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ВВЕДЕНИЕ

Развитие общества и государства, повышение требовании�  к уров-
ню и качеству жизни детерминируют необходимость совершенство-
вания кадровои�  работы органов всеи�  государственнои�  системы,  
в которои�  важное место занимают государственные правоохрани-
тельные формирования, в том числе органы, осуществляющие пред-
варительное следствие. 

Реализация СК ГКП в СОПС — одно из приоритетных направлении�  
его деятельности, обеспечивающее оптимальныи�  подбор и рацио-
нальную расстановку кадров, создание условии�  для поддержания их 
профессионального уровня, эффективное использование и развитие 
кадрового потенциала. Именно человеческии�  ресурс является самым 
ценным и решающим фактором развития общества и государства,  
в том числе влияющим на оперативность и качество выполнения  
задач, возложенных на СК.

Эффективность деятельности СК по реализации указаннои�  поли-
тики значительно актуализируется в связи с процессами глобализа-
ции, ускорением научно-технического прогресса, предъявляющими  
к сотрудникам и гражданскому персоналу особые квалификаци-
онные требования: наличие соответствующих знании�  в сфере ин-
формационных, цифровых и облачных технологии� , использование  
в практическои�  деятельности новых интеллектуальных продуктов, 
включая передовые криминалистические и технические средства, 
тактики и методики.

Развитие общества требует от указанных субъектов также соот-
ветствующеи�  подготовки в сфере защиты не только классических 
прав первого–третьего поколения, но и прав четвертого поколения 
(духовно-нравственных прав), а также прав пятого поколения, учи-
тывая при этом неконструктивное влияние на социум отдельных 
достижении�  информационных технологии� , робототехники и искус-
ственного интеллекта. 

Осуществление рассматриваемои�  в работе политики основывает-
ся на Концепции государственнои�  кадровои�  политики Республики 
Беларусь, утвержденнои�  Указом Президента Республики Беларусь  
от 03 января 2024 г. № 1 (далее — Концепция государственнои�   
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кадровои�  политики Республики Беларусь), в которои�  определены  
направления оптимизации структуры и функции�  государственных 
органов, их численности, совершенствования форм и методов подбо-
ра, подготовки и повышения квалификации кадров, создание систе-
мы прогнозирования и планирования в даннои�  сфере. 

Правовои�  основои�  исследования явились труды ученых — специ-
алистов в различных отраслях юридическои�  науки, акты законода-
тельства Республики Беларусь, стран СНГ и других государств, а мето-
дологическои�  базои�  — теоретические взгляды, идеи, представления, 
а также концепции, планы, стратегии в области формирования и ре-
ализации ГКП. 

Исходнои�  идееи�  монографии стали, в частности, сформулиро-
ванные Л.М. Рябцевым в его работе «Административно-правовые 
проблемы обеспечения прав человека органами милиции» (2001) 
теоретико-концептуальные положения о том, что возникновение, 
развитие и становление института прав личности предполагает  
в качестве фундаментальнои�  основы надлежащую их защиту от про-
тивоправных посягательств, которая обеспечивается посредством 
эффективнои�  кадровои�  политики, реализуемои�  различными государ-
ственными органами и их должностными лицами в интересах чело-
века и для человека [224, с. 186]. Значимость исследования определе-
на также созданием в Республике Беларусь СК как государственного 
правоохранительного органа, реализующего ГКП, обусловленную 
функциональным предназначением единои�  и централизованнои�  си-
стемы ОПС, осуществляющеи�  полномочия в сфере досудебного про-
изводства.

Научные труды, посвященные ГКП, позволяют констатировать 
достаточно высокую степень актуальности даннои�  проблемати-
ки. Большинство основных теоретических концепции�  посвящены 
производственно-экономическим (У. Оучи[193], Ф.У. Теи� лор [242],  
А. Фаи� оль [262], Г. Эмерсон [279]), социально-политическим (Р. Гербер 
[36], В.М. Голянич [37], А.В. Лунев [97], Ф.Е. Нюрина [128], В.А. Яцков  
[283]), правовым аспектам (В.А. Власов [29], И.Ш. Килясханов [75],  
А.В. Петрищев [195], А.Г. Тиковенко [248], В.И Третьяк [254]) и ос-
нованы на господствующем в советском праве диалектическом ма-
териализме и юридическом позитивизме, чем предопределяется  



11

необходимость нового современного подхода к научному осмысле-
нию даннои�  проблемы, в том числе с учетом методологии, вырабо-
таннои�  правовои�  наукои� . 

В административном праве предметом научного исследования яв-
лялись в основном прикладные аспекты ГКП, отдельные особенности 
административно-правового регулирования общественных отноше-
нии�  применительно к определенным сферам, механизм обеспечения 
ее реализации, организационные и правовые проблемы деятельно-
сти отдельных государственных органов посредством администра-
тивно-правовых форм и средств (К.И. Барвинок [12], Е.Ю. Иванова  
[61], Е.Н. Мазаник [98], Е.Л. Петрашко [194], А.В. Петрищев [195],  
Е.В. Познякова [197], А.А. Прошин [212], Л.В. Романюк [217], Е.Ю. Со-
ломатин [231], В.А. Сулемов [239], А.В. Трухачева [256], А.З. Турисбек 
[257], А.И. Турчинов [258], В.В. Черепанов [265], В.М. Чупров [270],  
А.Г. Шрубенко [276], В.В. Щукин [278] и др.). 

Научныи�  анализ проведенного исследования, основанныи�  на док-
тринальных подходах, изложенных в юридическои�  литературе [4; 37; 
61; 88; 98; 105; 107; 217; 223; 225; 229; 239; 258; 256; 265] и законода-
тельстве [84; 144; 154; 155, 174], посредством использования общего 
диалектического, формально юридического и системного методов 
позволяет определить понятие ГКП и субъекты ее реализации, место 
и роль СК как субъекта, реализующего ГКП в СОПС. Такои�  научныи�  
подход является исходным в исследовании формирования и реали-
зации ГКП в СК. 

Логика познания административно-правовых аспектов ГКП в СК 
предполагает в первую очередь изучение природы этои�  политики, 
исторических условии�  функционирования в конкретные периоды, 
состояния в настоящее время и перспектив дальнеи� шего правового 
регулирования даннои�  сферы правоотношении� . Такои�  научныи�  под-
ход, по справедливому утверждению Д.А. Керимова, позволяет опре-
делить связь и единство исторического и логического в познании 
правовых явлении� , глубоко осмыслить сущность права и сформиро-
вать понимание правовых проблем [73, с. 109, 112]. 

Значительныи�  вклад в исследование истории права отдель-
ных аспектов рассматриваемои�  проблемы внесли В.А. Ананич 
[5], И.И. Бран чель [20], А.Ф. Вишневскии�  [28], Т.И. Довнар [49],  
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А.В. Колдаев [80], Д.О. Серов [227], А.И. Швед [272] и др. Анализ тео-
ретических источников и письменных памятников права [45; 46; 47; 
133; 159; 160; 218; 236; 237] позволяет проследить в ретроспектив-
ном аспекте формирование кадров в органах, выполняющих след-
ственную функцию, выявить закономерности становления и раз-
вития ГКП, особенности ее нормативно-правового регулирования, 
присущие соответствующим периодам, осуществить прогноз разви-
тия указаннои�  сферы правоотношении� .

В юридическои�  литературе на доктринальном уровне правовое 
положение СК не исследовалось, имеются лишь публикации, от-
ражающие отдельные элементы правового положения [14; 15; 35; 
58; 99; 245]. Проблемам юридическои�  ответственности посвящены 
коллективная монография «Теоретические и практические пробле-
мы юридическои�  ответственности» (2014) под общеи�  редакциеи�   
А.Ф. Вишневского [245], а также труды Г.А. Василевича [24]  
и В.П. Шиенка [274]. Научно-теоретические подходы, связанные с 
правовым положением СК как субъекта, реализующего ГКП в СОПС, 
предопределяются законодательством [33; 154], а также правовыми 
актами СК, детализирующими правовои�  механизм ее реализации [27; 
146; 166; 167; 169; 171; 172], позволяют выделить соответствующие 
уровни (блоки) элементов правового положения, выявить пробелы, 
коллизии, правовую неопределенность в регламентации отдельных 
аспектов даннои�  сферы правоотношении� , уточнить задачи СК, в том 
числе на основе сравнительно-правового анализа норм, регулирую-
щих деятельность иных государственных органов в сфере ГКП [32; 
130; 157; 180; 181; 183; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209].

Основополагающее значение для теории и практики процесса ре-
ализации СК ГКП в СОПС имеет исследование понятия и содержания 
указаннои�  категории и ее стадии�  — формирования и реализации. 
При этом логика исследования базируется на положениях, содержа-
щихся в работах А.Ф. Вишневского [27], В.В. Ершова [54], Е.Н. Мазаник 
[98], А.Ю. Тихомирова [251], О.И. Чуприс [266], в которых предложены 
теоретико-концептуальные подходы к формированию ГКП на осно-
ве анализа таких элементов правовои�  системы, как правопонима-
ние, правотворчество, совокупность правовых норм. Реализация ГКП  
в СОПС с учетом подходов, изложенных в трудах А.Ф. Вишневского [27], 
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И.Ш. Килясханова [75], А.П. Коренева [87], рассматривается на основе 
соответствующих форм деятельности участников правоотношении� , 
связанных с исполнением, соблюдением, использованием и примене-
нием. В рамках настоящеи�  монографии это позволяет выделить про-
блемы первого порядка, связанные с изложением содержательнои�  
стороны правовых предписании�  в сфере ГКП в СК, и второго поряд- 
ка — непосредственно связанные с реализациеи�  должностными ли-
цами СК своих компетенции� . Представляется, что главное направле-
ние для выработки решения указанных групп проблем заключается  
в рассмотрении ГКП в СОПС как динамического процесса правовои�  
системы, состоящего из этапов формирования и реализации; в фор-
мулировании определении�  их понятии�  и выявлении специфики форм 
реализации, определяющих в итоге понятие и содержание формиро-
вания и реализации ГКП в СОПС, а также теоретико-концептуальную 
основу для уяснения принципов указаннои�  деятельности. 

Проблемам исследования принципов посвящен ряд трудов из-
вестных ученых не только в области административного права  
(Д.Н. Бахрах, И.Н. Барциц, Ю.М. Буравлев, А.А. Демин, Л.А. Киселева, 
И.В. Козелецкии� , О.Д. Лазор, Е.Н. Мазаник, Д.М. Овсянко, Л.М. Рябцев,  
Ю.Н. Старилов, О.И. Чуприс, А.Н. Шкляревскии� , В.И. Яковчук [16; 
13; 21; 48; 76; 79; 94; 98; 190; 224; 234; 235; 269; 275; 282] и др.), но  
и в области общеи�  теории права, методологии и других отрас-
леи�  правои�  науки (Н.Л. Бондаренко, Г.А. Василевич, В.А. Витушко,  
И.О. Грунтов, С.Г. Дробязко, А.Л. Захаров, В.Д. Зорькин, В.С. Камен-
ков, Е.Г. Комиссарова, Т.Б. Макарова, А.Г. Тиковенко, В.Г. Тихиня,  
С.Е. Фролов, В.П. Шиенок [18; 23; 25; 26; 38; 50; 57; 60; 69; 81; 175; 247; 
249; 250; 263; 274]) и др. При этом особое внимание заслуживают ком-
плексные исследования Н.Л. Бондаренко «Принципы гражданско-
го права Республики Беларусь» (2007) и И.О. Грунтова «Объект уго-
ловно-правовои�  охраны и конструирование составов преступлении�   
и правовых норм Общеи�  части уголовного законодательства» (2017), 
в которых рассмотрены теоретические основы отраслевых принци-
пов в системе права, их генезис и механизм реализации примени-
тельно к сфере гражданского и уголовного права не как абстрактные 
идеи, а как средство правового регулирования [18; 38]. Такои�  под-
ход позволяет по-новому осмыслить природу правовых принципов  
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и отказаться от предыдущеи�  (советскои� ) правовои�  доктрины юриди-
ческого позитивизма. 

Важное место в исследовании указаннои�  проблемы занимают 
принципы ГКП в СОПС, которые рассматриваются в работе как исход-
ные положения, характеризующие сущность и цели даннои�  полити-
ки, имеющие общегосударственныи�  характер в процессе реализации 
рассматриваемои�  деятельности. Эти положения наиболее харак-
терно выражают сущность регулируемых ею объектов, т. е. предмет 
правового регулирования, к которому следует отнести кадровую де-
ятельность, связанную с организациеи� , управлением, обеспечением 
и осуществлением ГКП в СОПС (подбор, расстановка, подготовка, ат-
тестация и воспитание кадрового потенциала) и отражающую специ-
фику ее принципов. 

Формирование принципов ГКП в СОПС основано на объективных 
закономерностях, представляющих собои�  исторически сложившиеся 
процессы функционирования административно-правового механиз-
ма регулирования общественных отношении�  в даннои�  сфере. В свя-
зи с этим базирующиеся на указанных закономерностях принципы 
ГКП в СОПС выполняют ряд функции� , которые представляют собои�  
внешнее выражение таковых, т. е. возможность их воздеи� ствия на об-
щественные отношения в целях регулирования кадровои�  политики  
в конкретных условиях развития общества и государства, отражаю-
щие сущность и социальное назначение ГКП в СОПС. 

Исследование сущностно-содержательных аспектов ГКП в СОПС 
позволяет выдвинуть научную гипотезу о том, что служба в СК яв-
ляется самостоятельнои�  разновидностью службы в военизирова-
нои�  организации в системе государственнои�  службы в Республике 
Беларусь, представляющеи�  собои�  профессионально-компетентную 
деятельность сотрудников СК. Доктринальнои�  основои�  для обо-
снования выдвинутои�  гипотезы являются труды Р.В. Андрюшкина,  
А.М. Артемьева, В.Б. Гаи� дова, С.Ю. Дегонского, И.А. Дякинои� ,  
Д.С. Измаи� лова, А.М. Касумова, И.В. Козелецкого, К.И. Кеник,  
А.Н. Крамника, С.Ю. Миронченко, В.В. Подгруши, Л.М. Рябцева,  
Е.А. Суминои� , Т.В. Телятицкои� , А.Г. Тиковенко, М.Л. Трацевского,  
О.И. Чуприс [6; 7; 34; 39–44; 52; 63; 70; 71; 72; 79; 90; 106; 196; 218;  
240; 244; 248; 252; 268; 269] и др., отражающие особенности бело-
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русскои�  государственно-правовои�  модели государственнои�  службы 
как особого вида службы в сфере административно-правовых отно-
шении� . 

Особого внимания заслуживают научные идеи О.И. Чуприс, изло-
женные в диссертации «Теоретические проблемы правового регу-
лирования государственнои�  службы Республики Беларусь» (2010), 
в которых на основании сущностнои�  концепции государственнои�  
службы Республики Беларусь выделены два определяющих признака 
(характерные черты) — сущностное назначение и место ее осуществ-
ления [269, с. 222], а также С.Ю. Дегонского, сформулировавшего 
понятие службы в органах внутренних дел как разновидность го-
сударственнои�  службы [39, с. 44], позволяющие в ходе проводимого  
исследования рассмотреть в аспекте соотношения общего и частного 
такие понятия, как «государственная служба» и «служба в Следствен-
ном комитете как разновидность службы в военизированнои�  орга-
низации в системе государственнои�  службы», выделить специфику 
исследуемого подвида, провести разграничение правового положе-
ния различных категории�  работников, осуществляющих трудовые 
функции в СК.

Теоретико-концептуальные подходы к ГКП в СК предопределяют-
ся основными направлениями в ее реализации — сущностно-концеп-
туальным, функциональным и идеологическим, которые имеют це-
лью выработку и воплощение в правовую реальность совокупности 
научных взглядов, идеи�  и принципов, характеризующих развитие 
ГКП в СК как вида государственно-правовои�  деятельности. В этом 
плане определенныи�  интерес представляют работы А.Н. Крамника, 
раскрывающие сущность реализации административно-правовых 
норм в системе государственного управления Республики Беларусь, 
а также систему мер административно-правового воздеи� ствия в слу-
чае их невыполнения [89, с. 32; 91]; исследования О.З. Рыбаключевои� , 
в которых излагается содержание механизма реализации ГКП, ква-
лификационных требовании� , предъявляемых при приеме на службу  
в органы внутренних дел, обосновывается идея разработки кон-
цепции кадровои�  политики МВД, внедрения системы индикато-
ров кадрового потенциала, технологии�  прогнозирования кадровых 
изменении�  и методологии оценки кадров [220; 221; 222]; работы  
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С.А. Балашенко, в которых освещаются проблемные вопросы направ-
ления совершенствования подготовки юридических кадров, функци-
онирования контрактнои�  системы и государственного управления 
[9; 10; 11], а также монография А.И. Шведа «Централизованная го-
сударственная политика Республики Беларусь в сфере судебно-экс-
пертнои�  деятельности: предпосылки формирования и перспективы 
развития» (2020), в которои�  раскрывается сущность понимания сле-
дователями практических проблем эффективного судебно-эксперт-
ного сопровождения судопроизводства и путеи�  их разрешения [271]. 
Для исследования вопросов формирования идеологического направ-
ления большое значение имеют также труды С.Н. Князева [192]. Обо-
значенные направления решения проблемных вопросов в указаннои�  
сфере актуальны и для СК, однако требуют соответствующеи�  прора-
ботки с учетом специфики вида государственнои�  военизированнои�  
службы в данном правоохранительном органе. 

Государственно-управленческое содержание реализации ГКП  
в СК обусловлено наличием в его правовом механизме системы субъ-
ектов, которая характеризуется структурированнои�  совокупностью 
уполномоченных органов и подразделении�  общегосударственного, 
ведомственного, регионального и раи� онного уровнеи� , наделенных 
рядом прав и обязанностеи� , государственно-властными полномочи-
ями, реализующих исполнительно-распорядительную деятельность 
посредством соответствующих форм и методов. Научныи�  анализ  
организационно-структурнои�  и компетенционнои�  составляющеи�  
правового механизма реализации ГКП в СК предполагает изучение 
элементов системы субъектов, осуществляющих данную политику  
в СК, выполняющих определенные функции в рамках их полномочии�  
при реализации ее сущностно-концептуального, функционального  
и идеологического направлении� .

В целях обеспечения эффективности реализации ГКП в СК, оцен-
ки результативности правового воздеи� ствия ее субъектов при осу-
ществлении ими своеи�  деятельности сущностныи�  характер для 
исследования имеет проблема объективности измерения челове-
ческои�  деятельности, представляющего определение и сравнение  
в числовом выражении цели (установленныи�  эталон, критерии� )  
с достигнутым результатом (показатели исследуемого объекта),  
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с учетом целеи�  и специфики реализации ГКП в СК. На основании 
трудов А.В. Борще�ва [19], А.А. Зелепукина [59], Т.М. Кузнецова [92], 
анализирующих широкии�  спектр принципов и способов организа-
ции оценки правопонимания, правотворчества и правоприменения, 
А.Л. Савенка, рассматривающего универсальные методологии пра-
вовых исследовании�  и проблемы теории эффективности [226],  
Т.И. Макаровои� , исследовавшеи�  критерии эффективности и ценности 
права с позиции�  отраслевых юридических наук [100], а также соот-
ветствующих работ в сфере административных правоотношении�   
О.С. Рогачевои�  [216], Д.В. Гвоздева и С.В. Добрияна [2], Т.В. Телятицкои�  
[244] изучена эффективность реализации СК ГКП в СОПС. Результа-
ты научных исследовании�  указанных и иных авторов легли в основу  
научного анализа эффективности ГКП в СК, позволившего опреде-
лить критерии и показатели оценки, характеризующие результа-
тивность деятельности системы субъектов, реализующих сущност-
но-концептуальное, функциональное и идеологическое направления 
такои�  политики.

Применение статистического анализа, социологического опро-
са, системно-функционального анализа содержания деятельности  
по формированию и реализации ГКП в СК способствовало выявле-
нию актуальных аспектов осуществления подбора кадров, агитации 
на службу, приема на службу, назначения на должность, подготовки 
и инкорпорации правовых актов, выработки стратегии кадровои�  
работы, критериев замещения вакантных должностеи� , расшире-
ния института внештатных сотрудников, транспарентного подбора  
на конкурснои�  основе, организации работы с молодыми сотрудни-
ками, их адаптации, совершенствования института наставничества, 
оценки кадрового потенциала, определения критериев профессио-
нального роста, формирования резерва, эффективнои�  расстановки 
кадров, переподготовки и повышения квалификации, форм воспи-
тательнои�  работы, в том числе идеологическои� , социокультурнои�  
деятельности, порядка социологического исследования служебных 
коллективов и др. Научная достоверность полученных выводов под-
тверждается анализом нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и других государств, изучением статистических данных,  
результатами анкетирования 302 сотрудников СК [приложение А].



При проведении исследования важным явилось использование 
также традиционных для юридическои�  науки общенаучных методов 
(всеобщии�  диалектическии� , историческии� , логическии� , системно- 
деятельностныи� , структурно-функциональныи� , анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция и др.), а также специальных методов (сравнитель-
но-правовои� , формально-юридическии� , наблюдения, моделирования 
социально-правовых оценок, контент-анализ, концептологическии�  
анализ, коммуникативныи�  и др.).   

Таким образом, на основе применения вышеуказанных методов 
научного исследования, базирующихся на общем диалектическом 
методе, конкретизированы предмет и задачи исследования, направ-
ления и научные подходы для комплексного теоретико-прикладно-
го исследования административно-правовых аспектов реализации 
ГКП в СК посредством определения: ГКП и субъектов ее реализации; 
ретроспективного анализа реализации кадровои�  политики в СОПС; 
правового положения СК как субъекта, реализующего ГКП в СОПС;  
содержания, понятия и принципов реализации ГКП в СК; места и роли 
службы в СК; содержания основных направлении�  реализации ГКП  
в СК; системы ее субъектов; эффективности реализации ГКП в СК. 
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ГЛАВА 1. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

1.1. Сущность и содержание реализации  
государственной кадровой политики

В основе любои�  деятельности находится человек, поэтому имен-
но потребности людеи� , их способности и возможности определяют 
качество жизни, уровень развития гражданского общества, полити-
ческих институтов и правовои�  системы. В связи с этим актуальным 
является проведение государством квалифицированнои�  и сбалан-
сированнои�  кадровои�  политики, которая позволяла бы успешно ре-
шать задачи современного общества и государства. В условиях гло-
бализации политических, экономических и социальных процессов, 
нарастания угроз международного терроризма, организованнои�  пре-
ступности, коррупции качество реализации ГКП приобретает особую 
актуальность как для государства в целом, так и для субъектов этои�  
политики. Целью такои�  научно-организованнои�  государственнои�  де-
ятельности субъектов является формирование интеллектуального 
потенциала (в том числе правоохранительнои�  системы), способного 
эффективно решать поставленные задачи защиты прав и законных 
интересов граждан, общества и государства, повышения их благосо-
стояния, обеспечения безопасности, развития институтов граждан-
ского общества и др. 

Теоретические положения ГКП подвергались исследованию  
в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как А.Е. Луне�в,  
В.А. Власов, В.М. Манохин, А.В. Петрищев и др. [97; 29; 101; 195], и но-
сили преимущественно прикладнои�  характер. Так, в советское время 
в 60–80-х гг. прошлого века кадровая политика рассматривалась глав-
ным образом через призму «диктатуры пролетариата» и «политиче-
ски зрелых специалистов» [283, с. 10–27]. При этом первостепенное 
значение придавалось классовому происхождению лица и исключе-
нию «чуждого элемента» [36, с. 16], а лишь потом — профессионализ-
му и инициативности. В юриспруденции кадровая политика и кадро-



20

вая работа рассматривались эмпирическои�  областью деятельности, 
оберегаемои�  от научного освещения [273, с. 317]. 

В ряде зарубежных научных изыскании� , в частности У. Оучи,  
Ф.У. Теи� лора, А. Фаи� оля, Г. Эмерсона, кадровая политика исследова- 
лась с практическои�  точки зрения как основа эффективного про-
изводства и функционирования [193; 242; 262; 279]. Так, А. Фаи� оль 
рассматривает подбор рабочего состава как один из важнеи� ших эле-
ментов административнои�  функции наравне с выработкои�  общеи�  
программы работы предприятия, координациеи�  усилии�  и гармониза-
циеи�  деи� ствии� . В основу его позиции положены критерии (установ-
ки), которыми должны обладать различные категории работников, 
а также определена их важность; к таким установкам отнесены фи-
зические, умственные, нравственные качества, специальные знания, 
опыт и др. [261, с. 11–17]. Г. Эмерсон делает акцент на «сознательное 
управление, сознательное творчество», базируясь на двенадцати 
принципах производительности, которые являются универсальными 
не только для производственного предприятия, но и для других сфер 
и организации� . К таким принципам он относит точность поставлен-
ных идеалов и цели, здравыи�  смысл, компетентную консультацию, 
дисциплину, справедливое отношение к персоналу, быстрыи� , надеж-
ныи� , полныи� , точныи�  и постоянныи�  учет, диспетчирование, нормы 
и расписания, нормализацию условии� , нормирование операции� , пи-
санные стандартные инструкции, вознаграждение за производи-
тельность [261, с. 88–89]. Ф.У. Тэи� лор обосновывает необходимость 
постоянного внедрения в производство инновации�  через обучение 
персонала руководителями среднего звена [261, с. 236–237]. Г. Форд 
связывает эффективную кадровую политику с упразднением воло-
киты и бюрократии, обеспечением доступа работника к управлению, 
развитием инициативы [261, с. 316]. Анализ работ упомянутых ав-
торов показывает, что они носят в основном прикладнои�  характер  
и в современных условиях требуют комплексного осмысления. 

После обретения Республикои�  Беларусь государственного сувере-
нитета отдельные результаты научных исследовании�  в области ГКП 
советского времени, в том числе достаточно продуктивные для ука-
занного периода в государстве, оказались малоэффективны. Обуслов-
лено это трансформациеи�  общественных отношении�  в современных 
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условиях жизнедеятельности общества и государства, в основе ко-
торои�  лежит содержательная сторона реализации функции�  ГКП, по-
скольку они не сводятся лишь к прикладному их характеру (подбор, 
расстановка, воспитание кадров и др.), а включают мировоззренче-
ско-методологическии�  подход к их формированию. Научныи�  анализ 
ГКП подтверждает, что мировоззренческая компонента ГКП рас-
сматривается в теснои�  взаимосвязи с общественно-политическими  
и экономическими реалиями демократического правового социаль-
ного государства. Она выступает основои�  формирования профессио-
нального кадрового потенциала государственного служащего, опре-
деляет мотивацию его деятельности и гарантирует стабильность 
кадрового ядра.

Исследование показывает, что понятие ГКП тесно взаимосвязано 
с такими понятиями, как «политика» и «кадровая политика», одна-
ко они не являются тождественными. Так, греческое слово «politika» 
происходит от слов «polis», «politikos» (город-государство и все то, что 
его наполняет) и означает государственные или общественные дела. 
В Большои�  советскои�  энциклопедии термин «политика» трактуется 
в широком смысле слова — это сфера деятельности, связанная между 
классами, нациями и другими социальными группами, ядром которои�  
выступает завоевание, удержание и использование государственнои�  
власти [198]. В политологии политика определяется как организа-
ционная и регулятивно-контрольная сфера общества, основанная  
в системе других таких сфер: экономическои� , идеологическои� , куль-
турнои� , правовои� , религиознои�  [199, с. 770]. Таким образом, следует 
отметить, что понятие «политика», во-первых, включает не только 
деятельность государства и его представителеи� , но и более широкии�  
круг субъектов и социальных отношении� ; во-вторых, сфера деятель-
ности политики распространяется на широкии�  спектр общественных 
отношении� , в том числе на формирование кадрового потенциала. 

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона под политикои�  
в узком смысле понимается совокупность реальных фактов, изучае-
мых политическим искусством, т. е. практическая деятельность госу-
дарства и других субъектов политики [200, т. 24, с. 302–303], а под 
словом «кадры» — та часть военнослужащих, которые принимали 
участие в формировании частеи�  ополчения [67, т. 13а, с. 880]. В даль-
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неи� шем данныи�  термин приобрел более широкое значение — как 
основнои�  (штатныи� ) состав подготовленных, квалифицированных 
работников предприятии� , учреждении� , профессиональных и обще-
ственных организации�  тои�  или инои�  отрасли деятельности, а в бо-
лее широком смысле — вообще все постоянные работники [66, т. 11, 
столбец 384–385]. 

Ученые-административисты А.П. Леонов, Т.Я. Кузнецова, В.А. Яцков  
рассматривают кадровую политику как стратегическую деятель-
ность по созданию целостнои�  системы формирования и эффектив-
ного использования кадрового потенциала, ориентированного на 
решение определенных задач [95, с. 117]; стратегию деи� ствии� , объе-
диняющую различные формы и методы работы, стиль ее проведения 
[93, с. 35]; определение стратегическои�  и тактическои�  линии, выяв-
ление научных принципов подбора, расстановки и воспитания ра-
ботников, установление целеи� , задач, характера направлении�  форм и 
методов кадровои�  работы, требовании�  к кадрам в конкретно-истори-
ческих условиях того или иного периода развития страны [283, с. 8];  
В.А. Сулемов — как социальное явление, управленческую функцию 
[239, с. 81–82]; Г.И. Казимирчук — как составную и неотъемлемую 
часть государственнои�  кадровои�  политики, инструмент ее реализа-
ции в деятельности [68, с. 4], С.Г. Дырда — как реализацию установок 
органов государственнои�  власти и управления на основе вырабаты-
ваемых им принципов, законов и решении�  [51, с. 6]; А.Я. Кибанов — 
как систему знании� , взглядов, принципов, методов и практических 
мероприятии�  государственных органов и организации�  основного 
звена управления, направленных на установление целеи� , задач, форм 
и методов кадровои�  работы во всех сферах человеческои�  деятельно-
сти [74, с. 10]. 

Таким образом, общии�  подход указанных исследователеи�  к опреде-
лению кадровои�  политики позволяет сделать вывод, что основнои�  ее 
целью является формирование различными ее субъектами (с учетом 
их особенностеи� ) кадрового потенциала не только в интересах госу-
дарства, но и других субъектов политики. В связи с этим особое значе-
ние приобретает разделение понятии�  «кадровая политика» и «ГКП». 

Несмотря на довольно подробное и всестороннее освещение во-
просов ГКП, до настоящего времени не выработано общепринятого  
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ее определения. Большинство ученых понимают ГКП в широком 
смысле: Е.Н. Мазаник — как государственно-властную деятель-
ность, направленную на регулирование системы общественных от-
ношении�  в сфере эффективного использования трудовых ресурсов 
через институционализацию организационных структур, опреде-
ление правовых принципов, организационных форм и методов ра-
боты с кадрами [98, с. 48–49]; Е.Ю. Иванова — как «последователь-
ную деятельность государства и всех его органов по формированию 
требовании�  к государственным и муниципальным служащим, по их 
подбору, подготовке и рациональному использованию их профес-
сионального потенциала» [61, с. 92]; А.И. Турчинов — как деятель-
ность и отношения государства в области воспроизводства (фор-
мирования) и востребованности кадрового потенциала общества 
[258, с. 212]; А.В. Трухаче�ва — как общии�  курс и последовательную 
деятельность государства по формированию требовании�  к госу-
дарственным служащим, их отбору, подготовке и рациональному 
использованию с учетом состояния и перспектив развития госу-
дарственного аппарата, прогнозов о количественных и качествен-
ных потребностях в кадрах государственных служащих [256, с. 75];  
А.С.М. Аль-Шаиби — как систему целеи� , задач, приоритетов и прин-
ципов, направленных на реализацию государственнои�  политики, 
укрепление жизнеспособности и мощи государства, обеспечение 
конкурентоспособности его экономики с учетом факторов вну-
треннеи�  и внешнеи�  среды [4, с. 68]; В.М. Голянич — как структур-
но-функциональныи�  механизм обоснования стратегии и тактики 
рационального использования трудовых ресурсов (человеческого 
капитала) страны в виде обоснованных целеи� , задач, приоритетов  
и принципов деятельности государства по регулированию кадро-
вых процессов и отношении�  [37, c. 119]. Существуют и иные сходные 
определения ГКП [276, с. 9]. 

В Концепции государственнои�  кадровои�  политики Республики Бе-
ларусь ГКП определена в узком смысле — как «деятельность государ-
ства по созданию целостнои�  системы формирования и эффективного 
использования трудовых ресурсов, развития кадрового потенциала 
отраслеи�  экономики и сфер деятельности, ориентированного на эф-
фективное решение актуальных экономических, социальных и поли-
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тических задач, а также по обеспечению кадровои�  безопасности» [85]. 
Таким образом, в науке административного права и нормотворче-
стве существуют различные подходы к пониманию содержания ГКП.  
В целях их уточнения представляется важным исследовать прежде 
всего объекты и предмет ГКП.

Так, объекты ГКП рассматриваются в широком и узком смысле. 
Под объектом в широком смысле следует понимать то, на что на-
правлена конкретная деятельность. В Философскои�  энциклопедии 
термин «объект» определен как то, что противостоит субъекту, на 
что направлена его предметно-практическая и познавательная дея-
тельность [188, т. 4, с. 123]. При этом под объектом права понимаются 
общественные отношения, которые в данных социально-экономиче-
ских и политических условиях подлежат правовому регулированию 
[189, т. 18 с. 260]. 

В научнои�  литературе к объектам ГКП относят кадровыи�  потен-
циал общества, наиболее общие принципы формирования трудовых 
и кадровых отношении�  [280, с. 213]; социальные группы, на которые 
направлена практическая деятельность субъектов, а также кадровые 
процессы, отношения, механизмы реализации кадровои�  политики 
[265, с. 377]; «кадровыи�  потенциал всех сфер общества в тои�  части, 
которая отражает наиболее общие правовые основы для формирова-
ния и использования» [258, с. 9]. 

В Концепции государственнои�  кадровои�  политики Республики Бе-
ларусь объекты ГКП рассматриваются в узком смысле — как процес-
сы формирования, использования и развития кадрового потенциала 
отраслеи�  экономики и сфер деятельности [85]. Таким образом, в ука-
заннои�  Концепции приоритеты расставлены исходя из необходимо-
сти обеспечения кадрами наиболее важных и уязвимых сфер жизне-
деятельности общества. 

Предмет ГКП отражает сущность даннои�  политики, раскрывает 
ее содержание, наиболее важные ее признаки. По мнению А.В. Ново-
крещенова, к ним следует отнести общегосударственныи� , общена-
циональныи�  интерес, заключающии� ся в обеспечении расширенного 
воспроизводства интеллектуально-профессионального потенциа-
ла страны и наиболее эффективное его использование, выражение  
и реализация права на труд [107, с. 20]. Соглашаясь с автором, в то 
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же время считаем, что предмет ГКП нуждается в уточнении в части 
указания средств ее регулирования. 

Более широко предмет ГКП трактует, например, А.В. Костюков, 
включая в него часть трудовых отношении� ; сами кадры государства; 
механизмы формирования и востребованности кадрового потенци-
ала общества; механизмы контроля содержания и качества подго-
товки кадрового потенциала и защиты общества от непрофессио-
налов; механизмы стимулирования инвестиции�  в развитие кадров 
предприятии�  и организации� ; механизмы защиты граждан, занятых  
в профессиональнои�  деятельности; кадровые процессы и кадровые 
отношения в государственных учреждениях и других организациях 
[88, с. 20]. Анализируя приведенное определение, необходимо отме-
тить, что сами кадры государства относятся не к предметнои�  области 
ГКП, а являются ее объектом. На наш взгляд, предмет ГКП — вырабо-
танные государством стратегия и принципы, позволяющие при по-
мощи административно-правового механизма регулировать систему 
общественных отношении�  в области расширенного воспроизводства 
интеллектуально-профессионального потенциала. Главная цель та-
кои�  политики заключается во всестороннеи�  реализации права лю-
деи�  на труд, а также создании и формировании кадрового потенци-
ала, способного решать поставленные задачи в различных областях  
и сферах.

В Философскои�  энциклопедии субъект определен как носитель 
предметно-практическои�  деятельности и познания (индивид или 
социальная группа), источник активности, направленныи�  на объект 
[238, т. 5, с. 154–155]. Иными словами, под субъектом любои�  деятель-
ности понимается тот, кто осуществляет, реализует, приводит ее в ис-
полнение.

Большинство ученых сходится во мнении, что субъекты ГКП  
в широком смысле — это определенные нормативными правовы-
ми актами носители прав, обязанностеи�  и ответственности в сфере 
формирования и ее реализации [98, с. 22]. В качестве субъектов ГКП 
выступают различные социально-правовые институты: народ, го-
сударство, государственные органы, политические и общественные 
объединения, предприятия, организации, органы местного управле-
ния и самоуправления, граждане [239, с. 118]. 
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В Концепции государственнои�  кадровои�  политики Республики 
Беларусь к субъектам отнесены государственные органы и иные ор-
ганизации, участвующие в разработке, формировании и реализации 
государственнои�  кадровои�  политики и (или) обладающие полномо-
чиями по вопросам управления трудовыми ресурсами [85]. 

В результате проведенного анализа установлено, что ГКП обла-
дает рядом специфических признаков, позволяющих отграничить 
ее от иных видов государственно-управленческои�  деятельности. 
Во-первых, ГКП — это деятельность определенных органов государ-
ства, причем она носит государственно-властныи�  характер и имеет 
стратегические цели и задачи по формированию высококвалифици-
рованного кадрового потенциала. Во-вторых, данная деятельность 
реализуется посредством механизма административно-правового 
регулирования, являющегося практическим выражением государ-
ственнои�  правоприменительнои�  функции, направленнои�  на регули-
рование общественных отношении�  в рассматриваемои�  сфере. В-тре-
тьих, как и любая государственно-управленческая деятельность, ГКП 
реализуется определенным кругом субъектов, к которым относятся 
государственные и негосударственные организации, должностные 
лица, граждане, деи� ствующие на основании выработаннои�  государ-
ством стратегии. В-четвертых, данная деятельность направлена на 
формирование качественного кадрового потенциала, способного ре-
шать поставленные перед государством задачи. В-пятых, объектом 
деятельности выступают люди независимо от социально-демографи-
ческих характеристик, возможности реализации ими права на труд. 

Таким образом, ГКП в широком смысле — это основанная на го-
сударственнои�  стратегии и принципах деятельность государствен-
ных и негосударственных организации� , должностных лиц и граждан  
по реализации правовых средств механизма административно- 
правового регулирования общественных отношении� , направленная 
на обеспечение права человека на труд, формирование и эффектив-
ное использование кадрового потенциала трудовых ресурсов, способ-
ных решать актуальные задачи в различных областях государствен-
нои�  и общественнои�  жизни.

Между тем подобныи�  подход к определению ГКП в широком 
смысле не снимает проблемы повышения эффективности деятель-
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ности государственных, в том числе правоохранительных, органов  
в этои�  сфере. Как обоснованно отмечает О.И. Чуприс, «при отсутст- 
вии в условиях интеграционных преобразовании�  четко закреплен-
нои�  компетенции органов государственного управления, четкости 
и непротиворечивости функции�  и исключения их дублирования 
данное управление замыкается само в себе, разрушая идею государ-
ственного управления как внешнего управления, а ограничивается 
лишь внутренним управлением, обеспечивающим собственное суще-
ствование (государственное управление ради самого государствен-
ного управления)» [267, с. 45]. Этим обстоятельством обусловлена 
необходимость понимания ГКП в узком смысле. 

ГКП в узком смысле — это подзаконная, властная, государствен-
но-управленческая деятельность специальных субъектов по опре-
делению государственнои�  стратегии и принципов формирования 
и эффективного применения кадрового потенциала государствен-
ных органов, разработке и реализации правовых средств механиз-
ма административно-правового регулирования общественных 
отношении� , складывающихся по поводу подбора, расстановки, 
подготовки и воспитания трудовых ресурсов, способных по сво-
им физическим, психологическим, интеллектуальным, професси-
ональным и иным качествам и характеристикам решать постав-
ленные задачи в конкретных отраслях и сферах государственного  
управления. 

Анализ законодательства в области формирования и реализации 
ГКП показывает, что данную политику на республиканском и мест-
ном уровнях осуществляют компетентные должностные лица го-
сударства, государственных органов и их руководители. Другими 
словами, под такими субъектами понимаются коллективы и лица, 
которые наделены конкретным объемом обязанностеи�  и прав, обла-
дают уникальнои�  компетентностью в указаннои�  сфере и образуют 
целостную систему. 

По содержанию деятельности субъекты ГКП можно условно разде-
лить на три группы: государственные организации, негосударствен-
ные организации и граждане. 

Первую группу субъектов составляют государственные органы 
и должностные лица. К ним относятся Президент Республики Бела-
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русь, Совмин, подчиненные им органы и организации, суд, прокурату-
ра, КГК, СК, местные органы государственнои�  власти и др. 

Так, Президент Республики Беларусь обладает широким кругом 
полномочии�  в сфере реализации ГКП, в том числе по созданию, реор-
ганизации и упразднению государственных органов, а также в соот-
ветствии со ст. 84 Конституции [84] при назначении и согласовании 
назначения граждан на определенные должности. В целях совершен-
ствования системы подбора и расстановки руководителеи�  государ-
ственных органов и иных государственных организации�  в Беларуси 
создан кадровыи�  реестр Главы государства [174], установлен поря-
док назначения и согласования назначения на указанные должности 
[144]. В частности, в соответствии со ст. 12 Закона о Следственном 
комитете Президент Республики Беларусь устанавливает штатную 
численность Комитета, утверждает перечень должностеи�  высшего 
начальствующего состава СК, назначает на должности, отстраняет, 
освобождает от должностеи�  Председателя СК, его заместителеи� , на-
чальников УСК [154]. 

Совет Министров Республики Беларусь в соответствии со своими 
полномочиями разрабатывает и вносит на рассмотрение Президента 
Республики Беларусь предложения по осуществлению кадровои�  по-
литики, направленнои�  на создание необходимого резерва высококва-
лифицированных руководящих работников системы подчиненных 
ему республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организации� , а также местных исполнительных  
и распорядительных органов, содеи� ствует обеспечению их подготов-
ки и повышения квалификации [155, абз. 2 ст. 22].

Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289  
«О структуре Правительства Республики Беларусь» утвержден пере-
чень республиканских органов государственного управления и госу-
дарственных организации� , подчиненных Правительству Республики 
Беларусь. К этим органам отнесены министерства, государственные 
комитеты, государственные организации. Вместе с тем в соответ-
ствии со ст. 6 Конституции Республики Беларусь государственная 
власть осуществляется на основе разделения ее на законодательную, 
исполнительную и судебную [84]. При этом следует учитывать, что 
определенным объемом исполнительнои�  власти наделены и иные  
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государственные органы. Например, СК, прокуратура, суд не являются 
органами исполнительнои�  власти, поскольку их основное предназна-
чение состоит в проведении предварительного следствия, осуществ-
лении прокурорского надзора и правосудия [225, с. 61–62], однако  
в части реализации ГКП по формированию кадрового потенциала 
они обладают признаками административнои�  правоспособности.

Реализация кадровои�  политики на местах относится к компетен-
ции местных исполнительных и распорядительных органов. Объ-
ектом кадровои�  политики этого субъекта выступает та часть тру-
доспособного населения, которая проживает или имеет отношение  
к административнои�  территории конкретного местного исполни-
тельно-распорядительного органа. Целью даннои�  политики являет-
ся формирование корпуса управленцев нового поколения и обеспе-
чение предприятии�  и организации�  высококвалифицированными 
профессионалами с учетом ситуации в регионе. К таким особенно-
стям могут быть отнесены неблагоприятная демографическая си-
туация, ограниченность притока трудовых ресурсов, необходимость 
возрождения и развития села, создание крупных производств, реали-
зация масштабных международных и межгосударственных проектов, 
состояние и динамика преступности. Региональные власти реализу-
ют кадровую политику с учетом этих особенностеи�  и наиболее опе-
ративно реагируют на складывающуюся ситуацию, решая ежедневно 
возникающие проблемные вопросы.  

Вторую группу субъектов ГКП составляют негосударственные 
организации и их должностные лица. Предприятия негосударствен-
нои�  формы собственности ведут постоянную работу над созданием 
конкурентного продукта производства, обеспечить высокую добав-
ленную стоимость которого возможно лишь при наличии высокоин-
теллектуального кадрового потенциала. Так, в Беларуси достаточно 
эффективно развивается государственно-частное партнерство, ког-
да инициативы реального сектора экономики (независимо от фор-
мы собственности) поддерживаются государством и воплощаются  
в жизнь. Примером такого сотрудничества стало подписание Декрета 
Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О разви-
тии цифровои�  экономики», целью которого является развитие Парка 
высоких технологии� , инновационнои�  сферы и построения современ-
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нои�  цифровои�  экономики в Республике Беларусь [150], а соответ-
ственно создание условии�  для производства и реализации востребо-
ваннои�  в мире, конкурентноспособнои�  продукции, инвестирования  
в будущие IT-кадры и образование, внедрения новеи� ших финансовых 
инструментов и технологии� . 

К этои�  группе субъектов следует отнести не только предприятия, 
но и общественные объединения, роль которых с развитием граж-
данского общества постоянно возрастает. Например, в области охра-
ны окружающеи�  среды поднимаются актуальные вопросы, которые 
непосредственно влияют на ГКП государственных органов. 

Третью группу субъектов составляют граждане. В соответствии  
со ст. 3 Конституции единственным источником государственнои�  
власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является на-
род [84], которыи�  осуществляет свою власть непосредственно через 
представительные и иные органы в формах и пределах, определен-
ных Основным Законом. В связи с этим народ выступает субъектом 
реализации ГКП, либо участвуя в ее проведении непосредственно, 
либо через свои представительные и иные органы (например, через 
Всебелорусское народное собрание, депутатов органов законода-
тельнои�  власти, местные органы управления и самоуправления). 

Таким образом, одним из признаков ГКП является ее многосубъ-
ектность, охватывающая широкии�  перечень организации�  и граждан, 
что позволяет одновременно проводить ГКП не только на различных 
уровнях, но и в различных сферах и областях жизнедеятельности. 

Особая роль в реализации ГКП отводится правоохранительным 
органам как государственным органам, реализующим ГКП в право-
охранительнои�  сфере, представляющим собои�  целерациональную, 
устои� чивую, иерархическую, целостную систему элементов, а также 
системообразующих связеи� , функционирующую в целях формиро-
вания качественного кадрового потенциала правоохранительных  
органов. 

В науке административного права есть несколько точек зрения по 
вопросу определения понятия и перечня правоохранительных орга-
нов. Не вдаваясь глубоко в суть вопроса, административисты Украи-
ны насчитали около 80 органов, которые являются правоохранитель-
ными, исходя из определения правоохраны, разработаннои�  теориеи�  
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права. В Казахстане, например, использован инои�  подход — принят 
закон, в котором установлено, что правоохранительныи�  орган — это 
государственныи�  орган, обеспечивающии�  соблюдение и защиту прав 
и свобод человека и гражданина, законных интересов физических  
и юридических лиц, государства, реализующии�  политику государства 
по противодеи� ствию преступности и иным правонарушениям в соот-
ветствии со своеи�  компетенциеи� , наделенныи�  специальными полно-
мочиями по обеспечению законности и поддержанию общественного 
порядка, выявлению, предупреждению, пресечению, расследованию 
правонарушении� , исполнению судебных решении�  по уголовным де-
лам [148]. Данныи�  подход поддерживается и нами, поскольку являет-
ся общепринятым для правовои�  системы Беларуси. 

С учетом этого подхода определены следующие задачи органов 
правоохранительнои�  системы: защита жизни, здоровья, чести и до-
стоинства, прав и свобод и законных интересов граждан, общества  
и государства от преступных и иных противоправных посягательств; 
охрана общественного порядка и обеспечение общественнои�  безо-
пасности; защита собственности от преступных и иных противоправ-
ных посягательств; профилактика, выявление и пресечение преступ-
лении�  [162, ст. 2]; всестороннее, полное, объективное и оперативное 
расследование преступлении�  в соответствии с подследственностью, 
установленнои�  уголовно-процессуальным законодательством [154, 
ст. 4]; предупреждение, выявление и пресечение террористическои�   
и инои�  экстремистскои�  деятельности, организованнои�  преступности 
и коррупции, незаконнои�  миграции, незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, ору-
жия, боеприпасов, ядерных материалов и их компонентов, контра-
банды, других преступлении�  [163, ст. 2]; защита интересов общества 
и государства от преступных и иных противоправных посягательств 
в экономическои�  сфере [164, ст. 2]; координация правоохранитель-
нои�  деятельности государственных органов, осуществляющих борь-
бу с преступностью и коррупциеи� , а также деятельность по борьбе  
с преступностью иных организации� , участвующих в борьбе с пре-
ступностью, профилактика правонарушении�  [149, ст. 4] и др.

В рассматриваемои�  системе в зависимости от функционального 
предназначения выделяется три подсистемы. Первую подсистему 
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образуют государственные органы, непосредственно не осуществля-
ющие государственную правоохранительную функцию, но опреде-
ляющие стратегию правоохранительнои�  деятельности государства, 
а следовательно, и стратегию формирования кадрового потенциала 
государственных правоохранительных органов, к которым относят-
ся Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики 
Беларусь, Национальное собрание Республики Беларусь. Вместе с тем 
необходимо учитывать, что особое место в этои�  группе отведено Ге-
неральнои�  прокуратуре и подчиненным еи�  органам прокуратуры, ко-
торые, в основном выступая координатором в правоохранительнои�  
деятельности и непосредственно влияя на формирование кадрового 
потенциала государственных органов, в соответствии с законода-
тельством вправе самостоятельно проводить расследование, давать 
санкции на проведение отдельных следственных деи� ствии�  и опера-
тивно-розыскных мероприятии� . Реализуя эти полномочия, органы 
прокуратуры являются субъектами осуществления правоохрани-
тельнои�  функции, в том числе в досудебном уголовном производстве.

Вторую подсистему образуют органы государственного управ-
ления, являющиеся субъектами реализации правоохранительнои�  
функции государства и непосредственно реализующие ГКП в право-
охранительнои�  сфере в целом, к которым относятся МВД, КГБ, КГК, 
ГТК, ГПК и др. Эти государственные органы имеют ограниченную 
компетенцию по ведению досудебного производства и лишены права 
осуществления предварительного следствия.  

К третьеи�  подсистеме относятся государственные органы и долж-
ностные лица, реализующие функцию предварительного следствия 
(СК, прокуратуры, следователи органов государственнои�  безопас-
ности). 

Компетенция и сфера деятельности указанных субъектов различ-
на. Ключевым субъектом выступает СК как специализированныи�  
государственныи�  орган, на которыи�  непосредственно возложена 
функция предварительного следствия (именно СК ежегодно рассле-
дуется более 99 % уголовных дел). В связи с этим при формировании 
кадрового потенциала органов предварительного следствия основ-
ным субъектом является СК. Данныи�  Комитет как субъект, реализу-
ющии�  ГКП в СОПС, — единыи� , централизованныи�  государственныи�  
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правоохранительныи�  орган, реализующии�  обозначенную политику 
посредством подбора, расстановки, подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации и аттестации сотрудников, гражданского 
персонала, формирования резерва руководящих кадров.

Таким образом, целесообразно сделать следующие выводы. 
ГКП в широком смысле — это основанная на государственнои�  стра-

тегии и принципах деятельность государственных и негосударствен-
ных организации� , должностных лиц и граждан по реализации право-
вых средств механизма административно-правового регулирования 
общественных отношении� , направленная на обеспечение права чело-
века на труд, формирование и эффективное использование кадрово-
го потенциала трудовых ресурсов, способных решать актуальные за-
дачи в различных областях государственнои�  и общественнои�  жизни. 

ГКП в узком смысле — это подзаконная, властная, государствен-
но-управленческая деятельность специальных субъектов по опре-
делению государственнои�  стратегии и принципов формирования  
и эффективного применения кадрового потенциала государствен-
ных органов, разработке и реализации правовых средств механизма 
административно-правового регулирования общественных отноше-
нии� , складывающихся по поводу подбора, расстановки, подготовки и 
идеологического воспитания трудовых ресурсов, способных по своим 
физическим, психологическим, интеллектуальным, профессиональ-
ным и иным качествам и характеристикам решать поставленные за-
дачи в конкретных отраслях и сферах государственного управления.

Классифицируя субъектов ГКП по содержанию деятельности, мож-
но выделить следующие группы: 1) государственные органы и долж-
ностные лица (Президент Республики Беларусь, Совет Министров  
Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядитель-
ные органы и иные государственные органы и должностные лица);  
2) негосударственные организации и их должностные лица; 3) граж-
дане. Взаимодеи� ствие этих групп субъектов позволяет развивать го-
сударственно-частное партнерство в сфере реализации ГКП.  

Особая роль в реализации ГКП отводится правоохранительным 
органам как государственным органам, реализующим такую полити-
ку в правоохранительнои�  сфере, представляющим собои�  целераци-
ональную, устои� чивую, иерархическую, целостную систему элемен-
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тов, а также системообразующих связеи� , функционирующую в целях 
формирования качественного кадрового потенциала правоохрани-
тельных органов. 

В рассматриваемои�  системе ГКП правоохранительных органов вы-
деляются следующие подсистемы: 

1) государственные органы, непосредственно не осуществляющие 
государственную правоохранительную функцию, однако определя-
ющие стратегию правоохранительнои�  деятельности государства,  
а, соответственно, стратегию формирования кадрового потенциала 
государственных правоохранительных органов, к которым относятся 
Президент Республики Беларусь, Совмин;

2) органы государственного управления, являющиеся субъектами 
реализации правоохранительнои�  функции государства и непосред-
ственно реализующие ГКП в правоохранительнои�  сфере в общем. 
К ним относятся МВД, КГБ, КГК, ГТК, ГПК и др.; 

3) органы и должностные лица, реализующие функцию предвари-
тельного следствия, к которым относятся СК, органы прокуратуры, 
следователи органов государственнои�  безопасности. 

СК как субъект, реализующий ГКП в СОПС, — это единыи�  и цен-
трализованныи�  государственныи�  правоохранительныи�  орган, ре-
ализующии�  данную политику посредством подбора, расстановки, 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, идеологи-
ческого воспитания сотрудников и гражданского персонала, в том 
числе аттестации сотрудников, формирования резерва руководящих  
кадров.

1.2. Становление и развитие кадровой политики  
в системе органов предварительного следствия

Эволюцию взглядов на систему формирования кадров ОПС следует 
рассматривать в контексте права Беларуси, закрепленных в нем соот-
ветствующих административных, конституционных, уголовно-про-
цессуальных и иных норм, которые связаны с правовым положением 
СК и выполняемыми им задачами. 

Обусловлено это тем, что, во-первых, в отечественнои�  науке дан-
ные проблемы не нашли глубокого научного осмысления, имеются 
лишь носящие фрагментарныи�  характер отдельные исследования 
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В.А. Ананича [5], И.И. Бранчеля [20], Т.И. Довнар [49], А.В. Колдаева 
[80], Д.О. Серова [227], М.Л. Трацевского [253], А.И. Шведа [272] и др. 
В связи с этим представляется важным проанализировать процесс 
формирования кадров ОПС в исторически-ретроспективном аспекте, 
а также классифицировать основные этапы становления и развития 
данных органов. 

Во-вторых, нормативное регулирование правового положения 
ОПС и соответственно кадровои�  политики в их деятельности, как  
и иных сфер жизнедеятельности общества, определяется обществен-
но-политическим строем конкретного государства, существовавшего 
в различное время на территории Беларуси. Эволюционныи�  процесс 
формирования правового положения ОПС и нормативно-правово-
го обеспечения кадровои�  политики включает следующие основные 
периоды: 1) ВКЛ, Речи Посполитои� ; 2) России� скои�  империи; 3) БССР;  
4) современныи�  (Республики Беларусь). 

Анализ источников права, связанных с предварительным след-
ствием в период ВКЛ и Речи Посполитой, показывает, что в феодаль-
ном праве Беларуси не было закреплено положении�  о специальном 
органе предварительного расследования. В соответствии с нормами 
Статута ВКЛ 1566 г. отдельные должностные лица судов и админи-
стративного аппарата были наделены функциями предварительного 
следствия. Так, в разделе XI данного Статута нормативно закрепля-
лись обязанности возного по проведению предварительного след-
ствия [236, арт. 6]. Правовое положение указанного должностного 
лица включало права, обязанности, порядок избрания и принесения 
присяги. В частности, возныи�  избирался на заседании суда, получал  
от канцелярии Великого князя лист, подтверждающии�  его полно-
мочия [237, с. 108], давал публичную присягу перед судом и шлях-
тою «иж кде бы кольвек были послании с права, або будут взяты на 
вшелякие справы земские, так и реч рухомую и што будут видеть  
и слышесть, то перед правом земским, где бы была того потреба, 
справедливее сознати мают, не чинечи фолькги никому, водлуг Бога 
и чсти своеи� » [28, с. 136]. Таким образом, в рассматриваемыи�  период 
устанавливался определенныи�  порядок вступления в должность — 
ритуал присяги, основанныи�  на христианских и морально-нравствен-
ных ценностях, чем подчеркивалась этическая сторона деятельности 
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как обязательное условие для занятия государственнои�  должности  
возного. 

Согласно арт. 104 раздела 4 Статута ВКЛ 1588 г. возным, именую-
щимся по-латински «генерал», может быть назначен только уроже-
нец и подданныи�  государства, которыи�  умеет писать на старобело-
русском языке [237, с. 108]. Запрещалось давать такие должности 
иностранцам, получившим подданство [237, с 46], а также предста-
вителям нехристианских народов княжества [237, с. 184]. Эти требо-
вания к подбору кандидата на должность возного были направлены 
на обеспечение внутреннеи�  безопасности ВКЛ, широкои�  народнои�  
поддержки обществом представителя государства и исключение 
возможных политических рисков. Таким образом, законодателем 
ограничивался круг лиц, имеющих право занимать должность воз-
ного, исходя из места их рождения, вероисповедания и подданства  
(последнее в дальнеи� шем трансформировалось в принцип принад-
лежности к гражданству Республики Беларусь как обязательное ус-
ловие принятия на службу в СК). 

В арт. 62–66 раздела XI Статута 1588 г. был установлен порядок 
назначения следствия Великим князем, «урадам» и главным судом, 
а также определен перечень должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять «шкрутыниум» (лат. scrutinium — исследование, ос-
мотр), к которым отнесены судебныи�  староста, наместник, замести-
тель старосты, судья, писарь суда, врядник (урядник) и возныи�  [237,  
с. 178–179]. Ко всем этим должностным лицам законодатель предъ-
являл обязательное требование быть из «людеи�  добрых, веры год-
нои� », следовательно, они должны иметь безупречную репутацию, 
позволяющую доверять им. 

Таким образом, во времена ВКЛ и Речи Посполитои�  ГКП по фор-
мированию предварительного следствия характеризовалась:  
1) установлением перечня должностных лиц, на которых возлага-
лась функция следствия (судебныи�  староста, наместник, заместитель 
старосты, судья, писарь суда, врядник (урядник), возныи� ); 2) закреп-
лением полицентрическои�  модели подчиненности и подотчетно-
сти должностных лиц, осуществлявших функции предварительного 
следствия («гаспадар», «урад», «галоу�ны суд»); 3) регламентациеи�  
порядка назначения на должность возного и принесения им присяги;  
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4) установлением требовании�  к кандидату на службу (оседлость,  
моральные и деловые качества). 

После вхождения белорусских земель в состав Российской империи  
и до судебнои�  реформы 1860 г. специализированных органов след-
ствия, деи� ствовавших на постояннои�  основе, также не существовало. 
Функции предварительного следствия возлагались на уполномочен-
ных чиновников, состоявших при губернаторах, генерал-губерна-
торах, министре внутренних дел, а также на комиссии, специально 
назначавшиеся императором [80]. Нормативно-правовую основу след-
ственнои�  реформы составляли такие акты, как «Учреждение судебных 
установлении� », «Наказ судебным следователям» и «Наказ полиции  
о производстве дознания», в которых впервые не только были де-
тально регламентированы статус и полномочия судебного следо-
вателя, но и изложены условия для занятия должности в судебном 
ведомстве. Например, в ст. 200–205 «Учреждения судебных установ-
лении� » для назначения на должность судебного следователя к канди-
дату предъявлялись следующие требования: 1) русское подданство;  
2) морально-нравственные качества (не находиться под следствием 
и не осуждаться к тюремному и более строгому наказанию; не быть 
исключенным со службы или духовного ведомства за пороки, или  
из обществ и дворянских собрании�  по приговорам данных сословии� ; 
не быть объявленным несостоятельным должником и не состоять 
под опекои�  за расточительство); 3) уровень юридических знании� ,  
подтвержденных аттестатом высших учебных заведении�  об оконча-
нии курса юридических наук, либо результатами экзаменов по данным 
наукам, или достаточными познаниями по судебнои�  части, доказан-
ными результатами службы; 4) опыт работы (не менее 3 лет службы 
в суде в звании не ниже секретаря; или не менее 10 лет присяжного 
поверенного; либо не менее 4 лет судебнои�  практики лица, состоящего 
в судебных местах в качестве кандидата на судебные должности) [218, 
с. 53]. При этом решение о выдвижении на должность принималось на 
общем собрании суда в присутствии прокурора и оформлялось пред-
ставлением министру юстиции. Министр представлял императору для 
назначения все кандидатуры, причем не только подобранные судеб-
ными местами, но и другие, имеющие право на занятие открывшеи� ся 
должности, по собственному усмотрению [218, с. 55]. 
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Таким образом, в период вхождения белорусских земель в состав 
России� скои�  империи ГКП по формированию предварительного след-
ствия характеризовалась: 1) введением отдельных должностеи�  судеб-
ных следователеи� ; 2) установлением судебнои�  модели подчиненности 
и подотчетности судебных следователеи� ; 3) закреплением порядка на-
значения, перемещения и увольнения судебных следователеи� , включа-
ющего подбор кандидатов для назначения России� ским императором 
судебными органами и министерством юстиции; 4) уточнением требо-
вании�  к судебным следователям (подданство, морально-нравственные 
качества, юридические знания и опыт работы). 

В период становления советскои�  власти институт судебных сле-
дователеи�  был упразднен. С 22 ноября (5 декабря) 1917 г. пред-
варительное следствие возложено на судеи�  [45], а с 15 февраля  
1918 г. — на специально образованные особые следственные комис-
сии [46; 47]. В ст. 21 Декрета о суде № 2 устанавливался порядок со-
здания следственных комиссии�  окружных народных судов, которые 
избирались вплоть до назначения прямых выборов Советами рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов [45]. Принципом форми-
рования следственных органов являлась выборность должностеи�  
из числа граждан, преданных идеалам советского государства. 

В 1920 г. институт следователеи�  был возрожден в виде народных 
следователеи�  при судах, с 1922 г. следователи, организационно оста-
ваясь в судебнои�  системе, процессуально подчинялись прокурору,  
а с 1928 г. следственные органы организационно переподчинены про-
куратуре [159; 160]. В 1938 г. в Главном управлении государственнои�  
безопасности и Главном экономическом управлении НКВД СССР со-
зданы специальные следственные части [96]. В результате НКВД СССР 
одновременно осуществлял функции обеспечения государственнои�  
безопасности, охраны общественного порядка и предварительного 
следствия. В 1946 г. указанныи�  орган передал свои полномочия МВД 
СССР и МГБ СССР, которые сохранили следственные подразделения.  
В результате преобразовании�  ОПС стали частью прокуратуры, госу-
дарственнои�  безопасности и внутренних дел. 

При этом следует подчеркнуть, что изменилась и ГКП по форми-
рованию предварительного следствия, поскольку в рамках адми-
нистративно-прокурорскои�  модели для каждого органа она имела 
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свою специфику. В этот период кадровыи�  потенциал следователеи�  
прокуратуры характеризовался низким уровнем «социалистиче-
ского самосознания» (менее половины из них были коммунистами) 
и образования. Например, в 1931 г. высшее образование было лишь  
у 13,2 % лиц, 1932 г. — 11,1 %, 1933 г. — 9,4 %, в 1934 г. — 9,9 %  
[128, с. 5], что может свидетельствовать о низких профессиональных 
качествах следственных работников и ненадлежащем уровне прово-
димого ими расследования.

В предвоенное и послевоенное время государством был предпри-
нят ряд мер по повышению эффективности расследования и подго-
товки следователеи�  [5; 227]. Однако основным недостатком этих мер 
стала дискриминация граждан по классовому происхождению, не по-
зволяющая обеспечить беспристрастность и объективность рассле-
дования и заслужить авторитет следственнои�  службы у населения. 

Таким образом, в советскии�  период ГКП по формированию предва-
рительного следствия характеризовалась: 1) введением отдельных 
должностеи�  следователеи� , подчиненных прокуратуре, органам вну-
тренних дел и государственнои�  безопасности; 2) установлением про-
курорско-административнои�  модели подчиненности и подотчетности 
следователеи� ; 3) закреплением порядка назначения, перемещения 
и увольнения следователеи� , основанного на подборе по классовому 
принципу; 4) уточнением требовании�  к следователям (гражданство, 
преданность идеалам советскои�  власти, деловые качества). 

После распада СССР и обретения Республикои�  Беларусь государ-
ственного суверенитета первостепенное значение при формирова-
нии ОПС отводится морально-деловым качествам граждан, желаю-
щих поступить на службу. 

В соответствии с Концепциеи�  судебно-правовои�  реформы, приня-
тои�  23 апреля 1992 г., проведение такои�  реформы признано необхо-
димым условием и важнеи� шеи�  предпосылкои�  построения в Респуб-
лике Беларусь правового государства [133]. Несмотря на важность 
и государственную значимость положении�  Концепции судебно- 
правовои�  реформы, сложная криминогенная обстановка отсрочила 
ее реализацию. 

До 2012 г. в Республике Беларусь предварительное расследование 
проводилось следователями прокуратуры, органов внутренних дел, 
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государственнои�  безопасности и финансовых расследовании� , кото-
рые входили в структуру соответствующих государственных органов, 
самостоятельно реализовывавших ГКП согласно их функционально-
му предназначению. Формирование следственных подразделении� , 
способных эффективно защищать права и законные интересы граж-
дан, общества и государства, осуществлялось в рамках ведомствен-
нои�  кадровои�  политики.

В соответствии с положениями Конституции, согласно которым  
в Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства 
права (ст. 7), обеспечение прав и свобод граждан Республики Бела-
русь является высшеи�  целью государства (ст. 21), в целях исклю-
чения ведомственнои�  разобщенности ОПС в различных органах 
государственного управления, реализации положении�  Концепции 
судебно-правовои�  реформы, формирования в Республике Беларусь 
правового государства и качественного осуществления предвари-
тельного следствия по материалам проверки и уголовным делам, 
защиты прав свобод и законных интересов гражданина, общества 
и государства, обеспечения процессуальнои�  самостоятельности 
следователя, в соответствии с задачами и принципами УПК издан 
Указ Президента Республики Беларусь от 12 сентября 2011 г. № 409  
«Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь». 
Посредством выделения следственного аппарата из системы ор-
ганов прокуратуры, МВД и ДФР создана и деи� ствует с 1 января  
2012 г. единая централизованная система государственных право-
охранительных органов, являющихся ОПС и осуществляющих пол-
номочия в сфере досудебного уголовного производства. Основнои�  
кадровыи�  потенциал образованнои�  системы составили специали-
сты из указанных государственных органов. Так, из органов про-
куратуры поступило на службу 2,1 % специалистов от общеи�  чис-
ленности, из органов внутренних дел — 96,5 %, из КГК — 1 %, из 
КГБ — 0,3 %, из ГПК — 0,06 %, из ГТК — 0,04 % [105, с. 65]. Указан-
ные и ряд иных обстоятельств обусловили важность определения  
и реализации новых подходов к формированию кадрового потенци-
ала следственных органов. 

Таким образом, ретроспективныи�  анализ показывает, что форми-
рование кадров следственных органов на территории Республики 
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Беларусь представляет собои�  динамичныи�  и исторически обуслов-
ленныи�  процесс, связанныи�  с эволюционным развитием их право-
вого положения, определяется типом общественно-экономическои�  
формации, ролью государства и права в регулировании указаннои�  
сферы правоотношении� , характеризующихся четырьмя основными 
периодами, к которым относятся становление и развитие кадрового 
потенциала следственных органов. 

Первый период — ВКЛ, Речь Посполитая — установление перечня 
должностных лиц, на которых возлагалась функция следствия; закреп-
ление полицентрическои�  модели их подчиненности и подотчетности; 
регламентация порядка назначения данных лиц на должность и при-
несения ими присяги; установление общих требовании�  к кандидату на 
службу. Второй период — России� ская империя — введение отдельных 
должностеи�  судебных следователеи� ; установление судебнои�  модели 
их подчиненности и подотчетности; закрепление порядка назначения, 
перемещения и увольнения данных лиц; уточнение требовании�  к су-
дебным следователям. Третий период — БССР — введение отдельных 
должностеи�  следователеи� , входящих в состав органов прокуратуры, 
органов внутренних дел и государственнои�  безопасности; установле-
ние прокурорско-административнои�  модели их подчиненности и по-
дотчетности; уточнение требовании�  к следователям и закрепление 
порядка их назначения, перемещения и увольнения. Четвертый пе-
риод — современныи�  — создание единои�  и централизованнои�  систе-
мы государственных правоохранительных органов, являющихся ОПС  
и осуществляющих полномочия в сфере досудебного уголовного про-
изводства; реализация новых подходов к формированию кадрового 
потенциала следственных органов. 

Создание СК основано на конституционных принципах и нор-
мах, положениях Концепции судебно-правовои�  реформы с учетом 
эволюционного формирования правового положения, его кадро-
вои�  составляющеи�  в целях обеспечения процессуальнои�  самостоя-
тельности следователеи� , качества производства предварительного 
следствия при осуществлении полномочии�  в сфере досудебного 
уголовного производства, защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, общества и государства в соответствии с задачами  
и принципами УПК.
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ГЛАВА 2. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  

СЛЕДСТВИЯ

2.1. Правовое положение Следственного комитета  
как субъекта, реализующего государственную кадровую политику  

в системе органов предварительного следствия 
Закон о Следственном комитете определяет правовые и организа-

ционные основы деятельности государственного органа, его основ-
ные задачи и полномочия, гарантии правовои�  и социальнои�  защиты 
его сотрудников. Правовои�  основои�  деятельности СК является Кон-
ституция, законы, правовые акты Президента Республики Беларусь, 
уголовно-процессуальное законодательство, иные акты законода-
тельства и международные договоры Республики Беларусь, регули-
рующие данную сферу правоотношении� . 

Реализация ГКП в СОПС представляет собои�  целостное явление как 
совокупность деятельности различных структурных звеньев, взаи-
мосвязанных и выполняющих определенную функцию. Структурные 
звенья осуществляют организующее взаимодеи� ствие в рамках систе-
мы при реализации СК государственного (внутриорганизационного) 
управления, которое является разновидностью организационного 
управления или управления социальнои�  организациеи�  — людьми, 
поскольку люди — главныи�  ресурс, главныи�  субъект и главныи�  объ-
ект управления. Внутриорганизационное управление в СК и призва-
но обеспечить целостность и единство его системы для успешного 
осуществления возложенных на него функции� , выполняя при этом 
в определеннои�  мере вспомогательное, но не основное предназначе-
ние, и способствует налаживанию внутриорганизационнои�  деятель-
ности системы, т. е. организации ее работы в целях эффективного 
выполнения задач Комитета. Так, Председатель СК осуществляет не-
посредственное руководство, издает в пределах своеи�  компетенции 
приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполне-
ния сотрудниками, гражданским персоналом СК, обеспечивает реа-
лизацию ГКП СК [154, ст. 13]. В Законе о Следственном комитете для 
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обеспечения рассматриваемого вида государственного управления 
используются формулировки «осуществляет руководство», «орга-
низует». Указываются и иные управленческие деи� ствия (функции): 
контроль, распределение обязанностеи� , утверждение штатного рас-
писания, положении�  о структурных подразделениях центрального 
аппарата и др. Выполнение данных функции�  управляющим по отно-
шению к управляемым свидетельствует о наличии соответствующих 
полномочии�  субъектов управления, наличии императивного метода 
управления. Таким образом, внутреннее управление в СК выступает 
особым видом государственного управления — подзаконнои�  юриди-
чески властнои�  деятельности, осуществляемои�  внутри государствен-
ного органа или системы и направленнои�  на придание еи�  внутрен-
него единства, организованности, согласованности и способности 
эффективно выполнять поставленные задачи. 

В теории права сложились устоявшиеся подходы, связанные с пра-
вовым положением органа государственного управления. Так, в те-
ории административного права правовое положение органа испол-
нительнои�  власти1 характеризуется установленными посредством 
нормативно-правового регулирования предназначением органа, его 
местом и ролью в системе органов государственнои�  власти, сово-
купностью функции�  и обязанностеи�  данного органа по реализации 
возложенных на него задач, его ответственностью за осуществление 
полномочии�  [228, с. 31]. 

Важно отметить и то, что в науке сложились различные подходы  
к пониманию правового положения органов, реализующих ГКП  
[3; 99]. При этом общепринятым является выделение трех уровнеи�  
элементов. В связи с этим приведем позицию Д.Н. Бахраха, которыи�  
определяет следующие блоки (уровни) элементов: 1) целевои�  (нормы 
о целях, задачах, функциях, принципах деятельности); 2) организаци-
онно-структурныи�  (нормы о порядке образования, реорганизации, 
ликвидации, структуре, линеи� но-функциональнои�  подчиненности); 
3) компетенционныи�  (властные полномочия и подведомственность) 
[15, с. 85].

1Как отмечалось ранее, СК не является органом исполнительнои�  власти,  
но обладает его признаками при выполнении внутриведомственных функции� ,  
в том числе реализации ГКП.
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С учетом указанных научных подходов представляется оправдан-
ным исследование правового положения СК как субъекта реализа-
ции ГКП в ОПС, поскольку такие общие подходы характерны и для 
реализации ими ГКП. В целом это требует дополнения лишь блоком 
(уровнем) юридическои�  ответственности, которыи�  предполагает 
ответственность должностных лиц за ненадлежащее выполнение 
ими своих полномочии� , поскольку эффективность реализации ГКП 
зависит от наличия системы правовых норм, предусматривающих 
наступление соответствующих неблагоприятных последствии�  для 
должностных лиц СК в случае ненадлежащего выполнения ими сво-
их полномочии� . 

В связи с этим обоснованным является утверждение о том, что 
правовое положение СК как субъекта, реализующего ГКП в СОПС, — 
это нормативно установленная система элементов целевого, орга-
низационно-структурного, компетенционного и обеспечительного 
уровнеи� , определяющих его предназначение, порядок функциони-
рования единои�  линеи� но-функциональнои�  системы, совокупность 
субъективных прав, юридических обязанностеи�  и ответственности 
по реализации возложенных на сотрудников и гражданскии�  персонал  
задач. 

Целевой уровень реализации ГКП в СК предопределен основны-
ми задачами этого органа, поскольку формирование кадрового по-
тенциала имеет целью обеспечение оперативного, качественного  
и всестороннего расследования уголовных дел. Анализ нормативных 
правовых актов, регулирующих правоотношения в исследуемои�  об-
ласти, показывает, что положение о реализации СК ГКП как задачи 
или функции не нашло прямого закрепления в нормативных право-
вых актах, регулирующих данную сферу. 

Так, реализация ГКП закреплена в соответствующих нормативных 
правовых актах государственных органов в качестве их задачи (цели, 
которую следует и возможно достичь) и (или) функции (основного 
направления деятельности).

В частности, задачеи�  центрального аппарата Совмина является 
выработка предложении�  в целях эффективного выполнения им ка-
дровои�  политики (п. 4.1 Положения об Аппарате Совета Министров 
Республики Беларусь) [183]; для Министерства обороны — органи-
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зация работы с кадрами (п. 6.11 Положения о Министерстве обороны 
Республики Беларусь) [208]; Министерства антимонопольного регу-
лирования и торговли, а также ГПК — реализация ГКП (п. 5.6 Поло-
жения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь; п. 8.9 Положения о Государственном погранич-
ном комитете Республики Беларусь) [32; 201]. При выделении ГКП  
в качестве задачи государственного органа акцентируется внимание 
на цель, которую следует и необходимо достичь.

Реализация ГКП в качестве функции закреплена в нормативных 
правовых актах Министерства связи и информации (п. 8.7 Положе-
ния о Министерстве связи и информации Республики Беларусь); 
Министерства промышленности (п. 4.10 Положения о Министерстве 
промышленности Республики Беларусь), Министерства архитекту-
ры и строительства (п. 5.43 Положения о Министерстве архитектуры  
и строительства Республики Беларусь), Министерства энергетики  
(п. 5.17 Положения о Министерстве энергетики Республики Бела-
русь); Министерства иностранных дел (п. 6.54 Положения о Ми-
нистерстве иностранных дел Республики Беларусь); МВД (п. 9.22 
Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь,  
п. 7.16 Положения о Департаменте обеспечения оперативно-ро-
зыскнои�  деятельности Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь), ГКСЭ (абз. 14 ст. 10 Закона «О Государственном комитете 
судебных экспертиз Республики Беларусь»); Государственного та-
моженного комитета (п. 10.68 Положения о Государственном тамо-
женном комитете Республики Беларусь, п. 1 ст. 15 Закона «О тамо-
женном регулировании в Республике Беларусь») [130; 131; 140; 157; 
180; 181; 202; 203; 205; 206; 207; 209]. Анализ законодательных ак-
тов показывает, что реализация ГКП, выступая в качестве функции 
государственного органа, направлена на выполнение стоящих перед 
ним задач. Иными словами, суть функции государственного органа  
в сфере ГКП заключается в создании кадрового потенциала, способ-
ного реализовать основное предназначение данного государственно-
го органа. 

Как отмечалось, в Законе о Следственном комитете не закрепле-
ны функции СК, а указаны лишь его основные задачи, поскольку 
ключевым направлением деятельности данного государственного 
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правоохранительного органа является осуществление досудебного 
производства по материалам проверки и уголовным делам. Все иные 
направления деятельности СК являются факультативными, служат 
ее обеспечению. При этом функциональное предназначение СК рас-
крывается в его основных задачах, закрепленных в ст. 4 указанного 
Закона, к которым отнесены: «всестороннее, полное, объективное  
и оперативное расследование преступлении�  в соответствии с под-
следственностью, установленнои�  уголовно-процессуальным законо-
дательством; защита прав и законных интересов граждан, организа-
ции� , защита государственных и общественных интересов, соблюдение 
законности при проверке заявлении�  и сообщении�  о преступлениях, 
возбуждении уголовных дел, производстве предварительного след-
ствия; совершенствование следственнои�  работы, внедрение в прак-
тику достижении�  науки и техники, положительного опыта, прогрес-
сивных форм и методов организации предварительного следствия; 
выявление нарушении�  закона, причин и условии� , способствующих 
совершению преступлении� , принятие мер по их устранению; участие 
в пределах своеи�  компетенции в реализации государственнои�  уго-
ловнои�  политики, разработка предложении�  по совершенствованию 
правового регулирования в сфере правоохранительнои�  деятельно-
сти; осуществление в пределах своеи�  компетенции международного 
сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства» [154]. 
Среди приведенных задач отсутствуют положения, касающиеся ре-
ализации СК ГКП при осуществлении задач, связанных с правовым 
регулированием правоотношении�  в сфере ГКП, что, по сути, свиде-
тельствует о наличии пробела в правовом регулировании указанных 
правоотношении� . 

В связи с этим важно подчеркнуть, что реализация ГКП СК как 
единои�  и централизованнои�  системы государственных правоохрани-
тельных органов, являющихся ОПС и осуществляющих полномочия  
в сфере досудебного уголовного производства, — это постоянныи�  ди-
намичныи�  процесс достижения поставленных целеи� , в котором при-
нимают участие различные субъекты СК: центральныи�  аппарат СК, 
УСК, МО-ГО-РОСК, включающии�  совокупность средств, методов и ре-
сурсов, обеспечивающих формирование кадрового потенциала в СК  
в соответствии с его основными задачами. 
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В целях устранения указанного пробела в правовом регулировании 
рассматриваемых правоотношении�  представляется обоснованнои�  
соответствующая корректировка Закона о Следственном комитете 
путем дополнения ст. 4 данного Закона, предусматривающеи�  основ-
ные задачи СК, следующим положением: «реализация государствен-
нои�  кадровои�  политики в Следственном комитете и организациях, 
обеспечивающих его деятельность». 

Организационно-структурный уровень реализации СК ГКП за-
креплен в Законе о Следственном комитете, которым определена 
система СК, включающая ЦА СК, УСК, МО-ГО-РОСК, учреждение об-
разования Следственного комитета (ст. 6) и возглавляемая ЦА СК  
(п. 1 ст. 7). К полномочиям последнего отнесены, в частности, орга-
низация и проведение мероприятии�  по укреплению исполнитель-
скои� , служебнои� , трудовои�  дисциплины; обеспечение руководства 
подчиненными ОПС, контроль за их деятельностью; установле-
ние единого порядка кадровои�  деятельности; организация работы  
по реализации ГКП в СК, включающеи�  подбор, расстановку, подготов-
ку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию сотруд-
ников СК, формирование резерва руководящих кадров [154, ст. 11]. 
Данные полномочия осуществляются по линеи� ному и функциональ-
ному принципам. 

Общее руководство СК осуществляет Президент Республики Бе-
ларусь. К его компетенции отнесены, как указывалось выше, полно-
мочия по назначению Председателя СК, заместителеи�  Председателя  
СК и начальников УСК, утверждению состава коллегии Следственно-
го комитета. 

В СК к субъектам реализации ГКП по линеи� нои�  подчиненности от-
несены подразделения всех уровнеи�  и их руководители, поскольку 
они ответственны за формирование кадров в ОПС, в том числе за под-
бор кандидатов на службу и работу с личным составом. 

Наряду с указанными субъектами реализации ГКП по линеи� нои�  
подчиненности в СК образованы специализированные подразделе-
ния, реализующие ГКП по функциональному принципу, которыми 
являются: на уровне ЦА СК и на областном уровне — соответствую-
щие управления кадров и идеологическои�  работы, на раи� онном  
и межраи� онном — инспекторы по кадровои�  работе. 
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В соответствии с Положением об управлении кадров и идеоло-
гическои�  работы центрального аппарата Следственного комитета 
Республики Беларусь [179] на данное подразделение возлагается 
обязанность по реализации ГКП и кадровои�  работы в пределах их 
компетенции. При этом кадровые подразделения имеют двои� ное 
подчинение: руководителю подразделения, в которое непосред-
ственно входят данные субъекты, а также руководителям вышесто-
ящего подразделения и соответствующим должностным лицам —  
руководителям кадровых подразделении� . 

Таким образом, правовое регулирование кадрового обеспечения 
СОПС предопределяется единством централизованнои�  системы реа-
лизации ГКП, основаннои�  на линеи� ном и функциональном принци-
пах работы, что отражено в таблице 1.

Таблица 1. — Система реализации государственной кадровой 
политики в Следственном комитете Республики Беларусь 

Уровни / 
Принципы 

организации
Общий Линейный Функциональный

Общегосу-
дарственныи�

Президент Председатель 

Ведомственныи�  СК;
заместители 
Председателя  
по направлениям 
деятельности; 
ЦА СК;
начальники 
самостоятельных 
подразделении�  ЦА СК

заместитель 
Председателя, 
курирующии�   
УКиИР ЦА СК;
УКиИР ЦА СК

Региональныи�  начальники УСК; 
начальники 
самостоятельных 
подразделении�  УСК 

заместители 
начальника УСК; 
УКиИР УСК 

Раи� онныи�  начальники 
подразделении�  

инспекторы  
по кадровои�  работе 
МО-ГО-РОСК
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Компетенционный уровень реализации ГКП в СК включает 
властные полномочия должностных лиц. Под полномочиями в науке 
понимается совокупность прав и обязанностеи�  конкретного органа 
или должностного лица. Исходя из иерархии субъектов, осуществля-
ющих реализацию ГКП в СОПС, выделяются следующие уровни: об-
щегосударственныи� , ведомственныи� , региональныи�  и раи� онныи� 1.

Общегосударственный уровень в сфере реализации ГКП представ-
лен Президентом Республики Беларусь и Председателем СК. 

Так, Президент Республики Беларусь осуществляет ГКП: 1) по от-
ношению к государственному органу (осуществляет общее руковод-
ство СК; утверждает нормативные правовые акты о порядке прохо
ждения службы и Дисциплинарный устав; устанавливает штатную 
численность и согласовывает структуру ЦА СК; утверждает пере-
чень должностей высшего начальствующего состава СК и соответ-
ствующие этим должностям специальные звания); 2) по отноше-
нию к должностным лицам (назначает на должности, отстраняет, 
освобождает от должностей Председателя СК, его заместителей, 
начальников УСК; присваивает лицам начальствующего состава СК 
специальное звание «полковник юстиции» и специальные звания выс-
шего начальствующего состава; награждает сотрудников, граждан-
ский персонал СК государственными наградами) [154, ст. 12]. Таким 
образом, к компетенции Главы государства отнесены в том числе 
ключевые вопросы ГКП по формированию кадрового потенциала СК. 

Как отмечалось, Председатель СК обеспечивает реализацию ГКП 
(абз. 16 ст. 13 Закона о Следственном комитете) [154], однако иссле-
дование реализации ГКП в сфере безопасности и правопорядка пока-
зывает, что существуют различные подходы к терминологическому 
определению осуществления такои�  задачи. Так, в п. 8.25 Положения  
о Министре Республики Беларусь закреплено, что Министр Респу-
блики Беларусь «осуществляет государственную кадровую полити-
ку» по компетенции [182]; Министр обороны «проводит кадровую 
политику» (п. 11.24 Положения о Министерстве обороны Республики  
Беларусь) [208]; Председатель КГБ — «проводит государственную  

1Более подробно компетенция субъектов, реализующих ГКП в СК, изложена 
в разделе 4.2.
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кадровую политику» (п. 12.12 Положения о Комитете государствен-
нои�  безопасности Республики Беларусь) [204]. 

Таким образом, на республиканском уровне изложенное свиде-
тельствует об отсутствии единообразного подхода к определению 
компетенции должностных лиц в сфере ГКП, используется различная 
терминология, что и предполагает расхождение в вопросах правопо-
нимания и правоприменения при реализации ГКП. Кроме отмеченно-
го, в нормативных правовых актах употребляются и такие формули-
ровки, как «проводит», «осуществляет», «обеспечивает реализацию», 
которые не имеют идентичного правового содержания и не могут 
употребляться как синонимы. 

Так, глагол «проводит» является производным от существитель-
ного «проводник», под которым в Энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона понимается лицо, ведущее обоз, транспорт, вои� ска 
[31, с. 862]. Более широким содержанием обладает понятие «осу-
ществлять», которое подразумевает проводить что-либо в существо,  
в жизнь. В Большои�  советскои�  энциклопедии термин «существова-
ние» определен как «объективная реальность многообразных форм 
материи и социально-исторического бытия, определяющая человека 
в обществе» [241, с. 115]. Следовательно, осуществлять политику оз-
начает претворять ее в объективную реальность. Применительно к 
деятельности Председателя СК в сфере кадровои�  политики данная 
терминология не в полнои�  мере обоснована, поскольку кадровая по-
литика воплощается в жизнь не только руководителем государствен-
ного органа, но и органами системы, которую он возглавляет.

Роль Председателя СК в области ГКП отражает закрепленная  
в Законе о Следственном комитете формулировка «обеспечивает ре-
ализацию», поскольку термин «обеспечение» следует понимать как 
«законодательное дозволение применения (или возможности при-
менения) специальнои�  меры, направленнои�  на поддержание (или 
создание) условии�  для последующеи�  исполнимости какого-либо 
юридического акта» [186, с. 197], а термин «реализация» — как «осу-
ществление какого-либо плана, программы, намерения» [214, с. 521]. 
К тому же, как уже отмечалось, ГКП осуществляется в СК системои�  
специально уполномоченных субъектов, а полномочие по обеспе-
чению ее реализации входит в компетенцию Председателя СК, что 
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позволяет исключить правовую неопределенность в правопонима-
нии и правоприменении. Представляется, что такои�  подход следует 
закрепить в нормативных правовых актах, регулирующих компе-
тенцию органов государственного управления в сфере безопасности  
и правопорядка. 

Ответственность как социальное явление связана с необходимо-
стью держать ответ за свое общественно деструктивное поведение. 
Юридическая ответственность является наиболее эффективнои�  фор-
мои�  борьбы с правонарушениями, которая осуществляется на основе 
деи� ствующего законодательства, реализуется только посредством 
правоприменения в форме правовых отношении� . С позиции общеи�  
теории права юридическая ответственность может рассматриваться, 
во-первых, как предусмотренная правовыми нормами обязанность 
субъекта права претерпевать неблагоприятные для него последствия 
правонарушения и, во-вторых, как средство государственного при-
нуждения за совершенное правонарушение [246, с. 34]. Таким образом, 
юридическая ответственность предполагает наличие соответству-
ющих правовых норм, регламентирующих наступление неблагопри-
ятных последствии�  в отношении виновных лиц в случае совершения 
ими правонарушения. В ст. 37 Закона о Следственном комитете преду-
смотрено, что сотрудники, гражданскии�  персонал этого Комитета за 
совершенные ими правонарушения несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь [154]. Такая отсы-
лочная норма фактически указывает на возможность привлечения 
сотрудников и гражданского персонала СК при наличии основании�   
к соответствующему виду ответственности. 

В науке различают следующие виды юридическои�  ответствен-
ности: уголовно-правовая, административно-правовая, граждан-
ско-правовая и дисциплинарная. 

Вместе с тем не все указанные виды юридическои�  ответственно-
сти при наличии соответствующих основании�  применяются за пра-
вонарушения в области реализации ГКП, в частности уголовно-пра-
вовая и гражданско-правовая ответственность. 

Административноправовая ответственность. В административ-
ном праве выделяют дисциплинарную, материальную и администра-
тивную ответственность [1, с. 176]. 
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Юридическая ответственность наступает в случае совершения  
деликта. Термин «деликт» (от лат. dilictum — проступок) означает 
правонарушение [22, с. 10]. Соответственно, под административно- 
правовым деликтом в области реализации ГКП СК следует понимать 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностеи�  долж-
ностными лицами, уполномоченными на формирование кадрового 
потенциала следствия. 

В КоАП предусмотрена административная ответственность  
за следующие составы правонарушении� : нарушение законодатель-
ства о труде (ст. 10.12); нарушение требовании�  по охране труда  
(ст. 10.13); нарушение порядка декларирования доходов и имуще-
ства (ст. 24.6) [78].

Дисциплинарная ответственность наступает в случае совершения 
дисциплинарного проступка. Специфика деятельности СК заключа-
ется в том, что для гражданского персонала применяются нормы тру-
дового законодательства, предусмотренные главои�  14 ТК [255], а для 
сотрудников данного правоохранительного органа — специальные 
нормативные правовые акты, регламентирующие ответственность 
за нарушения служебнои�  дисциплины, в частности Дисциплинарныи�  
устав [33]. 

Нарушение служебнои�  дисциплины (дисциплинарныи�  просту- 
пок) — это нарушение сотрудником Присяги, противоправное, винов-
ное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных 
обязанностеи� , а также условии�  контракта о службе в СК и приказов 
начальников (п. 3 Дисциплинарного устава) [33].

Анализ содержания нормативных правовых актов, предусматри-
вающих дисциплинарную ответственность, показывает, что нормы 
о такои�  ответственности за нарушения, связанные с формированием 
кадрового потенциала ОПС, следует классифицировать на: 

1) нормы, в которых не конкретизируются деликт (правонару-
шение) и вид ответственности. Так, ответственность за состояние 
подготовки сотрудников возлагается на начальников структурных 
подразделении�  ЦА СК, УСК, МО-ГО-РОСК и соответствующих подраз-
делении�  кадров и идеологическои�  работы СК [169, п. 5];

2) нормы, в которых не указывается вид ответственности, ко-
торую несет должностное лицо. В частности, ответственность  
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за свое временное приведение сотрудников СК к Присяге, организа-
цию и учет принесения Присяги возложена на руководителеи�  под-
разделении�  кадров и идеологическои�  работы СК и непосредственных 
начальников [146, п. 6], ответственность за своевременное представ-
ление подчиненных к присвоению очередных специальных звании�  
возлагается на непосредственных начальников [167, п. 13], ответ-
ственность за учет и хранение личных дел возлагается на сотрудника 
кадрового подразделения согласно служебным обязанностям [172,  
п. 17], персональную ответственность за качественныи�  подбор  
и изучение кандидатов на службу несут руководители следствен- 
ных и кадровых подразделении�  [171, п. 5]; 

3) нормы, в которых предусматривается положение о привлечении 
к ответственности должностных лиц в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь. Так, должностные лица, допу-
стившие нарушения при ведении организационно-штатнои�  работы 
и соблюдении требовании�  штатнои�  дисциплины в подразделениях 
СК, привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь [166, п. 43]; 

4) нормы, в которых предусматривается лишь возможность на-
ступления дисциплинарнои�  ответственности. Например, за утрату, 
порчу, передачу удостоверения другим лицам, несвоевременное ин-
формирование об этом непосредственного начальника, а также воз-
врат служебного удостоверения при увольнении, откомандировании 
(переводе) в другие военизированные организации и воинские фор-
мирования Республики Беларусь сотрудник, лицо из гражданского 
персонала, рабочии�  и служащии�  могут быть привлечены к дисципли-
нарнои�  ответственности [168, п. 19]. 

Материальная ответственность за проступки, связанные с не-
надлежащеи�  реализациеи�  ГКП, в нормативных правовых актах СК  
не предусмотрена. Вместе с тем данныи�  вид юридическои�  ответствен-
ности широко применяется в СК и является эффективным средством 
для достижения целеи�  ГКП в ОПС. Правовым основанием ее приме-
нения служит норма Дисциплинарного устава [33], закрепляющая 
ответственность подчиненных за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение приказов начальников. Данная норма является блан-
кетнои�  и отсылает к Положению о материальнои�  ответственности  
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военнослужащих, утвержденному постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 22 ноября 2004 г. № 1477. 

Следует согласиться с В.А. Кучинским, которыи�  при сравнении 
специальных норм для военнослужащих и норм трудового законо-
дательства отметил, что основные подходы к решению вопросов 
материальнои�  ответственности военнослужащих заимствованы из 
норм ТК [245, с. 305]. При этом следует подчеркнуть, что на практи-
ке происходит смешение, а иногда и подмена понятии�  материальнои�  
ответственности (возложение на работника обязанности возместить 
в установленных законодательством случаях, порядке и размере 
ущерб, причиненныи�  нанимателю) и мер материального воздеи� -
ствия (полное или частичное лишение премии� , надбавок, вознаграж-
дения по результатам готовои�  работы) [245, с. 303]. Это разнопоряд-
ковые правовые категории, которые не тождественны и могут быть 
применены к работнику как в совокупности, так и вместе с другими 
видами ответственности. 

Таким образом, правовое положение СК как субъекта, реализующе-
го ГКП в СОПС, — это нормативно установленная система элементов 
целевого, организационно-структурного, компетенционного и обе-
спечительного уровнеи� , определяющих его предназначение, поря-
док функционирования единои�  линеи� но-функциональнои�  системы, 
совокупность субъективных прав, юридических обязанностеи�  и от-
ветственности по реализации возложенных на сотрудников и граж-
данскии�  персонал задач.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает необхо-
димость уточнения ряда положении�  нормативных правовых актов 
СК, касающихся юридическои�  ответственности за ненадлежащее 
исполнение (неисполение) должностными лицами обязанностеи�  
по реализации ГКП, требующих конкретизации содержания само-
го деликта (правонарушения) и санкции (вида ответственности). 
Ранее нами были сформулированы предложения по дополнению и 
корректировке ведомственных нормативных правовых актов [110]. 
Ряд данных предложении�  нашел свое отражение в деи� ствующих ре-
дакциях указанных нормативных правовых актов.
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2.2. Принципы реализации Следственным комитетом 
государственной кадровой политики в системе органов 

предварительного следствия
Актуальность исследования принципов как основных исходных 

положении� , составляющих методологическую основу теории форми-
рования ГКП в ОПС, обусловлена значимостью их функционального 
предназначения для правового регулирования общественных отно-
шении�  в соответствующеи�  сфере, необходимостью выработки научно 
обоснованных подходов становления и развития ГКП в ОПС, правиль-
ного понимания сущности принципов и их реализации в правотвор-
ческои�  и правоприменительнои�  практике. 

Проблемам исследования принципов посвящен ряд трудов из-
вестных ученых — Н.Л. Бондаренко, Г.А. Василевича, В.А. Витушко,  
И.О. Грунтова, С.Г. Дробязко, А.Л. Захарова, В.С. Каменкова, Е.Г. Комис-
сарова, А.Г. Тиковенко, В.Г. Тихини, С.Е. Фролова, В.П. Шиенка [18; 23; 
25; 26; 38; 50; 57; 69; 81; 247; 249; 250; 263; 274] и др. Такои�  подход 
позволяет по-новому осмыслить природу правовых принципов и от-
казаться от предыдущеи�  (советскои� ) правовои�  доктрины юридиче-
ского позитивизма. 

Общетеоретическая модель принципов государственного управ-
ления рассматривается в работах таких исследователеи� , как  
И.Н. Барциц, Д.Н. Бахрах, Ю.М. Буравлев, А.А. Демин, Л.А. Киселева,  
И.В. Козелецкии� , О.Д. Лазор, Е.Н. Мазаник, Д.М. Овсянко, Л.М. Рябцев, 
Ю.Н. Старилов, А.Н. Шкляревскии� , О.И. Чуприс, В.И. Яковчук и др. [13; 
16; 21; 48; 76; 79; 94; 98; 190; 224; 234; 235; 270; 275; 282]. 

На основе указанных научных подходов [18; 38] принципы ГКП  
в СОПС рассматриваются в работе не как абстрактные понятия, а как 
средства правового регулирования, отражающие сущность и цели 
ГКП в СОПС, имеющие общегосударственныи�  характер в процессе 
реализации такои�  деятельности. Они наиболее характерно выража-
ют сущность ГКП в ОПС и регулируемых ею объектов, т. е. предмет 
правового регулирования. Исходя из этого, к предмету ГКП в СОПС 
следует отнести кадровую деятельность, связанную с организациеи� , 
управлением, обеспечением и осуществлением (подбор, расстанов-
ка, подготовка, аттестация и воспитание кадрового потенциала) ГКП  
в ОПС и раскрывающую специфику ее принципов. 
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Таким образом, принципы реализации ГКП в СОПС — это средства 
правового регулирования общественных отношении� , характеризу-
ющиеся максимальнои�  универсальностью, высшеи�  степенью импе-
ративности, отражающие всеобщие, закономерные, существенные, 
типичные и системообразующие процессы ее осуществления, связан-
ные с организациеи� , управлением, обеспечением и осуществлением 
кадровои�  деятельности, включая подбор, расстановку, подготовку  
и воспитание кадрового потенциала, способного по своим физиче-
ским, психологическим, интеллектуальным, профессиональным  
и иным качествам и характеристикам решать задачи СК.

Принципы реализации ГКП в СОПС как универсальное средство 
правового регулирования обусловлены рядом факторов, к которым 
следует отнести сущность и социальную природу правовых предпи-
сании� , регулирующих общественные отношения в даннои�  области; 
специфику исторических этапов становления и развития; особенно-
сти национальнои�  правовои�  системы в целом и деятельности СОПС 
в частности. Таким образом, в основе формирования принципов ГКП 
в СОПС лежат объективные закономерности, представляющие собои�  
исторически сложившиеся процессы функционирования админи-
стративно-правового механизма регулирования общественных от-
ношении� , связанных с подбором, расстановкои� , подготовкои�  и вос-
питанием кадрового потенциала, способного по своим физическим, 
психологическим, интеллектуальным, профессиональным и иным 
качествам и характеристикам решать задачи СК, которые характери-
зуют их сущность и социальное назначение. 

Основанные на указанных закономерностях принципы реали-
зации ГКП в СОПС выполняют ряд функций, которые представляют 
собои�  внешнее выражение принципов, т. е. возможность их воздеи� -
ствия на общественные отношения в целях регулирования кадровои�  
политики в конкретных условиях развития общества и государства, 
отражают сущность и социальное назначение ГКП в ОПС. 

Основными функциями принципов ГКП в СОПС являются: регу-
лятивная, нормообразующая, системоформирующая, обеспечива-
ющая, стабилизирующая, воспитательная, индивидуализирующая 
и информационная. Обусловлено это тем, что указанные принципы 
выступают не только средством правового регулирования в сфере 



57

формирования кадрового потенциала СК, но и воздеи� ствуют на со-
ответствующие общественные отношения, обеспечивая их неизмен-
ность, стабильность, внутреннюю согласованность; детерминируют 
правильное понимание социального назначения правовых норм по 
подбору, расстановке, подготовке и воспитанию кадрового потенци-
ала и эффективному их применению; индивидуализируют правовои�  
институт ГКП в СОПС и подчеркивают его специфику; конкретизиру-
ют общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы, раскры-
вая сущность предмета правового регулирования. 

В Концепции государственнои�  кадровои�  политики Республики 
Беларусь к принципам даннои�  деятельности отнесены законность; 
обеспечение реализации прав и свобод человека; соблюдение ба-
ланса интересов личности, общества и государства; социальная 
справедливость и социальная ответственность; патриотизм и граж-
данственность; профессионализм и компетентность; равное возна-
граждение, основанное на обеспечении справедливои�  и равнои�  опла-
ты за равныи�  труд; научность; преемственность в работе с кадрами; 
межведомственное взаимодеи� ствие [85]. Данные принципы тесно 
взаимосвязаны с принципами, закрепленными в законодательстве. 
В научных исследованиях имеются различные подходы к классифи-
кации принципов, раскрывающих сущность института государствен-
нои�  службы. Наиболее обоснованнои�  представляется классификация, 
предложенная О.И. Чуприс, которая выделила общие (конститу- 
циональные), специальные (принципы организации и осуществления 
государственнои�  службы) и специфические принципы государствен-
нои�  службы, отметив, что «специфические принципы свои� ственны 
и отражают специфику видов государственнои�  службы (в суде, про-
куратуре, таможне, органах внутренних дел и др.): их организации, 
осуществления отдельных видов государственнои�  деятельности 
и прохождения и закрепляются в нормативных правовых актах об 
этих органах» [269, с. 75]. При этом следует согласиться и с выводом 
ученого о том, что список видов государственных органов является 
открытым, поскольку система государственнои�  службы характеризу-
ется динамичным государственно-правовым механизмом, в которыи�  
следует включать и такои�  вид государственнои�  службы, как служба  
в СК, которыи�  представляет собои�  СОПС. 
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Источниками принципов ГКП в СОПС являются нормативные пра-
вовые и локальные правовые акты, регулирующие общественные от-
ношения, связанные с формированием кадрового потенциала ОПС СК.

Анализ правовых предписании�  свидетельствует, что принципы ре-
ализации ГКП в СОПС не нашли комплексного (отдельного) закреп-
ления в соответствующих нормативных правовых актах, однако их 
можно вычленить в правовых нормах, регламентирующих обще-
ственные отношения в указаннои�  сфере правовых отношении� . Кроме 
того, принципы реализации ГКП в СОПС не только конкретно выра-
жены в отдельных нормах, но и содержатся в правовых актах в «свер-
нутом» виде и могут быть выявлены из содержания правовых по-
ложении�  посредством толкования, постижения духа и смысла иных 
норм, в том числе в их системнои�  взаимосвязи. 

В связи с этим важное практическое значение имеет классифика-
ция принципов по такому основанию, как форма выражения, согласно 
которои�  выделяют эксплицитные (явные, открытые, выраженные)  
и имплицитные (содержащиеся внутри, скрытые, неявные, подразу-
мевающиеся) принципы. В юридическои�  науке данная классифика-
ция предложена в работах А.В. Коновалова и Д.Г. Шустрова примени-
тельно к теории права и конституционному праву [82; 277, с. 18]. 

Эксплицитные принципы реализации ГКП в СОПС — это средства 
правового регулирования общественных отношении� , характеризую-
щиеся максимальнои�  универсальностью, высшеи�  степенью импера-
тивности, отражающие всеобщие, закономерные, существенные, ти-
пичные и системообразующие процессы ее осуществления, которые 
явно и открыто выражены в правовых предписаниях нормативных 
правовых и локальных актов. 

Имплицитные принципы реализации ГКП в СОПС — это средства 
правового регулирования общественных отношении� , характеризу-
ющиеся максимальнои�  универсальностью, высшеи�  степенью импе-
ративности, отражающие всеобщие, закономерные, существенные, 
типичные и системообразующие процессы ее осуществления, кото-
рые скрыты и неявно выражены в правовых предписаниях норма-
тивных правовых и локальных актов, но могут быть выявлены из со-
держания правовых положении�  посредством толкования иных норм  
в их системнои�  взаимосвязи. 
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В белорусскои�  правовои�  доктрине вопросы об эксплицитных и им-
плицитных принципах не нашли теоретического развития. Вместе  
с тем применительно к конституционному праву в Резюме нацио-
нального доклада к ХVII Конгрессу Конференции европеи� ских кон-
ституционных судов изложена позиция Конституционного Суда 
Республики Беларусь об объективном существовании как эксплицит-
ных, так и имплицитных конституционных принципов [83]. 

Такои�  подход представляется вполне обоснованным, поскольку 
позволяет определить принципы реализации ГКП в СОПС как взаи-
мосвязанную систему, основанную на закономерностях организации 
и осуществления подбора, расстановки, подготовки и воспитания ка-
дрового потенциала СК.  

Проведенныи�  анализ нормативных правовых и локальных актов 
позволяет выделить среди правовых предписании�  следующие экс-
плицитные принципы реализации ГКП в СОПС: подконтрольность 
и подотчетность Главе государства; вертикальное осуществле-
ние; сочетание личных и моральноделовых качеств сотрудников 
СК; беспартийность сотрудников и воспитание патриотичности 
в СК; стабильность службы и единство осуществления ГКП в СОПС;  
неукоснительное соблюдение служебной дисциплины; содействие про-
фессиональному и личностному развитию сотрудников СК; правовая, 
социальная и экономическая защищенность сотрудников СК.

Кроме того, результатами исследования подтверждено, что в со-
держание норм включены и имплицитные принципы реализации 
ГКП в СОПС: стратегическая направленность и плановость, ком-
плексность и согласованность ГКП в СОПС с основными задачами 
СК, системность и последовательность деятельности субъектов 
ГКП в СОПС; открытость, оперативность, эффективность и эконо-
мическая обоснованность организационноштатной структуры СК; 
гибкость и научность кадровой политики; единство системы фор-
мирования и реализации ГКП в СОПС; зональнолинейный принцип осу-
ществления ГКП в СОПС; двойное подчинение при осуществлении ГКП 
в СОПС; сочетание коллегиальности и единоначалия в реализации ГКП 
в СОПС; продвижение по службе, обновление и ротация кадров в СОПС; 
стимулирование управленческой деятельности, справедливое возна-
граждение за службу в СК; единство понимания цели качественного  
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и оперативного осуществления досудебного уголовного производства 
и командной работы по ее достижению. 

Таким образом, деление принципов на эксплицитные и имплицит-
ные позволяет конкретизировать сущностно-содержательные аспек-
ты ГКП в СОПС. 

Проведенное исследование свидетельствует и о том, что прин-
ципы ГКП в СОПС представляют собои�  взаимосвязанную систему,  
в которои�  каждыи�  из них основан или вытекает из других, находясь  
в иерархическои�  соподчиненности. Данные принципы нуждаются  
в соответствующеи�  систематизации в зависимости от основных эле-
ментов организации, управления, обеспечения и этапов осуществле-
ния ГКП в СОПС, включающих подбор, расстановку, подготовку, пе-
реподготовку, повышение квалификации, аттестацию сотрудников  
и воспитание кадрового потенциала.

На основе указанного подхода в зависимости от предмета правово-
го регулирования система принципов ГКП в СОПС может быть пред-
ставлена следующим образом:

1. Принципы организации ГКП в СОПС:
подконтрольность и подотчетность Главе государства; 
стабильность службы и единство осуществления ГКП в СОПС; 
единство понимания цели качественного и оперативного осущест-

вления досудебного уголовного производства и командной работы по 
ее достижению;

вертикальное осуществление ГКП в СОПС; 
сочетание коллегиальности и единоначалия в реализации ГКП  

в СОПС;
двойное подчинение при осуществлении ГКП в СОПС; 
линейнофункциональный принцип осуществления ГКП в СОПС; 
эффективность и экономическая обоснованность организацион-

ноштатной структуры СК. 
2. Принципы управления ГКП в СОПС:
стратегическая направленность и плановость формирования ка-

дров СК; 
комплексность и согласованность ГКП в СОПС основным задачам СК;
системность и последовательность деятельности субъектов ГКП 

в СОПС; 
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открытость, оперативность кадрового реагирования; 
гибкость и научность кадровой политики. 
3. Принципы обеспечения ГКП в СОПС: 
правовая, социальная, экономическая защищенность сотрудни-

ков СК; 
стимулирование управленческой деятельности, справедливое воз-

награждение за службу в СК. 
4. Принципы осуществления ГКП в СОПС:
а) в сфере подбора и расстановки: 
сочетание личных и моральноделовых качеств сотрудников СК; 
продвижение по службе, обновление и ротация в СОПС;
б) в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции, аттестации сотрудников: 
содействие профессиональному и личностному развитию сотруд-

ников СК;
в) в сфере воспитания кадрового потенциала: 
беспартийность сотрудников и воспитание патриотичности в СК;
неукоснительное соблюдение служебной дисциплины.
Таким образом, система принципов реализации СК ГКП в СОПС —  

это целостное системно-структурное упорядоченное единство 
средств правового регулирования общественных отношении� , харак-
теризующихся максимальнои�  универсальностью, высшеи�  степенью 
императивности, отражающих всеобщие, закономерные, существен-
ные, типичные и системообразующие процессы ее осуществления, 
которые носят эксплицитныи�  и имплицитныи�  характер, находятся 
во взаимодеи� ствии между собои�  и подлежат системнои�  классифика-
ции в пределах четырех групп: организации, управления, обеспече-
ния и осуществления. 

Сущностно-содержательная характеристика (аспектов) принципа 
подконтрольности и подотчетности Главе государства обуслов-
лена тем, что Президент Республики Беларусь осуществляет общее 
руководство СК, назначает на должности должностных лиц его выс-
шего начальствующего состава [154, абз. 1 ст. 12; 33, п. 34 Положения  
о порядке прохождения службы в Следственном комитете Республи-
ки Беларусь]. Сущность данного принципа заключается в том, что СК 
руководствуется в своеи�  деятельности требованиями Президента  
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Республики Беларусь, несет ответственность перед Главои�  государ-
ства за исполнение своих властных полномочии� , а также за над-
лежащее выполнение возложенных на ведомство обязанностеи� .  
При формировании ГКП указанныи�  принцип является ключевым: 
подотчетность Главе государства подчеркивает процессуальную не-
зависимость ОПС, устанавливает персональную ответственность 
Председателя СК перед Президентом Республики Беларусь, что пре-
допределяет фактическое состояние кадрового потенциала след-
ствия и возможность обеспечения заданного состояния качества  
и оперативности досудебного производства, а также принятие свое-
временных мер по корректировке кадровои�  политики. 

Стабильность службы и единство осуществления ГКП в СОПС. Ста-
бильность прохождения службы предполагает устои� чивость, постоян-
ство, неизменность цели, задач и функции�  деятельности сотрудников 
СК независимо от политическои� , экономическои�  и социальнои�  ситуа-
ции в стране. Прохождение службы включает прием на службу, назна-
чение на должность, присвоение специального звания, аттестацию, 
увольнение со службы, а также другие обстоятельства (события), кото-
рые в соответствии с законодательством определяют служебно-право-
вои�  статус сотрудников (п. 3 Положения о порядке прохождения служ-
бы в Следственном комитете Республики Беларусь). Кроме того, как 
обоснованно считает С.А. Балашенко, требуется взвешенныи�  подход 
к контрактнои�  системе: положительным моментом является возмож-
ность не продлить контракт с работником, которыи�  не соответствует 
определенным требованиям, а отрицательным — у работника появ-
ляется жесткая зависимость от субъективизма руководителя, а также 
нарушаются иные принципы государственнои�  службы [10, с. 12]. Эф-
фективная реализация данных положении�  обеспечивает стабильность 
деятельности СК, определение механизма прохождения и прекраще-
ния службы в СК как особого вида государственнои�  службы.

Единство осуществления ГКП в СОПС характеризует организаци-
онные качества такои�  политики, внутреннюю упорядоченность, со-
гласованность взаимодеи� ствия различных субъектов в целях реали-
зации даннои�  политики, а также предопределяет объединение всех 
структурных элементов СК в общую систему, осуществляющую ГКП 
в СОПС. 
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Единство понимания цели качественного и оперативного осу-
ществления досудебного уголовного производства и командной 
работы по ее достижению. Единство понимания цели характери-
зуется формированием у субъектов, осуществляющих досудебное 
производство по уголовному делу, представления о результате сво-
еи�  деятельности и средствах правового и неправового характера, 
необходимых для ее достижения. Таким результатом выступает 
качественное и оперативное расследование уголовного дела, обе-
спечивающее выполнение задач уголовного процесса. Указанная 
цель предопределяет такую ГКП в СОПС, которая позволяет обе-
спечить подбор, расстановку, подготовку и воспитание кадрового  
потенциала СК.

Формирование коллективного представления о цели работы под-
разделения СК, определение задач по ее достижению базируются 
на сочетании личных успехов и команднои�  работы подразделения.  
Каждыи�  следователь качественнои�  деятельностью участвует в обе-
спечении общественнои�  безопасности страны, прав и законных инте-
ресов участников уголовного процесса, внося личныи�  вклад в дости-
жение цели конкретного подразделения и СК в целом. 

Командная работа по достижению задач предполагает готов-
ность следователеи�  работать сообща для эффективного решения 
организационно-тактических и иных задач досудебного уголовно-
го производства. С однои�  стороны, каждыи�  следователь процессу-
ально самостоятельно осуществляет расследование по уголовному 
делу, несет персональную ответственность за принятые процессу-
альные решения, а с другои�  — он объективно вынужден взаимодеи� -
ствовать с иными сотрудниками и руководителями следственных 
подразделении� , иных государственных органов. Для наиболее слож-
ных и трудоемких уголовных дел создаются следственные группы, 
в состав которых включаются несколько следователеи� , работаю-
щих под общим руководством руководителя следственнои�  группы. 
Каждыи�  участник такои�  группы выполняет конкретную задачу по 
проверке версии или собиранию доказательственнои�  базы, осозна-
вая, что от результативности в том числе его работы зависит успеш-
ность расследования в целом. В связи с этим важную роль играет 
подбор сотрудников, обладающих такими качествами, которые 
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обеспечивают психологическую совместимость в ходе длительного 
взаимодеи� ствия. 

Одним из условии�  реализации единства понимания цели каче-
ственного и оперативного осуществления досудебного уголовного 
производства и команднои�  работы по ее достижению является со-
гласованность должностных лиц разного уровня в процессе реализа-
ции ГКП в СОПС, предполагающая слаженность, непротиворечивость, 
совместимость, скоординированность и гармоничность взаимодеи� -
ствия между собои� . 

Принцип вертикального осуществления ГКП в СОПС выражает-
ся в том, что Председатель СК осуществляет непосредственное руко-
водство СК, реализует ГКП (ст. 13 Закона о Следственном комитете), 
формирует единую кадровую стратегию системы прогнозирования 
и планирования потребности в кадрах, обеспечивая тем самым ста-
бильность, внутреннюю согласованность ГКП в ОПС. 

Сочетание коллегиальности и единоначалия в реализации 
ГКП в СОПС состоит в распределении полномочии�  между коллегиеи�  
СК, аттестационными комиссиями и руководителями СК в области 
формирования кадров. Коллегиальность предполагает формирова-
ние ГКП в СОПС группои�  уполномоченных лиц (коллегиеи� ), которые 
наделены соответствующеи�  компетенциеи�  и персональнои�  ответ-
ственностью за принятие отдельных кадровых решении� . Коллегия 
СК занимает особое место в даннои�  системе: к ее полномочиям от-
носится, например, решение вопросов о представлении сотрудников 
СК к государственным наградам и об оставлении на службе сверх 
предельного возраста состояния на службе. Аттестационные комис-
сии СК оценивают результаты служебнои�  деятельности сотрудников, 
определяют уровень профессиональнои�  подготовки, соответствие 
занимаемым должностям и перспективы дальнеи� шего прохождения 
службы. Иные вопросы, связанные с реализациеи�  ГКП в СОПС, отне-
сены к компетенции начальников соответствующих подразделении�  
СК посредством реализации принципа единоначалия. Единоначалие 
представляет собои�  форму организации управления ГКП в СОПС, при 
которои�  руководитель СК наделен правомочиями принимать юриди-
чески обязательные решения по подбору, расстановке, подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации, аттестации сотрудни-
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ков и воспитанию кадрового потенциала. Таким образом, сочетание 
коллегиальности и единоначалия в реализации ГКП в ОПС позволяет 
наи� ти баланс оперативного и качественного обеспечения кадрового 
потенциала ОПС.  

Двойное подчинение при осуществлении ГКП в СОПС основано 
на иерархическом построении ОПС, подотчетности и подконтроль-
ности нижестоящих подразделении�  вышестоящим и обеспечивается 
системои�  взаимоотношении� , при которои�  ГКП в СОПС формируется 
как непосредственным руководством подразделения (назначение, 
отпуск, увольнение сотрудников), так и кадровым подразделени-
ем вышестоящего подразделения (направление УСК выпускников 
учебных заведении�  на первое рабочее место, организация профес- 
сиональнои�  подготовки, организация УКиИР повышения квалифи-
кации и др.). Такои�  принцип формирования кадрового потенциала 
как по горизонтали, так и по вертикали направлен на эффективное 
обеспечение ГКП в ОПС, в том числе в части профессионального  
и личностного роста сотрудников.   

Линейно-функциональный принцип осуществления ГКП  
в СОПС проявляется в сочетании компетенции�  субъектов ГКП в СОПС 
по линеи� нои�  и функциональнои�  подчиненности. В СК к субъектам ре-
ализации ГКП по линеи� нои�  подчиненности отнесены подразделения 
всех уровнеи�  и их руководители, поскольку они ответственны за фор-
мирование кадров в ОПС, в том числе за подбор кандидатов на службу 
и работу с подчиненными. 

Наряду с указанными субъектами реализации ГКП по линеи� нои�  
подчиненности в СК образованы специализированные подразделе-
ния, реализующие ГКП по функциональному принципу: на уровне 
ЦА и на областном уровне — соответствующие управления кадров  
и идеологическои�  работы, на раи� онном и межраи� онном — инспекто-
ры по кадровои�  работе. 

Эффективность и экономическая обоснованность организа-
ционно-штатной структуры СК предполагает, что ГКП в СОПС обе-
спечивает баланс между стоимостью трудового ресурса и качеством  
и оперативностью досудебного уголовного производства. 

Эффективность ГКП в СОПС заключается в формировании кадров, 
которые позволяют решать задачи СК с минимальными издержками  
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времени и затрат. В связи с этим экономическая обоснованность вы-
ступает показателем, характеризующим потребность в кадрах, не-
обходимых для выполнения задач СК. Это находит свое закрепление  
в организационно-штатнои�  структуре СК и направлено на обеспече-
ние надлежащего уровня общественнои�  безопасности и осуществле-
ния задач досудебного уголовного производства посредством оценки 
нагрузки подразделении�  и применения наиболее эффективных спо-
собов обеспечения ГКП. Организационно-штатная структура должна 
быть оптимальнои�  для реализации задач, возложенных на СК. 

Стратегическая направленность и плановость ГКП в СОПС 
заключаются в том, что принимаемые решения в даннои�  сфере по-
рождают различные последствия в краткосрочнои� , среднесрочнои�  
и долгосрочнои�  перспективе. Планирование представляет собои�  
процесс определения целеи� , задач и средств их достижения посред-
ством разработки и практического осуществления соответствующих 
планов по подбору, расстановке, подготовке, переподготовке, повы-
шению квалификации, аттестации и воспитанию сотрудников СК. 
Планирование кадровои�  работы направлено на рациональное ис-
пользование трудовых ресурсов в целях эффективного выполнения 
задач, стоящих перед сотрудниками СК. Такои�  подход обусловливает 
целесообразность определения основных направлении�  кадровои�  по-
литики при формировании кадрового потенциала в ОПС, в том числе 
в проекте разрабатываемои�  Концепции реализации Следственным 
комитетом государственнои�  кадровои�  политики в системе органов 
предварительного следствия. 

Комплексность и согласованность ГКП в СОПС с основными 
задачами СК выражаются в том, что ГКП в СОПС направлена пре-
жде всего на формирование кадрового состава, деятельность кото-
рого способна обеспечить качество предварительного следствия,  
неукоснительное соблюдение законности, оперативности расследо-
вания, полноту возмещения ущерба, причиненного преступлениями, 
следственную профилактику и др., что согласуется с требованиями 
к кадрам, предусмотренными в постановлениях коллегии СК и ком-
плексных программах развития отдельных направлении�  служебнои�  
деятельности в целях рационального распределения кадровых ре-
сурсов для эффективности реализации задач, стоящих перед СК. 
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Согласованность ГКП в СОПС означает слаженность, совмести-
мость, сбалансированность деятельности субъектов осуществления 
даннои�  политики и направлена на обеспечение единства подходов  
к оценке кадровых ресурсов на всех уровнях управления подразделе-
ниями СК, создание условии�  для инициативного творческого отно-
шения следователеи�  к осуществляемои�  ими деятельности и востре-
бованности результатов своего труда, включающая согласованность 
деи� ствии�  руководства СК, руководителеи�  УСК и МО-ГО-РОСК в осу-
ществлении ГКП в ОПС, поиск компромиссных решении�  в распреде-
лении кадровых ресурсов, рациональное распределение полномочии�  
при работе с кадрами на замещение вакантных должностеи�  с учетом 
принципа коллегиальности и единоначалия при назначении на соот-
ветствующие должности. Таким образом, данныи�  принцип предпола-
гает упорядоченность и гармонизацию отношении�  между субъекта-
ми ГКП в ОПС. 

Системность и последовательность деятельности субъектов 
ГКП в СОПС предопределены структурои�  СК, которая представляет 
собои�  единую и централизованную систему государственных пра-
воохранительных органов, являющихся ОПС. Система — это сово-
купность взаимосвязанных элементов, свои� ство которои�  опреде-
ляется характеристиками данных элементов, связями между ними. 
Линеи� ные связи характеризуются непосредственным подчинением, 
а функциональные — согласованием. Таким образом, данныи�  прин-
цип обеспечивает взаимосвязь и взаимодеи� ствие звеньев при форми-
ровании ГКП в ОПС, в которых кадры обладают относительнои�  само-
стоятельностью и выполняют определенные функции. 

Последовательность — это преемственность и логичность деи� -
ствии�  субъектов ГКП в ОПС, обеспечивающие предсказуемость под-
бора, расстановки, подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации, аттестации сотрудников. В результате гарантируется 
надежность кадровои�  политики и стабильность службы. Последо-
вательность ГКП состоит в сохранении кадровых приоритетов при 
внесении необходимых корректив в соответствии с оперативнои�  
обстановкои� . Главным средством ее обеспечения является разра-
ботка дополнительных вариантов деи� ствия при соответствующих 
изменениях в деятельности СК или конкретного подразделения, что 



68

придает корректировке кадровои�  политики планомерныи�  характер. 
Последовательность способствует устои� чивости организации, со-
блюдению обязательств, правил и процедур работы в СК. 

Открытость ГКП в СОПС предполагает доступность информа-
ции об имеющихся в СК вакантных должностях, требованиях к кан-
дидатам и условиях конкурсного отбора и единых процедурах от-
бора на службу в СК руководителеи�  и следователеи�  на вакантные  
должности. 

Оперативность ГКП в СОПС выражается в принятии своевремен-
ных кадровых решении�  в зависимости от оперативнои�  обстановки 
в регионе, готовности кадрового резерва к замещению вакантных 
должностеи�  руководящего состава и основного кадрового потенциала 
следственного подразделения, а также в необходимости рациональ-
нои�  ротации или кадрового маневра между ресурсами следственных 
подразделении�  различных уровнеи� . Принцип оперативности направ-
лен на освоение следователями новых компетенции� , дополнитель-
ных специализации�  в расследовании отдельных видов преступлении� , 
обеспечение взаимозаменяемости и своевременнои�  переподготовки, 
а также повышение квалификации личного состава, обусловлен-
нои�  появлением в том числе новых криминалистических средств  
и методик. 

Гибкость и научность являются ключевыми характеристиками 
продуктивнои�  способности к изменениям любои�  деятельности. ГКП 
в СОПС связана с внедрением инновации� , современных разработок 
специальнои�  техники и криминалистических методик посредством 
привлечения специалистов, обладающих соответствующими знани-
ями и умениями, а также обучением личного состава. В современных 
условиях видоизменения преступных проявлении�  объективно тре-
буется использование следователями последних достижении�  науки.  
В связи с этим деятельность СК предполагает необходимость со-
здания соответствующих научных организации� , разрабатывающих 
прогрессивные методики расследования отдельных видов преступ-
лении� , а также учебного заведения по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров следственных подразделении� . 
Научная обоснованность формирования ГКП в СОПС обусловлива-
ет важность проведения исследовании�  в области криминалистики,  
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уголовного права, процесса, управления ОПС, т. е. создания новых  
эффективных и востребованных практикои�  продуктов интеллекту-
альнои�  деятельности. 

Правовая, социальная, экономическая защита сотрудников СК 
государством. Важность соблюдения данного принципа обусловле-
на тем, что служба в СК — это вид государственнои�  службы, кото-
рая заключается в выполнении сотрудниками задач, закрепленных  
в законодательстве. Сотрудники СК при исполнении служебных обя-
занностеи�  являются представителями власти и находятся под защи-
тои�  государства (абз. 1 ст. 26 Закона о Следственном комитете). К за-
крепленным в законодательстве гарантиям правовои�  и социальнои�  
защиты сотрудников СК относятся право на обоснованныи�  риск; обе-
спечение безопасности сотрудников и их близких; обязательное го-
сударственное страхование; социальная защищенность, пенсионное 
обеспечение, санаторно-курортное лечение. Такои�  законодательныи�  
подход определяет высокии�  государственныи�  и социальныи�  статус 
сотрудника СК, способствует формированию системы профессио-
нальнои�  и социальнои�  защищенности сотрудников, обеспечивающеи�  
восстановительную и стимулирующую функции кадрового потенци-
ала, соответствующее материальное обеспечение, денежное доволь-
ствие, гарантии и компенсации. 

Стимулирование управленческой деятельности, справедливое 
вознаграждение за службу в СК предполагают соответствующее де-
нежное довольствие, а также материальное и моральное поощрение 
сотрудников, выплату им премиальных надбавок пропорционально 
уровню качества выполнения задач, в том числе в зависимости от ка-
чества и оперативности расследования уголовных дел, ежемесячные 
и ежеквартальные надбавки за сложность и напряженность в работе, 
окончание особо сложных уголовных дел, трудоемких или имеющих 
большои�  общественныи�  резонанс. 

Стимулирование управленческои�  деятельности — это деятель-
ность субъектов ГКП в СОПС, побуждающая руководителя след-
ственного подразделения качественно и оперативно организовать 
решение возложенных на подразделение задач. Поощряется также 
управленческая деятельность, в том числе в виде ежемесячнои�  вы-
платы надбавки за управление. 
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Кроме материального поощрения, в ОПС широко применяется 
моральное поощрение: объявление благодарности, награждение 
почетнои�  грамотои� , ведомственными знаками отличия, медалями, 
государственными наградами, присвоение специальных звании� . 
Важнеи� шими аспектами реализации данного принципа являются 
справедливая оценка результатов деятельности каждого сотрудни-
ка и недопущение «уравниловки», которая нивелирует стимулирую-
щую функцию. 

Подбор и расстановка кадров на основании сочетания лич-
ных и морально-деловых качеств сотрудников СК. Подбор кадров  
в СОПС выражается в определении требовании�  к кандидатам на служ-
бу, проверке качеств кандидатов и отборе из них лиц, которые наибо-
лее соответствуют требованиям, предъявляемым к сотруднику СК. 
Как указано в разделе 2.1 даннои�  главы исследования, этот принцип 
эволюционировал на протяжении всеи�  истории следствия и оконча-
тельно сформировался после образования СК. На службу принима-
ются в добровольном порядке совершеннолетние граждане, преиму-
щественно имеющие высшее юридическое образование и способные 
по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию 
здоровья выполнять задачи, возложенные на СК (п. 14 Положения  
о порядке прохождения службы в Следственном комитете Республи-
ки Беларусь [33]). Расстановка кадров представляет собои�  процесс 
распределения, перераспределения и закрепления за конкретными 
направлениями служебнои�  деятельности сотрудников СК с учетом 
их личных и морально-деловых качеств, осуществляемыи�  субъекта-
ми ГКП в ОПС посредством назначения, перемещения и увольнения  
с должностеи�  в СК. Таким образом, при подборе и расстановке кадров 
особую роль играет сочетание личных, моральных и деловых качеств 
сотрудника. 

Профессионализм выступает существенным показателем след-
ственнои�  работы, а главным признаком профессионализма, как обо-
снованно указывается в литературе, — компетентность, состоящая 
из общегражданского, политического, управленческо-организацион-
ного, профессионального, личного и интеграционного уровнеи�  и яв-
ляющаяся способностью должностного лица реализовать возложен-
ные на государственные органы задачи [269, с. 83]. 
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Таким образом, подбор и расстановка кадров направлены на фор-
мирование подразделении�  СК из профессионалов, обладающих со-
ответствующими личными и морально-деловыми качествами. Осу-
ществление указанных мер обеспечивает совершенствование форм и 
методов подбора и расстановки кадров в ОПС, формирование резерва 
для занятия руководящих должностеи� , создание и развитие системы 
психологического сопровождения кадровои�  работы в ОПС, позволя-
ющего проводить мониторинг и корректировку личностных качеств 
сотрудников, в том числе руководителеи�  ОПС.

Продвижение по службе, обновление и ротация в СОПС пред-
полагают создание условии�  для профессионального и, как следствие, 
карьерного роста. 

Продвижение кадров — это организация субъектами ГКП в СОПС 
поступательного перемещения сотрудников СК по различным долж-
ностям и специальным званиям. В свою очередь продвижение кадров 
влечет обновление кадрового потенциала. При этом субъекты ГКП  
в СОПС нацелены на сохранение преемственности, стабильность 
службы, имплементацию наиболее эффективных методик расследо-
вания и инновации�  в следственную деятельность. 

В целях достижения стабильности кадрового потенциала и пла-
новости кадровои�  политики следственные подразделения должны 
иметь не только укомплектованныи�  профессионалами личныи�  со-
став, но и резерв на выдвижение. Формирование резерва на выдви-
жение, подбор и обучение резерва определяют цели служебнои�  пер-
спективы для сотрудников, стимулируют эффективность их трудовои�  
деятельности. Особое значение приобретает формирование резерва 
Председателя СК, которыи�  включает ключевые должности в СК. Про-
цесс формирования резерва должен обеспечиваться системным под-
ходом по подбору компетентных сотрудников, изучению их качеств, 
оценке кадрового потенциала и степени готовности к выполнению 
работы, а также введением соответствующего реестра, учитывающе-
го не только показатели в служебнои�  деятельности, но и результаты 
обучения, оценки успеваемости при повышении квалификации и пе-
реподготовке. 

Слово «ротация» (от лат. «rotation» — круговращение) означает 
перемещение сотрудников ОПС с однои�  должности на другую или  
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на равнозначную должность из однои�  местности в другую. Этот 
принцип обеспечивает сменяемость руководства, снижает коррупци-
онные риски и давление на руководителеи� , поскольку со временем 
они могут необъективно принимать процессуальные решения в силу 
конфликта интересов между руководителями следственных подраз-
делении�  и представителями местнои�  исполнительнои�  власти. 

Содействие непрерывному профессиональному и личному 
развитию сотрудников СК заключается в создании надлежащих ус-
ловии�  стимулирования сотрудников в профессиональном и личност-
ном плане, продвижении по службе, включая первоначальную подго-
товку, повышении квалификации, личном самообразовании, а также  
в разработке и реализации программ переподготовки и повышения 
квалификации руководителеи�  и специалистов ОПС, подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации в ОПС на базе соответ-
ствующего учебного заведения СК, введении в практику обязатель-
ного квалификационного экзамена для лиц, впервые принимаемых 
на службу в ОПС.

Объективная оценка результатов служебнои�  деятельности сотруд-
ников СК, определение уровня их профподготовки и соответствия 
занимаемои�  должности проводятся в ходе аттестации (п. 101 По-
ложения о порядке прохождения службы в Следственном комитете  
Республики Беларусь [33]). Для этих целеи�  создаются аттестацион-
ные комиссии ЦА СК и УСК, которые являются коллегиальными ор-
ганами. Решения указанных органов вступают в законную силу после 
утверждения протокола аттестационнои�  комиссии должностным ли-
цом, создавшим данную комиссию. Таким образом, в СК реализуется 
механизм служебного продвижения кадров, обеспечения их карьер-
ного роста с учетом нравственно-психологических и профессиональ-
ных качеств, оценки результатов деятельности. 

Беспартийность сотрудников и воспитание патриотичности 
в СК. В Толковом словаре русского языка беспартии� ность определе-
на как «непринадлежность ни к какои�  политическои�  партии» [55]. 
Подобным образом данныи�  принцип нашел закрепление и в абз. 1 
ст. 16 Закона о Следственном комитете для сотрудников СК, которые 
не могут быть членами политических партии�  и других общественных 
объединении� , преследующих политические цели. Беспартии� ность 
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предполагает формирование политическои�  беспристрастности  
и неи� тральности кадрового потенциала СК в реализации государ-
ственнои�  досудебнои�  уголовнои�  политики, способствует совершен-
ствованию форм и методов оценки личностных качеств сотрудников, 
руководящих кадров и лиц, зачисляемых в резерв и выдвигаемых  
на руководящие должности. В настоящее время в условиях демокра-
тического общества сложно административными ресурсами ограни-
чить сотрудника в политических взглядах и представлениях, поэтому 
беспартии� ность тесно связана с воспитанием служения сотрудников 
СК обществу и государству, реализациеи�  задач досудебного уголовно-
го производства.

Воспитание патриотичности в СК предполагает создание субъ-
ектами ГКП в СОПС условии�  для развития у сотрудников чувства 
любви к Отечеству, преданности своему народу, готовности к жерт-
вам и подвигам. В связи с этим большое значение в СК придает-
ся различным ритуалам (Присяга, вручение специальных звании� , 
знаков и наград), качеству идеологическои�  подготовки, органи-
зации выступлении�  авторитетных политических, общественных  
и религиозных деятелеи� , выдающихся ученых, ветеранов, предста-
вителеи�  культуры и искусства. Именно путем воспитания уваже-
ния к общегосударственным и общеправовым ценностям можно 
обеспечить реализацию политического неи� тралитета сотрудников  
ОПС страны. 

Неукоснительное соблюдение служебной дисциплины основа-
но на соблюдении сотрудниками Присяги, Дисциплинарного устава, 
выполнении служебных обязанностеи� , установленных УПК и норма-
тивными правовыми актами СК, условиями контракта о службе в СК  
и приказами начальников (п. 2 Дисциплинарного устава Следствен-
ного комитета Республики Беларусь [33]). При этом ГКП в ОПС бази-
руется на служебнои�  дисциплине, субординации и не допускает любо-
го вмешательства в процессуальную самостоятельность следователя. 
Соблюдение служебнои�  дисциплины обеспечивается существовани-
ем в СК системы поощрении�  и взыскании� , в том числе закреплени-
ем позитивнои�  ответственности, ориентирующеи�  сотрудников СК  
на надлежащее, правомерное выполнение служебных обязанностеи�  
и положительные результаты своеи�  деятельности. 
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Таким образом, сущностно-содержательные аспекты реализации 
принципов ГКП в СОПС направлены на их дальнеи� шее научное осмы-
сление, реализацию законодательства в правоприменительнои�  прак-
тике, единообразное понимание и применение при осуществлении 
СК ГКП в СОПС. В силу специфики предмета правового регулирования 
даннои�  сферы правоотношении�  единыи�  нормативныи�  правовои�  акт 
в СК, регулирующии�  такие отношения, отсутствует. 

Таким образом, следует сделать следующие выводы. 
Система принципов реализации СК ГКП в СОПС — это целостное 

системно-структурное упорядоченное единство средств правово-
го регулирования общественных отношении� , характеризующихся 
максимальнои�  универсальностью, высшеи�  степенью императивно-
сти, отражающих всеобщие, закономерные, существенные, типич-
ные и системообразующие процессы ее осуществления, которые 
носят эксплицитныи�  и имплицитныи�  характер, находятся во вза-
имодеи� ствии между собои�  и подлежат системнои�  классификации  
в пределах четырех групп: организации, управления, обеспечения  
и осуществления. 

Классификация принципов реализации СК ГКП в СОПС осуществля-
ется по такому критерию, как предмет правового регулирования,  
и включает следующие виды: 1) принципы организации: подкон-
трольность и подотчетность Главе государства; стабильность служ-
бы и единство осуществления; единство понимания цели каче-
ственного и оперативного осуществления досудебного уголовного 
производства и команднои�  работы по ее достижению; вертикаль-
ное осуществление; сочетание коллегиальности и единоначалия  
в реализации; двои� ное подчинение при ее осуществлении; зональ-
но-линеи� ное осуществление; эффективность и экономическая обо-
снованность организационно-штатнои�  структуры СК; 2) принципы 
управления: стратегическая направленность и плановость форми-
рования кадров; комплексность и согласованность с основными 
задачами; системность и последовательность деятельности субъ-
ектов; открытость, оперативность кадрового реагирования; гиб-
кость и научность кадровои�  политики; 3) принципы обеспечения: 
правовая, социальная и экономическая защищенность сотрудников 
и гражданского персонала; стимулирование управленческои�  дея-



тельности; справедливое вознаграждение за службу; 4) принципы 
осуществления: в сфере подбора и расстановки сотрудников (соче-
тание личных и морально-деловых качеств сотрудников и граждан-
ского персонала; продвижение по службе, обновление и ротация);  
в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации, ат-
тестации сотрудников (содеи� ствие профессиональному и личност-
ному развитию сотрудников и гражданского персонала); в сфере 
воспитания кадрового потенциала (беспартии� ность, воспитание 
патриотичности, неукоснительное соблюдение служебнои�  и трудо-
вои�  дисциплины).
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ГЛАВА 3.  
ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

СЛЕДСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

3.1. Понятие и содержание реализации Следственным комитетом 
государственной кадровой политики в системе органов 

предварительного следствия
Как правовое явление ГКП представляет собои�  многоаспектное, 

комплексное научное понятие, имеющее не только государствен-
но-политическое, но и правовое значение. Обусловлено это тем, что, 
во-первых, право и государство исторически неразрывно связаны 
друг с другом, поскольку право выражает государственную волю, 
его нормы издаются, санкционируются и охраняются государством 
под страхом государственного принуждения [54, с. 121]; во-вторых, 
в настоящее время в системе государственного регулирования пра-
во выступает в качестве основного верховенствующего социального 
регулятора. 

Теоретически аргументировано, что деятельность по осуществле-
нию кадровои�  политики характеризуется динамичностью, струк-
турированностью и в качестве основных элементов включает ряд 
последовательных стадии� : формирования и непосредственно реали-
зации.

Приведенная позиция обусловливает необходимость исследо-
вания теоретико-концептуальных подходов к формированию ГКП  
в СОПС посредством рассмотрения элементов формирования право-
вои�  системы. В теории права к таким элементам отнесены: 1) пра-
вопонимание (правовые взгляды, теории, концепции, культура);  
2) правотворчество (познавательная и процессуальная деятельность 
соответствующих субъектов права по подготовке и принятию нор-
мативных правовых актов); 3) совокупность принятых нормативных 
правовых актов; 4) правоприменение [251, с. 9]. 

Указанные элементы формирования правовои�  системы позволя-
ют уяснить сущностно-содержательные аспекты ГКП в СОПС. Данная  
система элементов характеризуется разнообразием и онтологиче-
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скои�  неоднородностью по отношению к различным этапам форми-
рования ГКП в СОПС, что значительно затрудняет практическое ис-
пользование указаннои�  классификации применительно к изучаемои�  
научнои�  проблеме. В связи с этим представляется целесообразным 
рассматривать ГКП в СОПС как динамичныи�  процесс, детализирован-
ныи�  по критерию этапности, которыи�  дает возможность выделить 
основные этапы процесса формирования ГКП в СОПС. 

Содержание термина «формировать» рассматривается в научнои�  
литературе в значении придавать определенную форму, вид, а также 
образует семантическии�  ряд «создавать — организовывать — обра-
зовывать» [98, с. 52]. В теории права под формированием права (пра-
вообразованием) понимается сложныи� , длящии� ся, многофакторныи�  
процесс «вызревания» в обществе соответствующих нормативных 
правовых решении�  в целях непрерывнои�  рационализации, усовер-
шенствования совместнои�  жизни людеи�  и их взаимоотношении�  [27, 
с. 52]. Формирование ГКП в СОПС представляет собои�  постоянныи�  
динамичныи�  процесс правового регулирования, имеющии�  целью об-
разование и развитие кадрового потенциала данных органов в соот-
ветствии с их основными задачами. Следовательно, такие элементы 
системы права, как правопонимание, правотворчество и совокуп-
ность нормативных правовых актов, связаны непосредственным об-
разом с формированием ГКП в СОПС. При этом правоприменение по 
своему содержанию обеспечивает реализацию ГКП в СОПС, является 
его особои�  формои� .

Базисныи�  уровень ГКП в СОПС составляет именно правопонима-
ние того, насколько оно взаимосвязано как с формированием, так  
и с реализациеи�  даннои�  политики. Вместе с тем субъекты правопони-
мания, их иерархия и роль в указаннои�  системе различны. 

Правопонимание на стадии формирования ГКП в СОПС вклю-
чает в себя взгляды и идеи, теории и концепции о предназначе-
нии предварительного следствия, его месте и роли в претворении 
в жизнь целеи� , задач и принципов уголовного права и процесса  
и, соответственно, об обеспечении кадрами функции�  предваритель-
ного следствия, компетенциях и способностях кадров ОПС. Из этого 
можно заключить, что правопонимание выступает базисным по от-
ношению к остальным элементам системы, поскольку оно является 
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основополагающим элементом формирования кадрового потен- 
циала ОПС.

Как уже отмечалось, государственным органом, реализующим 
ГКП в СОПС, является СК, которыи�  одновременно обладает функци-
ями заказчика и потребителя ГКП в даннои�  области, а, следователь-
но, предъявляет соответствующие требования к системе правовых 
взглядов, идеи� , теории�  и концепции� , связанных с формированием 
правопонимания. 

Анализ деятельности подразделении�  СК, связаннои�  с формиро-
ванием правопонимания ГКП в СОПС, осуществляется посредством 
изучения потенциала ОПС и возможности реализации задач СК  
(УАПиМОПР); обоснования и изложения позиции СК по проектам 
нормативных правовых актов (УПО); проведения идеологических ме-
роприятии�  (УКиИР); формирования международного имиджа (МПО); 
определения требовании�  компетентности сотрудников для реализа-
ции функции�  досудебного уголовного производства (следственные 
подразделения всех уровнеи� ), а также популяризации следственнои�  
работы в СМИ (ОИиСО) [179]. 

Вместе с тем анализ практическои�  деятельности по формирова-
нию правопонимания ГКП показывает, что такои�  правовои�  механизм 
недостаточно эффективен в силу следующих обстоятельств: 1) недо-
статочная научная обоснованность (указанная деятельность носит 
в основном имиджевыи�  характер, не имеет глубокои�  научнои�  прора-
ботки); 2) отсутствие системности в исследовании даннои�  деятель-
ности; 3) ненадлежащее планирование (кадровая работа не имеет 
краткосрочнои� , среднесрочнои�  и долгосрочнои�  стратегии). Указан-
ные недостатки в определеннои�  мере ранее были обусловлены также 
отсутствием ведомственнои�  научнои�  школы, УВО или научно-прак-
тического центра и соответствующего штата научных сотрудников, 
которые могли бы послужить основои�  для аккумулирования научно-
го потенциала и направления его на формирование правопонимания 
и решение задач СК, в том числе в сфере ГКП в СОПС. 

При этом следует отметить, что однои�  из мер решения проблемы 
повышения эффективности формирования правопонимания ГКП 
явилось учреждение научно-практического журнала СК «Предвари-
тельное расследование», которыи�  стал связующим звеном между  
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наукои�  и практикои�  в решении даннои�  проблемы. Редакционныи�  со-
вет журнала состоит из ведущих ученых Республики Беларусь и зару-
бежья по профилю издания. В редакционную коллегию журнала, воз-
главляемую Председателем СК, входят компетентные руководители 
и сотрудники Комитета — специалисты-практики. Особенностью 
деятельности журнала в указанном направлении являются совмест-
ные заседания редакционного совета и редакционнои�  коллегии для 
обсуждения актуальных вопросов ОПС, в том числе связанных с пра-
вопониманием. Кроме того, с этои�  же целью создан интернет-саи� т 
журнала. 

Для образования самостоятельнои�  научнои�  школы, обеспечиваю-
щеи�  формирование правопонимания в реализации задач СК, требу-
ется функционирование ведомственного УВО или научно-практиче-
ского центра. 

Правовые концепции и учения остаются только теоретически-
ми конструкциями, если они не воплощены в правовую норму, ре-
гулирующую правоотношения в сфере формирования кадров ОПС.  
Такие нормы являются результатом правотворчества как позна-
вательно-процессуальнои�  деятельности специально уполномочен-
ных субъектов по формированию научно обоснованных норм права  
в сфере ГКП в СОПС. Данная деятельность, по справедливому утвер-
ждению О.И. Чуприс, выступает необходимым элементом, обеспечи-
вающим законность, поскольку позволяет детализировать правовое 
регулирование общественных отношении� , возникающих в государ-
ственном управлении [266, с. 110].

Правовои�  основои�  даннои�  процессуальнои�  деятельности по 
установлению норм права, их совершенствованию и отмене в сфе-
ре реализации ГКП в СОПС являются Закон Республики Беларусь  
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь», указы  
Президента Республики Беларусь «О криминологическои�  эксперти-
зе» и «О некоторых вопросах осуществления обязательнои�  юриди-
ческои�  экспертизы нормативных правовых актов», Инструкция о по-
рядке принятия (издания) нормативных правовых и иных правовых 
актов Следственного комитета Республики Беларусь, утвержденная 
приказом Председателя Следственного комитета Республики Бела-
русь [134; 138; 141; 173].
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Система субъектов правотворчества представляет собои�  взаимо-
связанную и иерархически структурированную на основе разделе-
ния компетенции систему органов по изданию нормативных пра-
вовых актов, в которую входят: 1 ) Президент Республики Беларусь;  
2) Пар ламент — Национальное собрание Республики Беларусь;  
3) Правительство — Совет Министров Республики Беларусь, мини-
стерства и иные государственные органы, подчиненные Совету Ми-
нистров Республики Беларусь; 3) коллегия СК; 4) Председатель СК. 
Таким образом, СК в лице компетентных должностных лиц участвует 
в правотворчестве и напрямую претворяет в жизнь правовые нормы. 

В п. 4 Инструкции о порядке принятия (издания) нормативных 
правовых и иных правовых актов Следственного комитета Респу-
блики Беларусь установлено, что проекты разрабатываются струк-
турными подразделениями ЦА СК на основании решении�  Президен-
та Республики Беларусь, Администрации Президента Республики 
Беларусь, актов большеи�  юридическои�  силы по отношению к проек-
ту акта, решении�  коллегии�  СК или поручении�  Председателя СК или 
его заместителеи�  [173]. Однако данная норма имеет определенные 
неточности. Во-первых, Председатель СК или его заместители фак-
тически поручают конкретному подразделению разработать про-
ект постановления коллегии СК. Иные вышеуказанные субъекты, 
как правило, дают поручение государственному органу — СК или 
Председателю СК, а затем Председатель СК определяет конкрет-
ное подразделение (исполнитель). Во-вторых, основанием опре-
деленного поручения уполномоченных лиц о разработке проекта 
служит внесение им соответствующих предложении�  о необходи-
мости правового регулирования вопросов по реализации ГКП в СК. 
В связи с этим проекты нормативных правовых и иных правовых 
актов разрабатываются структурными подразделениями ЦА СК по 
постановлению коллегии�  СК или поручению Председателя СК или 
его заместителеи� . При этом в указаннои�  Инструкции не регламен-
тирован порядок внесения таких предложении� . В целях устранения 
пробела в регулировании правоотношении�  предлагается внести  
в данныи�  нормативныи�  правовои�  акт изменения, которые позволят 
обеспечить единообразное понимание и применение рассматрива-
емои�  нормы. 
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Системообразующую роль в формировании ГКП в СОПС играют 
прямая и обратная связи между субъектами правотворчества и пра-
воприменителями, поскольку такои�  подход позволяет обеспечить 
взаимосвязи и управление любои�  социальнои�  системои� . Заимство-
ванныи�  из кибернетики способ обратнои�  связи — это «универсаль-
ныи�  способ управления сложноорганизованными системами, обе-
спечивающии�  эффективное реагирование, посредством реализации 
которого происходит конкретизация концептуальных положении�  
диалектики о развитии, «самодвижении» и изменении сложных ор-
ганических систем» [54, с. 28]. Данныи�  способ, характерныи�  для фор-
мирования ГКП, обеспечивает оперативное, многоуровневое взаимо-
деи� ствие между субъектами формирования и реализации указаннои�  
политики. 

Деи� ственныи�  механизм взаимосвязи и взаимообмена между субъ-
ектами правоприменения и правотворчества предполагает обоб-
щение специально уполномоченными должностными лицами ин-
формации о проблемных аспектах правоприменения, механизма 
обсуждения и мониторинга наиболее типичных проблем и выработ-
ки оптимальных решении�  в сфере правотворчества, поскольку над-
лежаще сформировавшаяся единая система аналитическои�  работы  
в сфере ГКП в разрезе всех правовых институтов, способствующих ре-
шению возложенных на СК задач, позволит исключить соответствую-
щие дефекты норм права. 

Исходя из указанного, в целях совершенствования взаимодеи� ствия 
между субъектами правотворчества и правоприменения представ-
ляется целесообразным разработать Концепцию реализации След-
ственным комитетом государственнои�  кадровои�  политики в системе 
органов предварительного следствия, закрепив правовои�  механизм 
формирования ГКП в СОПС, предусматривающии�  проведение мони-
торинга правотворчества, анализа практики по вопросам реализации 
ГКП и внесения необходимых предложении�  (УКиИР): в целях измене-
ния и дополнения законодательства в — УПО, постановлении�  колле-
гии�  — в ОКУ, приказов Председателя СК — в УАПиМОПР. Подразделе-
ния УПО, ОКУ и УАПиМОПР (по поручению Председателя СК или его 
заместителеи� ) проводят их предварительную экспертизу на предмет 
соответствия новации�  деи� ствующим правовым нормам и принци-
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пам ГКП. При положительнои�  оценке предложении�  Председатель СК 
инициирует внесение изменении�  и дополнении�  в соответствующии�  
нормативныи�  правовои�  или локальныи�  акт. Таким образом, совер-
шенствование правового механизма правотворчества будет способ-
ствовать более эффективнои�  и качественнои�  подготовке проектов 
нормативных правовых актов, своевременному внесению в них из-
менении� . 

Нормативные правовые и локальные акты, регламентирующие 
ГКП в СОПС, находятся в определеннои�  иерархии и имеют разную 
юридическую силу. 

В соответствии с гл. 2 Закона Республики Беларусь «О норма-
тивных правовых актах» в систему нормативных правовых актов  
в области реализации ГКП в СОПС входят законы Республики Бела-
русь; декреты, указы и распоряжения Президента Республики Бе-
ларусь; постановления Совета Министров Республики Беларусь, 
министерств и иных республиканских органов в зависимости от ком-
петенции, в том числе коллегии СК, приказы Председателя СК [141]. 

При этом следует отметить, что приказы Председателя СК могут 
издаваться как в виде нормативных правовых актов, так и локаль-
ных актов. Локальные акты СК в области ГКП — это официальные 
документы, принятые (изданные) Председателем СК, устанавли-
вающие обязательные правила поведения в целях регулирования 
вопросов организации внутреннеи�  деятельности СК и входящих 
в систему ОПС в области формирования и реализации ГКП. К та-
ким актам следует отнести, например, приказы Председателя СК, 
утверждающие инструкции, детально регламентирующие содержа-
ние и методические вопросы правового регулирования в сфере ГКП 
в СОПС, которые распространяются только на сотрудников и гра-
жданскии�  персонал СК. 

Приведенная иерархия нормативных правовых и локальных актов 
в области ГКП в СОПС образует целостную систему регулирования 
правоотношении�  в даннои�  области, позволяет вычленить предмет 
регулирования и уполномоченных субъектов правотворчества, опре-
делить юридическую силу норм в случае их конкуренции, правовые 
основания (например, отсылочную норму) и саму правовую норму, 
подлежащую применению. 
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Анализ правотворческои�  деятельности СК в области реализации 
ГКП в СОПС свидетельствует также о необходимости систематизации 
нормативных правовых и локальных актов по их юридическои�  силе. 
В теории права под систематизациеи�  нормативных правовых актов 
понимается «целенаправленная деятельность государственных ор-
ганов, негосударственных организации� , отдельных лиц по упорядо-
чиванию и совершенствованию нормативного правового материала, 
приведению его в определенную согласованную систему» [27, с. 318]. 
В настоящее время наиболее эффективным видом систематизации 
является неофициальная инкорпорация [27, с. 320], предполагающая 
объединение деи� ствующих нормативных правовых и локальных ак-
тов посредством полного или частичного помещения в сборник та-
ких актов без изменения их нормативного содержания, которая ини-
циативно осуществляется СК или его отдельными должностными 
лицами. 

Таким образом, формирование ГКП в СОПС в широком смысле 
представляет собои�  сложныи� , длящии� ся многофакторныи�  процесс 
деятельности государственных органов, негосударственных орга-
низации�  и отдельных граждан, которыи�  включает создание право-
вых взглядов и идеи� , теории�  и концепции� , научно обосновывающих 
обеспечение ОПС надлежащими компетентными кадрами (правопо-
нимание), а также на основе вышеуказанных научных конструкции�  
осуществление познавательно-процессуальнои�  деятельности субъ-
ектами, уполномоченными на принятие нормативных правовых и ло-
кальных актов (правотворчество), которые обеспечивают получение 
конечного продукта в виде правовых норм, отражающих стратегию 
и принципы указаннои�  политики, устанавливающих административ-
но-правовои�  механизм регулирования общественных отношении� , 
связанных с подбором, расстановкои� , подготовкои�  и воспитанием ка-
дров ОПС. 

В узком смысле формирование ГКП в СОПС — это деятельность СК  
и его должностных лиц, направленная на обеспечение подготовки 
и создание юридически обязательных правил, разработку и реали-
зацию стратегии и принципов даннои�  политики, административ-
но-правового механизма регулирования общественных отношении� , 
связанных с подбором, расстановкои� , подготовкои�  и воспитанием 
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кадрового потенциала, способного по своим физическим, психо-
логическим, интеллектуальным, профессиональным и иным каче-
ствам и характеристикам решать задачи СК. Понимание реализации 
ГКП в узком смысле способствует повышению эффективности дея-
тельности СК. 

В условиях создания правового государства огромное внимание 
уделяется не только принятию правовых норм, обеспечивающих эф-
фективное регулирование общественных отношении�  в области ГКП  
в СОПС, но и их реализации. 

В теории права под реализациеи�  правовых норм понимается «осу-
ществление содержащихся в них предписании�  (положении� ) в право-
мерном поведении субъектов права» [27, с. 360]. Как отмечено выше, 
реализация ГКП СК — это постоянныи�  динамичныи�  процесс дости-
жения поставленных целеи�  различными субъектами СК (ЦА СК, УСК, 
МО-ГО-РОСК), включающии�  совокупность средств, методов и ресур-
сов, обеспечивающих формирование кадрового потенциала в СК в со-
ответствии с его основными задачами.

В науке устоялось мнение, что под реализацией следует пони-
мать претворение норм права в жизнь посредством четырех форм 
деятельности участников правоотношении� : исполнение, соблюде-
ние, использование и применение [75, с. 104; 87, с. 52]. Разделяя дан-
ную позицию, следует отметить, что административно-правовои�  
аспект реализации ГКП в СОПС представляет собои�  деятельность 
государственных органов и должностных лиц СК, являющихся но-
сителями определенных законодательством компетенции� , по во-
площению в жизнь конституционных прав граждан на труд и над-
лежащую правовую защиту государством в досудебном уголовном  
производстве. 

В связи с тем, что конституционные нормы, закрепляющие право 
граждан на труд как наиболее достои� ныи�  способ самоутверждения 
человека, на выбор профессии, рода занятия и работы в соответ-
ствии с призванием, способностями, образованием, профессиональ-
нои�  подготовкои�  и с учетом общественных потребностеи�  (ст. 41 
Конституции) [84], по своему характеру являются управомочива-
ющими, реализация данного субъективного права осуществляется 
в форме использования. Иными словами, лицо может как восполь-
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зоваться данными правами, так и воздержаться от его исполь- 
зования. 

Механизм реализации ГКП в СОПС в форме использования пра-
вовых норм выражается в изъявлении гражданами желания нести 
службу в СК, в соблюдении установленнои�  процедуры и компетенции�  
должностных лиц по их приему, расстановке, перемещению, подго-
товке, обучению, переподготовке, увольнению, а также исполнению 
принимаемых кадровых решении�  и основывается на определении 
кадровои�  потребности и оптимального заполнения должностеи�  ка-
драми, способными решать задачи, возложенные на ОПС. 

Анализ правовых норм позволяет выделить следующие направ-
ления кадровои�  работы: прием на службу; заключение контракта  
о службе, назначение на должность, перемещение и перевод; вре-
менное исполнение обязанностеи�  по должности, отстранение  
от исполнения служебных обязанностеи� , временное отстранение  
от должности, зачисление в распоряжение Председателя СК или дру-
гого начальника; прикомандирование, приостановление службы; 
аттестация, профессиональная подготовка сотрудников, служебная 
дисциплина, режим рабочего времени; отпуска, денежное доволь-
ствие; гарантии и компенсации сотрудникам; увольнение сотруд-
ников; предельныи�  возраст состояния на службе, восстановление  
в должности, специальном звании и на службе. Все эти направления 
обеспечивают прохождение службы в СК, поэтому они должны иметь 
взаимосогласованныи�  характер и служить наиболее эффективнои�   
и рациональнои�  расстановке приоритетов в кадровои�  работе. 

Исследование правоприменительнои�  практики показывает, что 
для надлежащеи�  эффективности обеспечения СК кадрами, способ-
ными решать возложенные на него задачи, требуется выработать 
стратегию повышения престижа службы, формирования призва-
ния служить в ОПС наиболее подготовленных граждан, обеспече-
ния их материальными, правовыми и социальными гарантиями, 
возможностями профессиональнои�  реализации и продвижения  
по службе. 

Таким образом, реализация ГКП в форме использования норм 
права заключается в осуществлении гражданами права на труд в 
СК как наиболее достои� ного способа самоутверждения человека, на 
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выбор профессии, рода занятия и работы в соответствии с призвани-
ем, способностями, образованием, профессиональнои�  подготовкои�   
и с учетом общественных потребностеи� , которое обеспечивается 
посредством определения компетентными должностными лицами 
СК кадровои�  потребности и оптимального заполнения должностеи�   
кадрами, способными решать задачи, возложенные на ОПС.

Обязательным условием реализации права на труд в ГКП в СОПС 
является соблюдение установленнои�  процедуры формирования 
кадрового потециала, которая включает в себя обязательство со-
блюдать правовые акты, регламентирующие их деятельность. Суть 
соблюдения как формы реализации данных норм права заключает-
ся в строгом выполнении субъектами права содержащихся в норме 
запретов, т. е. воздержании от совершения таких деи� ствии� , которые 
являются вредными для общества и запрещены [27, с. 361]. В этом 
смысле соблюдение должностными лицами СК предусматривает не 
только реализацию субъективного права на труд граждан, но и про-
верку их моральных, деловых качеств, физических, квалификацион-
ных способностеи� , предъявляемых к сотрудникам СК, наличие ко-
торых требует осуществление особого порядка приема, увольнения  
и иных процедур. 

Указанная форма реализации ГКП в СОПС взаимосвязана с такими 
мерами правового воздеи� ствия, как поощрение, негативное призна-
ние (результаты служебных проверок, подтверждение правонаруше-
ния), предупреждение и профилактика, меры защиты (восстановле-
ние незаконно уволенного работника), юридическая и материальная 
ответственность. Практическое обеспечение взаимосвязи соблюде-
ния правовых норм и мер правового воздеи� ствия является одним из 
наиболее эффективных юридических средств в системе механизма 
правового регулирования реализации ГКП в СОПС. 

Таким образом, реализация ГКП в СОПС в форме соблюдения нормы 
права представляет собои�  строгое выполнение гражданами содержа-
щихся в нормах запретов посредством воздержания от совершения 
правонарушении� , связанных с реализациеи�  субъективного права на 
труд граждан, проверкои�  их моральных и деловых качеств, физиче-
ских, профессиональных, квалификационных и иных способностеи� , 
предъявляемых к сотрудникам СК, осуществлением особого порядка 
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приема, увольнения и иных процедур, выполнение которых связано 
с применением таких мер правового воздеи� ствия, как поощрение, не-
гативное признание (результаты проверок, подтверждение качеств, 
способностеи� , компетенции�  граждан), предупреждение и профилак-
тика, меры защиты (снятие необоснованно наложенного взыскания, 
восстановление незаконно уволенного работника), юридическая  
и материальная ответственность. 

Реализация ГКП в СОПС в форме исполнения предусматривает 
выполнение субъектами права административно-правовои�  нормы 
посредством активнои�  деятельности. В литературе указывается, 
что термин «исполнение» происходит от слова «полныи� », тем са-
мым подразумевает представление чего-либо в полном объеме [65]  
и подчеркивает полноту деятельности. Представляется, что именно 
в таком смысле данное понятие вошло в юриспруденцию, из чего, 
в свою очередь, следует, что административно-правовые нормы 
устанавливают определенныи�  порядок для реализации ГКП в СОПС. 
Исполнение как форма реализации базируется на единообразном 
применении, а само исполнение предусматривает выполнение 
предписанного порядка, обязанности. Следовательно, надлежащая 
регламентация процедур по реализации ГКП и обязанностеи�  долж-
ностных лиц СОПС по ее претворению в жизнь обеспечивает точное 
исполнение правовои�  нормы. 

На практике указанная форма реализации вызывает неоднознач-
ное понимание норм в правоприменении, поскольку связана с прак-
тическои�  деятельностью должностных лиц. Основными причинами 
такого положения являются недостатки, связанные как с формиро-
ванием, так и с реализациеи�  правовых норм, к которым относятся, 
прежде всего, нормы, устанавливающие обязанности должностных 
лиц в ОПС. 

Анализ правовых норм, регламентирующих компетенцию субъ-
ектов ГКП в СОПС, позволяет сделать вывод, что к проблемам 
первого порядка, связанного с изложением содержательнои�  сто-
роны правовых предписании� , следует отнести: неконкретность, ма-
лоэффективность, несоответствие целям и задачам, возложенным 
на должностное лицо. К проблемам второго порядка, связанным не-
посредственно с реализациеи�  должностными лицами компетенции� ,  
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относятся неоправданная трудоемкость, бюрократизация проце-
дуры, провоцирующая ее нарушение, ненадлежащая оценка сил  
и средств реализации норм, отсутствие комплекснои�  оценки возмож-
ностеи�  выполнения возложенных на должностное лицо функции� .  
В частности, в абз. 4 п. 5 Инструкции об организации наставничества 
в Следственном комитете до внесения по результатам настоящего 
исследования корректировок содержалось предписание о направле-
нии копии приказа о закреплении наставника в УКиИР УСК для учета  
и организации контроля деятельности наставников [137]. Вместе  
с тем на практике данное положение являлось излишним и в зна-
чительнои�  степени формальным, поскольку, во-первых, сотрудник, 
впервые принятыи�  на службу, назначается на должность прика-
зом начальника УСК, соответственно контроль и учет работы с та-
кими лицами начинается уже с момента их назначения; во-вторых, 
контролю подлежит не формальное закрепление наставника, а его 
участие в оказании практическои�  помощи закрепленным за ним со-
трудникам, в их профессиональнои�  и социально-психологическои�  
адаптации, воспитании, соблюдении дисциплины и требовании�  за-
конодательства. В связи с этим положение, закрепленное в абз. 4 п. 5 
указаннои�  Инструкции, с учетом предложения И.Д. Носкевича было  
исключено [145]. 

Во избежание в правовом регулировании как чрезмерно обобщен-
ных, так и чрезмерно детализированных формулировок следует уста-
новить оптимальныи�  механизм для наиболее типичных ситуации� , 
позволяющии�  точно исполнить правовое предписание. Данныи�  меха-
низм заключается в том, что эффективность исполнения как формы 
реализации ГКП не должна, с однои�  стороны, позволять упрощать си-
туацию, а с другои�  — обременять должностных лиц предписаниями, 
которые трудноисполнимы и малоэффективны, что следует передать 
на усмотрение должностных лиц (права должностного лица испол-
нять норму исходя из внутреннего убеждения). 

Исполнение должностным лицом ГКП выступает гарантиеи�  реали-
зации субъективного права граждан на труд, обеспечивающеи�  кор-
респондирование данного права граждан обязанности должностных 
лиц, т. е. при помощи государственного аппарата осуществляется их 
защита, основанная не только на правовои�  норме, но и иных социаль-



89

ных регуляторах общественных отношении� . При этом обязанность 
государства заключается в закреплении таких правил и предписа-
нии� , которые обеспечивают права одних граждан, не ущемляя пра-
ва других [224, с. 45–46]. При рассмотрении исполнения в контексте 
юридического понятия видна его более широкая философская, поли-
тическая, социальная суть, что подчеркивает универсальность этого 
понятия. 

Таким образом, реализация ГКП в форме исполнения нормы пра-
ва заключается в активном осуществлении должностными лицами 
СК своих юридических обязанностеи�  по воплощению в жизнь кадро-
вои�  работы, корреспондирующихся с правами иных субъектов ГКП  
в СОПС и основанных на единообразном применении установленных 
правовыми актами процедур и разумном усмотрении должностных 
лиц (права должностного лица исполнять норму исходя из внутрен-
него убеждения). 

Принятие государственно-властного решения и его исполнение 
отражают суть применения [75, с. 106], под которым понимается 
«властная организующая деятельность компетентных государствен-
ных органов или по уполномочию государства негосударственных 
организации� , должностных лиц, осуществляемая в специально уста-
новленных формах, по реализации правовых норм относительно 
конкретных случаев путем принятия индивидуально-властных ре-
шении� » [27, с. 366]. 

Право на труд нельзя считать реализованным, пока не принято  
и не исполнено законное решение. Правовые нормы в области ГКП 
в СОПС можно признать реализованными после принятия и испол-
нения должностным лицом индивидуально-правовых решении� , обе-
спечивающих право граждан на труд и гарантирующих соответству-
ющую защиту интересов общества. Например, приказом по личному 
составу Председатель СК присваивает очередное специальное звание 
«маи� ор юстиции» сотруднику. Реализация данного индивидуаль-
но-правового решения предполагает выполнение ритуала вручения 
погон в торжественнои�  обстановке. Ненадлежащее исполнение за-
конного решения посредством игнорирования установленного риту-
ала отрицательно воздеи� ствует на морально-деловои�  климат в кол-
лективе, нивелирует отношения субординации. 
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Реализация права на труд обеспечивается деятельностью компе-
тентных уполномоченных государственных органов и должност-
ных лиц. В первую очередь это сотрудники СК, которые принима-
ют и реализуют большую часть индивидуально-правовых решении�   
о приеме на службу, отпусках, увольнении и пр. Кроме того, отдель-
ные вопросы входят в компетенцию иных государственных органов.  
Например, назначение на должность Председателя СК осуществляет-
ся Президентом Республики Беларусь. 

Однои�  из особенностеи�  правоприменения ГКП в СОПС является 
наличие регламентированных в нормативных правовых и локаль-
ных актах процессуальных форм о приеме на службу, заключении 
контракта, назначении на должность, присвоении звании� , увольне-
нии и др. При этом следует обратить внимание на необходимость 
соблюдения принципа разумности в части соотношения их формы и 
содержания. Необоснованные трудовые и временные затраты на со-
блюдение излишних форм для соответствующих процедур порожда-
ют увеличение сроков между юридическим фактом и реализациеи�  
индивидуально-правового решения. В результате принятое реше-
ние может потерять свою актуальность и значительно уменьшить 
эффективность правоприменения. Например, согласно п. 4 Инструк-
ции о порядке представления к объявлению благодарности Пред-
седателя Следственного комитета Республики Беларусь решение 
об объявлении благодарности принимается Председателем СК по 
результатам рассмотрения мотивированного рапорта заместителя 
Председателя СК, начальника главного управления, самостоятель-
ного управления или отдела ЦА СК, УСК об объявлении благодар-
ности [139]. В практическои�  деятельности, во-первых, указанныи�  
рапорт обременяется согласованиями курирующего заместителя 
Председателя СК и начальников УКиИР, ФЭУ, сроки рассмотрения 
которыми не определены, во-вторых, не регламентированы сроки 
издания приказа Председателя СК и его реализации. Представля-
ется, что от юридического факта, послужившего основанием для 
награждения, до реализации индивидуально-правового решения 
должно прои� ти не более месяца. В связи с этим ч. 3 п. 4 указаннои�  
Инструкции необходимо изложить в следующеи�  редакции: «Указан-
ныи�  рапорт согласовывают курирующии�  заместитель Председателя 
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Следственного комитета и начальники управления кадров и идео-
логическои�  работы, финансово-экономического управления цен-
трального аппарата Следственного комитета в течение трех суток 
со дня представления документа.», а п. 7 — в следующеи�  редакции: 
«Благодарность объявляется лично Председателем Следственного 
комитета или по его поручению лицами, указанными в части пер-
вои�  п. 4 настоящеи�  Инструкции, в ходе ближаи� шего торжественного 
мероприятия с их участием».  

Таким образом, реализация ГКП в СОПС в форме правопримене- 
ния — это властная организующая деятельность компетентных го-
сударственных органов и должностных лиц, осуществляемая в уста-
новленных нормативными правовыми и локальными актами фор-
мах, по принятию и исполнению индивидуально-правовых решении�   
о (об) приеме на службу; заключении контракта о службе, назначе-
нии на должность, перемещении и переводе; временном исполнении 
обязанностеи�  по должности, отстранении от исполнения служебных 
обязанностеи� , временном отстранении от должности, зачислении  
в распоряжение Председателя СК или другого начальника; прикоман-
дировании, приостановлении службы; аттестации, профессиональнои�  
подготовке сотрудников, служебнои�  дисциплине, режиме рабочего 
времени; отпусках, денежном довольствии; гарантиях и компенсациях 
сотрудникам; увольнении сотрудников; предельном возрасте состо-
яния на службе, восстановлении в должности, специальном звании  
и на службе, в целях выполнения задач, возложенных на СК. 

Реализация ГКП в СОПС — это постоянныи�  динамичныи�  про-
цесс достижения поставленных целеи�  различными субъектами СК  
(ЦА СК, УСК, МО-ГО-РОСК), включающии�  совокупность средств, ме-
тодов и ресурсов, осуществляемыи�  в форме использования, соблю-
дения, исполнения и правоприменения правовых норм, обеспечи-
вающих формирование кадрового потенциала в СК в соответствии  
с основными его задачами. 

Специфика ГКП в СОПС заключается в реализации правовых норм 
в следующих формах: 

использование гражданами права на труд и равного доступа  
к должностям в СК как наиболее достои� ныи�  способ самоутверждения 
человека, на выбор профессии, рода занятия и работы в соответствии 
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с призванием, способностями, образованием, профессиональнои�  под-
готовкои�  и с учетом общественных потребностеи� , которыи�  обеспе-
чивается посредством определения компетентными должностными 
лицами СК кадровои�  потребности и оптимального заполнения долж-
ностеи�  кадрами, способными решать задачи, возложенные на ОПС;

соблюдение гражданами содержащихся в нормах запретов путем 
воздержания от совершения правонарушении� , связанных с реализа-
циеи�  субъективного права на труд граждан, проверкои�  их моральных 
и деловых качеств, физических, профессиональных, квалификаци-
онных и иных способностеи� , предъявляемых к сотрудникам СК, осу-
ществлением особого порядка приема, увольнения и иных процедур, 
выполнение которых связано с применением таких мер правового 
воздеи� ствия, как поощрение, негативное признание (результаты 
проверок, подтверждение качеств, способностеи� , компетенции�  граж-
дан), предупреждение и профилактика, меры защиты (снятие необо-
снованно наложенного взыскания, восстановление незаконно уво-
ленного работника), юридическая и материальная ответственность; 

исполнение должностными лицами СК своих юридических обязан-
ностеи�  по осуществлению кадровои�  работы, корреспондирующих-
ся с правами иных субъектов ГКП в СОПС и основанных на единоо-
бразном применении установленных правовыми актами процедур  
и разумном усмотрении должностных лиц (права должностного лица 
исполнять норму исходя из внутреннего убеждения);

применение посредством властнои�  организующеи�  деятельно-
сти компетентных государственных органов и должностных лиц, 
осуществляемои�  в установленных нормативными правовыми  
и локальными актами формах, по принятию и исполнению индиви-
дуально-правовых решении�  о (об): приеме на службу; заключении 
контракта о службе, назначении на должность, перемещении и пере-
воде; временном исполнении обязанностеи�  по должности, отстране-
нии от исполнения служебных обязанностеи� , временном отстране-
нии от должности, зачислении в распоряжение Председателя СК или 
другого начальника; прикомандировании, приостановлении службы; 
аттестации, профессиональнои�  подготовке сотрудников, служебнои�  
дисциплине, режиме рабочего времени; отпусках, денежном доволь-
ствии; гарантиях и компенсациях сотрудникам; увольнении сотруд-
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ников; предельном возрасте состояния на службе, восстановлении  
в должности, специальном звании и на службе, в целях выполнения 
задач, возложенных на СК. 

Таким образом, следует сделать следующии�  вывод. 
Реализация СК ГКП в СОПС — это постоянныи�  динамичныи�  процесс 

достижения поставленных целеи� , в котором принимают участие раз-
личные субъекты СК: ЦА СК, УСК, МО-ГО-РОСК, включающии�  совокуп-
ность средств, методов и ресурсов, обеспечивающих формирование 
кадрового потенциала в СОПС в соответствии с основными задачами 
ведомства, которые осуществляются посредством четырех блоков 
(уровнеи� ) элементов: 1) целевой — предопределен основными за-
дачами СК, поскольку формирование кадрового потенциала имеет 
целью обеспечение оперативного, качественного и всестороннего 
расследования уголовных дел (нормы о целях, задачах, функциях, 
принципах деятельности); 2) организационноструктурный — осно-
ван на функционировании единои�  и централизованнои�  системы СК, 
состоящеи�  из ЦА СК, УСК, МО-ГО-РОСК, возглавляемои�  ЦА СК и орга-
низованнои�  по линеи� ному и функциональному принципам (нормы  
о порядке образования, реорганизации, ликвидации, структу-
ре, линеи� но-функциональнои�  подчиненности); 3) компетенцион 
ный — включает властные полномочия системы специально упол-
номоченных субъектов, обеспечение реализации которых входит 
в компетенцию Председателя СК (права и обязанности органов  
и должностных лиц); 4) юридической ответственности — предпо-
лагает наличие соответствующих норм, регламентирующих наступ-
ление неблагоприятных последствии�  в отношении виновных лиц 
в случае совершения ими правонарушения (нормы об ответственно-
сти сотрудников и гражданского персонала СК за совершение адми-
нистративно-правового деликта). 

3.2. Служба в Следственном комитете  
как вид службы в военизированной организации  

в системе государственной службы
В Законе Республики Беларусь «О государственнои�  службе» закреп-

лено, что под государственнои�  службои�  понимается «профессиональ-
ная деятельность граждан Республики Беларусь, занимающих госу-
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дарственные должности, осуществляемая в целях непосредственнои�  
реализации государственно-властных полномочии�  и (или) обеспече-
ния выполнения функции�  государственных органов или должност-
ных лиц Республики Беларусь»;  деи� ствие данного Закона не распро-
страняется на лиц рядового и начальствующего состава СК, если иное 
не предусмотрено законодательными актами [130, ст. 2, п. 3 ст. 7]. В ст. 
21 Закона о Следственном комитете определено, что служба в коми-
тете представляет собои�  вид государственнои�  службы [154], однако 
данныи�  вид одновременно относится к службе в военизированнои�  
организации. Таким образом, служба в СК выступает видом службы 
в военизированнои�  организации в системе государственнои�  службы, 
посредством которои�  осуществляется выполнение задач ОПС, опре-
деляются концептуальные основы правового статуса сотрудника и 
его разграничения с иными категориями работников, обеспечиваю-
щих реализацию ГКП в СОПС. 

Сравнительно-правовои�  анализ законодательства зарубежных 
стран показывает, что служба в государственных органах, выполня-
ющих функции предварительного следствия (полиция, суд), незави-
симо от того, имеют они статус самостоятельного государственного 
органа (Армения, Россия) или входят в структуру иных правоохрани-
тельных органов (Великобритания, Франция) [269, с. 44, 46], отнесена 
к государственнои�  (публичнои� ) службе. Так, служба в СК России� скои�  
Федерации является федеральнои�  государственнои�  службои�  (210, п. 
15), служба в СК Республики Армения — специализированным видом 
государственнои�  службы [153, п. 1 ст. 2], а в Департаменте СК Респу-
блики Армения — специальным ее видом [129, п. 1 ст. 2]. Таким обра-
зом, в указанных государствах служба в следственных органах также 
отнесена к видам государственнои�  (правоохранительнои� , специа-
лизированнои� ) службы. Вместе с тем научное осмысление сущност-
но-содержательных характеристик такого вида государственнои�  
службы требует углубленного научного анализа с учетом специфики 
службы в ОПС.  

В юридическои�  литературе государственная служба как ее особыи�  
вид в сфере административно-правовых отношении�  исследовалась  
в работах С.Ю. Дегонского, И.В. Козелецкого, К.И. Кеник, А.Н. Крамни-
ка, В.В. Подгруши, Т.В. Телятицкои� , М.Л. Трацевского, А.Г. Тиковенко, 
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О.И. Чуприс [39; 44; 71; 72; 79; 90, с. 241–249; 196; 243; 248; 252; 269] 
и др., в которых отражены особенности белорусскои�  государствен-
но-правовои�  модели развития государства и общества. 

Научныи�  анализ теоретических подходов сущностно-содержатель-
ных аспектов государственнои�  службы показывает, что ее следует по-
нимать в широком смысле как «трудовую деятельность работников, 
выполнение ими служебных функции�  в государственных органах  
и организациях» [2, с. 65]; «одну из сторон деятельности государства 
по организации и правовому регулированию личного состава го-
сударственных органов и саму деятельность этого личного состава  
(государственных служащих) по практическому и непосредственно-
му осуществлению задач и функции�  государства» [243, с. 68].

В узком смысле государственная служба определяется как «вы-
полнение работниками служебных обязанностеи�  в органах государ-
ственнои�  власти», «деятельность административно-управленческо-
го персонала» [2, с. 65]. 

Особого внимания заслуживает исследование О.И. Чуприс,  
в котором на основании сущностнои�  концепции государственнои�  
службы Республики Беларусь научно обосновано определение го-
сударственнои�  службы как «профессионально компетентнои�  дея-
тельности, осуществляемои�  государственными служащими, с целью 
реализации государственнои�  власти в интересах общества» [269, с. 
313] и выделено два определяющих признака (характерные черты): 
сущностное назначение и место ее осуществления [2, с. 66], которые 
позволяют рассмотреть в аспекте соотношения общего и частного 
таких понятии� , как «государственная служба» и «служба в СК как 
разновидность службы в военизированнои�  организации в системе 
государственнои�  службы».

С.Ю. Дегонскии�  в диссертационнои�  работе исследовал админи-
стративно-правовое регулирование прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел и сформулировал понятие «прохождение 
службы» в данном государственном органе как разновидность го-
сударственнои�  военизированнои�  службы по осуществлению право-
охранительнои�  функции государства, реализуемои�  в соответствии  
с законодательством на государственных должностях рядового, 
младшего и среднего начальствующего состава, устанавливаемых 
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МВД, и на государственных должностях высшего начальствующего 
состава, устанавливаемых Президентом Республики Беларусь, име-
ющеи�  общии�  порядок поступления, прохождения и прекращения, 
финансируемои�  за счет средств государственного бюджета и иных 
источников, предусмотренных законодательными актами [39, с. 44]. 

Основываясь на указанных научных подходах о понятиях государ-
ственнои�  службы и службы в СК как ее разновидности, следует отме-
тить, что сущностно-содержательные характеристики службы в ОПС 
имеют специфику. Специфика заключается в том, что сотрудники СК 
при выполнении возложенных на них задач ОПС, реализуя полно-
мочия в сфере досудебного уголовного производства, осуществля-
ют конституционно значимые функции, поскольку «служба в След-
ственном комитете Республики Беларусь — это вид государственнои�  
службы, непосредственно связанныи�  с защитои�  прав и законных 
интересов граждан, организации� , государственных и общественных 
интересов» [156, абз. 2 п. 6].  

Сущностное назначение службы в СК состоит в том, что это 
деятельность по реализации возложенных на указанныи�  госу-
дарственныи�  орган задач, напрямую связанных с правоохрани-
тельнои�  функциеи�  государства в сфере досудебного уголовного 
производства. Правоохранительная функция закреплена в Консти-
туции как неотъемлемыи�  атрибут правового и демократического  
государства. 

Кроме отмеченного, обеспечивая качественное и оперативное до-
судебное производство по материалам и уголовным делам, ОПС ре-
ализуют публичныи�  интерес и одновременно создают условия для 
реализации частного интереса, проявляя уникальное сочетание их 
начал, в основе которых находится не только приоритет публичных 
проявлении� , но и человек, при защите которого СК деи� ствует в инте-
ресах всего общества, т. е. реализуя таким образом правоохранитель-
ную функцию государства. 

Сущность службы в СК как разновидности государственнои�  служ-
бы обусловлена занятием государственной должности, наделением 
сотрудников соответствующими государственно-властными пол-
номочиями для выполнения функции�  государственного органа в 
соответствии с компетенциеи� , закрепленнои�  в ст. 18 «Полномочия 
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сотрудников Следственного комитета» Закона о Следственном коми-
тете [154], а также ст. 35 «Начальник следственного подразделения»  
и ст. 36 «Следователь» УПК [259].

Место осуществления рассматриваемого вида государствен-
ной службы — СК, т. е. «единая и централизованная система госу-
дарственных правоохранительных органов, являющихся органами 
предварительного следствия и осуществляющих полномочия в сфере 
досудебного уголовного производства» [154, ст. 1]. С учетом потреб-
ностеи�  государства для выполнения даннои�  правоохранительнои�  
функции установлены требования к профессионально-компетент-
нои�  деятельности сотрудников, регламентированные в Положении 
о прохождении службы в Следственном комитете Республики Бела-
русь [33], а также структура государственного органа, состоящая из 
подразделении�  и должностеи� , предусмотренных в организацион-
но-штатном расписании, в пределах установленнои�  штатнои�  числен-
ности. Таким образом, СК как место осуществления государственнои�  
службы устанавливает границы службы в СК на соответствующих 
должностях, вследствие чего она формализуется и приобретает кон-
кретные административно-правовые пределы.  

Одним из элементов места прохождения государственнои�  служ-
бы и ее интегрированнои�  основои�  выступает стаж государственной 
службы, которыи�  пронизывает единои�  характеристикои�  всю ее си-
стему [269, с. 31], в том числе в СОПС. Обусловлено это тем, что в стаж 
государственнои�  службы засчитывается служба в СК на должностях, 
подлежащих замещению лицами среднего, старшего и высшего на-
чальствующего состава СК [130, ст. 44]. 

Таким образом, служба в СК представляет особую разновидность 
государственнои�  службы, которая заключается в профессиональ-
но-компетентнои�  деятельности, осуществляемои�  сотрудниками СК 
на соответствующих должностях, в том числе деятельности адми-
нистративно-управленческого персонала, предусмотреннои�  орга-
низационно-штатным расписанием СК, в целях реализации задач  
и функции�  ведомства как системы ОПС, осуществляющих полномо-
чия в сфере уголовного досудебного производства. 

Как отмечено, в Республике Беларусь служба в СК определена 
как вид государственной службы (ст. 21 Закона о Следственном  
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комитете). В то же время в законодательстве не конкретизировано, 
к какому конкретному виду (видам) государственнои�  службы она от-
носится. 

Сравнительно-правовои�  анализ законодательства зарубежных 
стран показывает, что служба в следственных органах относится  
к различным видам государственнои�  службы. Так, во Франции они 
входят в «старые государственные службы, которые сформирова-
лись в сфере властных функции� » [269, с. 44], в Великобритании — это 
«публичная служба» [269, с. 46]. В указанных странах следственные 
органы не наделены статусом самостоятельных государственных 
органов предварительного следствия, соответственно место таких 
следственных органов в административно-правовом механизме су-
щественно отличается от белорусскои�  правовои�  системы. В связи  
с этим заслуживает внимания подход, закрепленныи�  в законодатель-
стве России и Армении, где, как и в Беларуси, статус органов и подраз-
делении�  СК имеет самостоятельныи�  характер. 

Служба в СК России� скои�  Федерации является федеральнои�  го-
сударственнои�  службои� , которую проходят сотрудники этого Ко-
митета [210, п. 15]. В соответствии с Законом «О системе государ-
ственнои�  службы России� скои�  Федерации» государственная служба 
делится на три вида: военную, государственную гражданскую и го-
сударственную службу иных видов. Служба сотрудников в СК России� -
скои�  Федерации относится к группе государственнои�  службы иных  
видов [152, ст. 2]. 

Служба в СК Республики Армения в соответствии с п. 1 ст. 2 Закона 
«О Следственном комитете Республики Армения» является специа-
лизированным видом государственнои�  службы, особенности которои�  
определены в указанном Законе. Порядок несения государственнои�  
службы в Департаменте СК Республики Армения регламентируются 
Законом «О государственнои�  службе в Департаменте Следственно-
го комитета Республики Армения» (п. 5 ст. 11). Так, государственная 
служба в нем представляет собои�  специальныи�  вид установленнои�  
в Армении государственнои�  службы, которая осуществляется в го-
сударственным управленческом учреждении и является професси-
ональнои�  деятельностью, направленнои�  на обеспечение и реализа-
цию полномочии� , предусмотренных законодательством Республики 
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Армения [129, п. 1 ст. 2]. Таким образом, применительно к органам 
следствия в Армении выделены два вида государственнои�  службы: 
специальныи�  (служащие СК) и специализированныи�  (государствен-
ныи�  служащии�  Департамента СК). 

В научнои�  литературе в системе государственнои�  службы Респу-
блики Беларусь выделены следующие ее виды: политико-адми-
нистративная, служба представительских органов, судеи� ская, ап-
паратная, военная и военизированная [269, с. 72]. Данныи�  подход 
основан на учете особенностеи�  содержательно-функционального 
назначения элементов государственнои�  службы, которые непосред-
ственно влияют на правовое положение государственных служащих 
различных государственных органов. Однако такие научные изы-
скания осуществлялись до образования СК как единои�  и централи-
зованнои�  системы государственных правоохранительных органов, 
являющихся органами предварительного следствия и осуществля-
ющих полномочия в сфере досудебного уголовного производства. 
В связи с этим предложенная классификация требует научно обо-
снованного уточнения, поскольку не в полнои�  мере отражает место 
и роль СК в системе государственнои�  службы в военизированных  
организациях. 

С однои�  стороны, согласно ст. 1 Закона о Следственном комитете 
данныи�  государственныи�  орган является военизированнои�  орга-
низациеи� , имеющеи�  официальные геральдические символы, и под-
чиняется Президенту Республики Беларусь. Служба в СК включа-
ет следующие элементы: военизированная организация (порядок 
прохождения службы, наличие специальных звании� , оперативного 
подчинения, специфики обеспечения несения круглосуточных де-
журств в составе следственно-оперативных групп и др.), непосред-
ственное подчинение Президенту Республики Беларусь, уголов-
но-процессуальная самостоятельность следователя и следственных 
подразделении� , особенности социальных и правовых гарантии�   
сотрудников. 

Служба в СК характеризуется также наделением его должностных 
лиц уголовно-процессуальнои�  функциеи�  осуществления процессу-
ального руководства расследованием, а также внутриведомственны-
ми функциями, наиболее характерными для исполнительнои�  ветви 
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власти, т. е. для политико-административного вида государственнои�  
службы.

Ключевым элементом службы в СК является процессуальная са-
мостоятельность следователя, которая не присуща иным военизиро-
ванным органам. При этом СК подотчетен Главе государства, не под-
чинен исполнительнои� , законодательнои�  или судебнои�  ветви власти 
и занимает особое правовое положение (как и в Армении и России) 
[14; 35; 58].

С другои�  стороны, имеется определенная сходность службы в СК  
с профессиональнои�  деятельностью на должностях начальствую-
щего и рядового состава ГКСЭ, МВД, органов финансовых расследо-
вании�  КГК, органов и подразделении�  по чрезвычаи� ным ситуациям, 
которым также присваиваются специальные звания. Это обуслов-
ливает выделение в государственнои�  службе отдельного ее вида —  
службы в военизированных организациях, которая, как военная 
служба и государственная гражданская служба, входит в систему 
государственнои�  службы. По мнению М.Л. Трацевского, понятие во-
енизированнои�  организации следует закрепить в отдельном законе 
о военизированнои�  организации [252, с. 63–64]. Однако реализа-
ция даннои�  позиции не позволит решить ряд вопросов, связанных 
с соотнесением службы в военизированных организациях с иными 
видами государственнои�  службы. Более логично правовые осно-
вы службы в военизированнои�  организации, в том числе и службы 
в СК, закрепить в Законе Республики Беларусь «О государственнои�  
службе». Указанная позиция учтена в разрабатываемом в насто-
ящее время проекте соответствующего закона, в котором преду-
смотрено отнесение службы в СК к службе в военизированнои�   
организации.  

Таким образом, служба в СК — это профессионально-компетент-
ная деятельность, осуществляемая сотрудниками СК на соответ-
ствующих должностях в государственнои� , правоохранительнои� , 
военизированнои�  организации, которая является системои�  ОПС, осу-
ществляющеи�  полномочия в сфере досудебного уголовного произ-
водства, в том числе административно-управленческого персонала, 
в целях реализации задач и функции� , возложенных на СК, и харак-
теризуется единством системы, централизациеи�  управления, неза-
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висимостью при осуществлении своих полномочии� . Она является 
разновидностью службы в военизированных организациях в системе 
государственнои�  службы в Республике Беларусь.  

Самостоятельность службы в СК как разновидность государствен-
нои�  службы в Республике Беларусь предопределяет и специфику осу-
ществления ГКП в CОПС посредством дифференцированного подхода 
к трудовым функциям различных категории�  его работников. 

В теории управления выделяют следующие основные виды функ-
ции� : производственная, обеспечивающая и контрольная. Такои�  
подход характерен и для деятельности СК, на которыи�  возложены 
функции, связанные не только с выполнением возложенных на СК 
основных задач (ст. 4 Закона о Следственном комитете), но и с обе-
спечением и техническим обслуживанием. 

При этом следует разграничивать правовое положение различных 
категорий работников, осуществляющих трудовые функции в СК,  
к которым относятся: сотрудники СК и гражданскии�  персонал [154, 
ст. 20 и 21]. 

Сотрудники СК — это лица, являющиеся гражданами Республики 
Беларусь, принятые на службу в СК, которым присвоено специальное 
звание. 

Служба в СК включает следующие элементы ее прохождения: 
прием на службу; заключение контракта о службе, назначение на 
должность, перемещение и перевод; временное исполнение обя-
занностеи�  по должности, отстранение от исполнения служебных 
обязанностеи� , временное отстранение от должности, зачисление  
в распоряжение Председателя СК или другого начальника; прико-
мандирование, приостановление службы; аттестация, профессио-
нальная подготовка сотрудников, соблюдение служебнои�  дисци-
плины и режима рабочего времени; отпуска, денежное довольствие; 
гарантии и компенсации сотрудникам; увольнение сотрудников; пре-
дельныи�  возраст состояния на службе, восстановление в должности, 
специальном звании и на службе. Указанные элементы отражают 
специфику службы сотрудника СК и направлены на формирование  
ГКП в СОПС. 

Сотрудники СК составляют основу его кадрового потенциала, осу-
ществляют деятельность, направленную на всестороннее, полное, 
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объективное и оперативное расследование преступлении� , защиту 
прав и законных интересов граждан, организации� , защиту государ-
ственных и общественных интересов, соблюдение законности при 
проверке заявлении�  и сообщении�  о преступлениях, возбуждении 
уголовных дел, производстве предварительного следствия, совер-
шенствование следственнои�  работы, выявление причин и условии� , 
способствующих совершению преступлении� , и принятие мер по их 
устранению, а также на выполнение иных задач СК. Такая служба не-
посредственно связана с противодеи� ствием преступности, несением 
круглосуточного дежурства, пресечением преступлении�  (в том числе 
вооруженных) в различных сферах и отраслях, защитои�  жизни и здо-
ровья граждан. 

Порядок прохождения службы в СК включает в себя присвоение 
специального звания: рядового состава (рядовои�  юстиции); младше-
го начальствующего состава (младшии�  сержант юстиции, сержант 
юстиции, старшии�  сержант юстиции, старшина юстиции, прапор-
щик юстиции, старшии�  прапорщик юстиции); среднего (младшии�  
леи� тенант юстиции, леи� тенант юстиции, старшии�  леи� тенант юсти-
ции, капитан юстиции); старшего начальствующего состава (маи� ор 
юстиции, подполковник юстиции, полковник юстиции) и высшего 
(генерал-маи� ор юстиции, генерал-леи� тенант юстиции, генерал-пол-
ковник юстиции). 

Такои�  подход в части присвоения специального звания указывает 
на иерархию в системе специальных звании�  СК, а также косвенно пре-
допределяет выслугу лет сотрудника на определенных должностях. 
Понятие «юстиция» (от лат. «justitia» — справедливость) указывает,  
с однои�  стороны, на принадлежность носителя специального звания 
к государственному органу, обеспечивающему функционирование 
системы правосудия в Республике Беларусь, а с другои�  — на содер-
жание осуществляемои�  сотрудником СК следственнои�  деятельности, 
направленнои�  на реализацию принципов уголовного закона и уголов-
нои�  ответственности [260, ст. 3] и задач уголовно-процессуального 
закона [259, ст. 2]. Соответственно специальное звание в СК является 
средством обеспечения ГКП в CОПС, стимулирующим ответственное 
отношение сотрудников к выполнению своих служебных обязанно-
стеи� . Своевременное присвоение специального звания, соблюдение 
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ритуала вручения погон, соблюдение порядка ношения форменного 
обмундирования, субординации и подчинения, уважительного отно-
шения к носителю соответствующего специального звания форми-
руют корпоративную культуру и укрепляют служебную дисциплину. 
При этом особое значение имеет присвоение специального звания 
досрочно или на одну ступень выше специального звания, предусмо-
тренного по занимаемои�  должности как мера поощрения или пони-
жение в специальном звании на одну ступень как мера дисциплинар-
ного взыскания. 

Осуществление возложенных на СК задач предполагает наделение 
сотрудников соответствующими компетенциями, связанными с пра-
вом применения физическои�  силы, специальных средств и оружия 
[154, ст. 22–25], что и предопределяет его характеристику как воени-
зированного органа. 

Гражданский персонал состоит из государственных служащих и 
работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техниче-
ское обслуживание СК. Анализ правового статуса гражданского пер-
сонала позволяет подразделить указанную категорию работников, 
осуществляющих трудовые функции в СК, на государственных слу-
жащих СК, служащих СК и работников СК. 

Государственный служащий СК. В Законе Республики Беларусь  
«О государственнои�  службе» [130, ст. 9] и юридическои�  литературе 
под государственным служащим понимается гражданин Республики 
Беларусь, занимающии�  в установленном законодательством порядке 
государственную должность, наделенныи�  соответствующими полно-
мочиями и выполняющии�  служебные обязанности за денежное воз-
награждение из средств республиканского или местного бюджетов 
или других предусмотренных законодательством источников фи-
нансирования [243, с. 70]. Таким образом, определяющим признаком 
государственного служащего выступает занятие государственнои�  
должности гражданином Республики Беларусь в ОПС исходя из про-
фессионально-качественных характеристик, предъявляемых к неи� , 
наделение соответствующими полномочиями и выполнение служеб-
ных обязанностеи�  за денежное вознаграждение из средств республи-
канского бюджета или иных источников, предусмотренных законо-
дательством.  
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При этом отдельные должности в СК могут замещаться граждан-
ским персоналом, в том числе государственными служащими, на 
которых при осуществлении полномочии� , предусмотренных про-
цессуальным законодательством, распространяются нормы законо-
дательства для сотрудников СК [161, п. 2; 154, п. 3 ст. 20].

Перечень  указанных должностеи� , требовании�  к их квалификации, 
знаниям, умениям, навыкам, практическому опыту согласуется с тре-
бованиями, предусмотренными к государственным служащим Респу-
блики Беларусь [175]. 

Должности рядового, младшего, среднего и старшего началь-
ствующего состава СК, которые могут замещаться гражданским 
персоналом, регламентированы соответствующим правовым актом 
Председателя СК, предусматривающим управомочивающие нор-
мы, позволяющие замещать гражданским персоналом должности 
сотрудников, за исключением руководителеи�  СК, УСК, МО-ГО-РОСК, 
начальников подразделении�  оперативно-дежурнои�  службы и их за-
местителеи�   [178]. Таким образом, различие между государственным 
служащим и сотрудником проводится непосредственно по принципу 
военизации и мобилизации службы в СК. Обусловлено это тем, что 
руководящии�  состав подразделении�  и оперативно-дежурнои�  служ-
бы не может замещаться гражданским персоналом ввиду специфики 
выполнения ими соответствующих правомочии� . В связи с этим при-
знак военизации является неотъемлемым от следственнои�  функции,  
а замещение отдельных должностеи�  сотрудников гражданским пер-
соналом — исключением из общего правила, оно может применяться 
лишь в том виде, которое позволяет обеспечить военно-мобилизаци-
онную готовность СК и оперативное расследование уголовных дел. 
В частности, государственные служащие, замещающие должно-
сти следователеи� , не привлекаются для дежурства в следственно- 
оперативнои�  группе, за ними не закреплены специальные средства  
и оружие, они не принимают непосредственного участия в задержа-
нии вооруженных преступников.

В то же время возможность замещения отдельных должностеи�  со-
трудников должностями государственнои�  службы позволяет привле-
кать высококвалифицированных специалистов после достижения 
ими предельного срока службы, обеспечить преемственность след-
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ственнои�  работы и передачу положительного опыта, сэкономить 
средства на подготовку следователеи�  и оплату их труда, обеспечить 
временное замещение должностеи�  сотрудников, находящихся в соци-
альном отпуске по уходу за ребенком. 

Служащий СК — это работник СК, занятыи�  нефизическим (интел-
лектуальным, аналитическим) трудом, связанным с выполнением 
обеспечительных задач и функции�  управления СК, что согласуется 
с положениями постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь [142, п. 1.11], устанавливающим запрет на наличие государ-
ственных должностеи�  для выполнения трудовых функции�  по обе-
спечению деятельности и техническому обслуживанию, в том числе 
ведению документооборота, лингвистическому анализу, редактиро-
ванию, ведению бухгалтерского учета и отчетности, расчетов, прие-
му (хранению, отпуску) товарно-материальных ценностеи� , компью-
терно-техническому, техническому и транспортному обеспечению, за 
исключением руководителеи�  структурных подразделении�  первого 
уровня управления и их заместителеи� . Такои�  подход закреплен со-
ответствующим приказом Председателя СК, устанавливающим пе-
речень должностеи�  сотрудников, которые могут замещаться только 
служащими, в частности должности главных, ведущих специалистов 
и главных, ведущих инспекторов, инспекторов, ведущих экономи-
стов, комендантов, старших водителеи� -сотрудников, водителеи� -со-
трудников в подразделениях финансов, тыла и делопроизводства, 
которые в соответствии с характером их деятельности и функцио-
нальными обязанностями обеспечивают выполнение задач СК [165].  

Рабочий СК — это работник, занятыи�  физическим трудом в СК  
и выполняющии�  обязанности по охране и обеспечению здании�   
и сооружении� , а также транспортному обеспечению. В зависимости 
от содержания функционального предназначения существуют две 
категории рабочих СК: штатные работники СК (водители транс-
портных средств) и работники, не входящие в общую численность 
СК (плотник, рабочии�  по комплексному обслуживанию и ремонту 
здании�  и сооружении� , сторож (вахтер), столяр, слесарь-ремонтник, 
уборщик помещении�  (производственных, служебных), уборщик тер-
ритории, электромонтер по обслуживанию электрооборудования,  
тракторист). 
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Перечень рабочих, не включенных в штат СК, установлен приказом 
Председателя СК, а расчет их численности проводится в соответствии 
с нормами, закрепленными в Рекомендациях по межотраслевым нор-
мам труда на работы по техническому обслуживанию административ-
ных, общественных здании� , сооружении� , санитарному содержанию 
помещении�  административных, общественных и производственных 
здании� , прилегающеи�  к зданиям территории [184]. 

Таким образом, многоуровневая система кадрового обеспечения СК 
основана на учете специфики государственнои�  службы, образующеи�  
самостоятельныи�  вид службы в военизированнои�  организации — 
службу в СК, во взаимосвязи с иными видами трудовои�  деятельности. 
Разграничение правового положения различных категорий работни-
ков, осуществляющих трудовые функции в СК, позволяет выделить 
две их основные категории: сотрудники СК и гражданскии�  персонал 
(государственные служащие СК, служащие СК и работники СК). 

Научныи�  подход, связанныи�  с оптимизациеи�  организацион-
но-штатнои�  структуры гражданского персонала и сотрудников СК  
и их соотношения, является одним из основных направлении�  осу-
ществления ГКП в CОПС и имеет целью обеспечить объективное 
распределение трудовых ресурсов и оплаты труда, сохранение кадро-
вого потенциала, стимулирование его роста, минимизацию финансо-
вых затрат, связанных с выплатами в связи с сокращением штатов, 
сохранение опытных и квалифицированных специалистов с учетом 
фактического высвобождения соответствующих должностеи� . 

Кроме того, исследование показало, что оптимизация должна осу-
ществляться одновременно с процессами совершенствования систе-
мы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, уровня 
их профессионализма и стимулирования такои�  деятельности. 

Анализ кадрового обеспечения, касающии� ся оптимизации службы 
в органах и подразделениях СК свидетельствует, что путями повыше-
ния эффективности деятельности ГКП CОПС являются оптимальное 
их соотношение, в том числе посредством:

упразднения (сокращения) должностеи� , занимаемых сотрудника-
ми СК (лицами, которым в установленном порядке присвоены специ-
альные звания), и введение должностеи� , замещаемых лицами из чис-
ла гражданского персонала; 
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снижения предельных специальных звании�  на отдельных должно-
стях;

сокращения отдельных структурных подразделении�  в ЦА СК и УСК, 
в том числе путем укрупнения, что позволит стимулировать наибо-
лее квалифицированных и ответственных сотрудников, усилив тем 
самым кадровыи�  потенциал, и повысить эффективность следствен-
нои�  работы. 

В настоящее время указанныи�  научныи�  подход к классификации 
работников, осуществляющих трудовые функции в СК, реализо-
ван в ст. 4 Закона Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 169-З  
«О внесении изменении�  в некоторые законы  Республики Беларусь», 
в котором общая штатная численность СК распределена на  государ-
ственных гражданских служащих и работников, осуществляющих 
обеспечение деятельности и техническое обслуживание Следствен-
ного комитета, что позволяет эффективно обеспечивать выполнение 
задач ОПС.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы.

Служба в СК — это вид службы в военизированнои�  организации 
в системе государственнои�  службы, представляющии�  собои�  профес-
сионально-компетентную деятельность, осуществляемую сотрудни-
ками СК на соответствующих должностях в государственнои� , пра-
воохранительнои� , военизированнои�  организации, которая является 
системои�  ОПС, осуществляющеи�  полномочия в сфере досудебного 
уголовного производства, в том числе административно-управленче-
ского персонала, в целях реализации задач и функции� , возложенных 
на СК, и характеризуется единством системы, централизациеи�  управ-
ления, независимостью при осуществлении полномочии� .

Трудовые функции в СК выполняют следующие категории работни-
ков: сотрудники СК; гражданскии�  персонал (государственные служа-
щие СК, служащие СК и работники СК). 

Целью оптимизации ГКП в СОПС и обеспечения объективного рас-
пределения трудовых ресурсов и оплаты труда является стимулиро-
вание роста кадрового потенциала Комитета, минимизация финан-
совых затрат, связанных с выплатами в связи с сокращением штатов, 
сохранение опытных и квалифицированных специалистов с учетом 



фактического высвобождения соответствующих должностеи�  посред-
ством сокращения общеи�  численности СК, в том числе отдельных 
дублирующих должностеи�  в подразделениях обеспечения (делопро-
изводства, финансовых, тыловых, технических); разаттестации от-
дельных специалистов в подразделениях обеспечения и замещения 
их служащими и государственными служащими; снижения предель-
ных специальных звании�  на отдельных должностях; сокращения от-
дельных структурных подразделении�  СК. 

Данныи�  научныи�  подход реализован в ст. 4 Закона Республики  
Беларусь от 9 января 2019 г. № 169-З «О внесении изменении�  в неко-
торые законы Республики Беларусь», установившеи�  классификацию 
работников, осуществляющих функции в Следственном комитете, 
а также гарантии правовои�  и социальнои�  защиты сотрудников СК.
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ГЛАВА 4. 
 НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 СЛЕДСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

4.1. Сущность и содержание направлений реализации  
Следственным комитетом государственной кадровой политики  

в системе органов предварительного следствия
Основные направления реализации СК ГКП в СОПС базиру-

ются на теоретико-концептуальных подходах, исследованных  
в предыдущеи�  главе. Установлено, что СК присущи особенности ре-
ализации ГКП, обусловленные рядом факторов. Вопервых, служба  
в СОПС является самостоятельным видом правоохранительнои�  де-
ятельности с соответствующими целями и задачами, которые про-
являются в ее функциональном предназначении; вовторых, право-
вое положение СК в системе государственных правоохранительных 
органов связано с реализациеи�  ряда конституционных положении�  
в досудебном уголовном производстве; втретьих, служба в СК как 
вид государственнои�  службы обусловливает особыи�  правовои�  статус 
сотрудников СК, выраженныи�  в их соответствующеи�  компетенции.  
Такие теоретико-концептуальные подходы позволяют детализиро-
вать, конкретизировать и систематизировать формирование и ре-
ализацию ГКП в СОПС и следующие основные ее направления: сущ-
ностно-концептуальное, функциональное и идеологическое. 

В словарно-справочнои�  литературе под направлением понимает-
ся линия движения, путь развития, сторона, в которую устремлено 
деи� ствие, движение [191, с. 321; 230, с. 384]. Сущностно-содержатель-
ные аспекты направлении�  воплощения в жизнь ГКП в СОПС предо-
пределяются совокупностью научных взглядов, идеи� , принципов  
и процессов, т. е. путеи�  реализации ГКП в СК как вида государствен-
но-правовои�  деятельности, которые и следует рассматривать в ди-
намике, развитии, имеющих целью достижение нового состояния 
управляемого объекта с учетом правоприменительнои�  практики. 
При этом данные направления, как правило, носят цикличныи� ,  
повторяющии� ся характер, в отдельных случаях они могут комп - 
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лексно применяться в зависимости от функционального предназна-
чения, нести основную либо факультативную роль. На указанном на-
учном подходе основываются сущностно-концептуальное, функцио-
нальное и идеологическое направления формирования и реализации  
ГКП в СК.  

Сущностно-концептуальное направление ГКП в СОПС — это де-
ятельность СК и его должностных лиц, которая направлена на обе-
спечение подготовки и создания юридически обязательных правил, 
разработку стратегии и принципов указаннои�  политики, админи-
стративно-правового механизма регулирования общественных от-
ношении� , связанных с подбором, расстановкои� , подготовкои�  и вос-
питанием кадрового потенциала, способного по своим физическим, 
психологическим, интеллектуальным и иным качествам решать за-
дачи СК. 

Указанная деятельность включает следующие элементы: 
1) реализация концепции ГКП в СОПС. Данныи�  элемент состоит  

из следующих стадии� : изучение потенциала ОПС и возможности реа-
лизации задач СК; обоснование и изложение позиции СК по проектам 
нормативных правовых актов; определение требовании�  к компетент-
ности сотрудников для реализации функции�  досудебного уголовного 
производства (следственные подразделения всех уровнеи� ); выяв-
ление основных проблем реализации ГКП в СОПС и научная прора-
ботка путеи�  их решения; изучение правоприменительнои�  практики  
и прогнозирование результативности введения новации� ; обсужде-
ние наиболее оптимальных путеи�  повышения кадрового потенциала 
СК и оценка ее с позиции согласованности с принятои�  концепциеи�  
развития СК; подготовка стратегии развития ГКП в СОПС; форми-
рование международного имиджа СК; популяризация следственнои�  
работы в СМИ; издание ведомственного научно-практического жур-
нала; создание и функционирование УВО СК как научного центра, 
обеспечивающего разработку передовых технологии�  осуществления 
ГКП в СОПС;

2) познавательная и процессуальная деятельность соответству-
ющих субъектов ГКП в СОПС по подготовке и принятию нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере. Дан-
ныи�  элемент состоит из следующих стадии� : мониторинг правотвор-
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чества, анализ практики по вопросам реализации ГКП и внесение 
соответствующих предложении� ; подготовка и согласование проек-
та нормативного правового акта; предварительная его экспертиза  
на предмет соответствия новации�  деи� ствующим правовым нормам 
и принципам ГКП; инициирование внесения изменении�  в законода-
тельство или внесение проекта компетентному государственному 
органу или должностному лицу, обладающим правом законодатель-
нои�  инициативы; издание правового акта и правовое обеспечение 
его реализации; 

3) неофициальная инкорпорация нормативных правовых актов, 
регулирующих правоотношения в области реализации ГКП в СОПС. 
Данныи�  элемент состоит из следующих стадии� : подбор, учет и 
накопление соответствующих нормативных правовых актов; си-
стематизация указанных актов по направлениям деятельности; 
издание сборников, помещение их материалов в автоматизиро-
ванную информационную систему «Документы Следственного  
комитета».

Функциональное направление представляет собои�  деятель-
ность СК и его должностных лиц, которая в зависимости от ее ха-
рактера непосредственно направлена на реализацию ГКП в СОПС  
посредством подбора, расстановки и подготовки кадров. 

Указанная деятельность охватывает следующие его элементы: 
1) подбор, состоящии�  из следующих стадии� : определение потреб-

ностеи�  в кадрах; выявление кандидатов на службу; сбор и изучение 
информации о кандидатах; отбор кандидатов для занятия должно-
сти; 

2) расстановка, в которую входят следующие стадии: прием  
на службу; адаптация к службе; аттестация; включение в резерв руко-
водящих кадров; перемещение по службе; увольнение; 

3) подготовка, состоящая из следующих стадии� : отбор кандидатов 
для переподготовки и повышения квалификации; обучение в систе-
ме учреждении�  образования; обучение в системе служебнои�  подго-
товки; наставничество.

Идеологическое направление объединяет сущностно-концепту-
альное и функциональное направления и занимает промежуточное 
место между ними, поскольку характерно как для формирования, 
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так и для реализации ГКП в СОПС. С однои�  стороны, идеологическая 
деятельность (воспитательная; индивидуальная воспитательная; 
информационнопропагандистская; психологическая работа; соци-
альноправовая и социокультурная деятельность) по своеи�  сути 
отражает стратегию и принципы указаннои�  политики, развивает  
и формирует ее, а с другои�  — реализует эти теоретические конструк-
ции и правовые предписания через все элементы функционального 
направления. 

Идеологическое направление включает следующие элементы: 
воспитательная работа (гражданско-патриотическое; государ-

ственно-правовое; профессиональное; духовно-нравственное; семеи� -
но-бытовое воспитание); 

2) индивидуальная воспитательная работа (изучение деловых 
и морально-психологических качеств сотрудников и выработка реко-
мендации�  по их воспитанию);

3) информационнопропагандистская работа (идеологическая 
подготовка; текущее информирование);

4) психологическая работа (мероприятия, направленные на под-
держание психологическои�  устои� чивости и сохранение психического 
здоровья сотрудников);

5) социальноправовая деятельность (формирование правосо-
знания и высокои�  правовои�  культуры сотрудников; профилактика 
негативных социальных проявлении�  в служебных коллективах; ре-
ализация социальных прав и гарантии�  сотрудников, пенсионеров СК  
и членов их семеи� ); 

6) социокультурная деятельность (развитие служебнои�  и личнои�  
культуры следователеи� , приобщение их к культурным ценностям; 
физическая подготовка; пропаганда и обеспечение здорового образа 
жизни; формирование служебных традиции�  и ритуалов).

Таким образом, изложенные концептуальные подходы основных 
направлении�  реализации ГКП в СК характеризуются системои� , состо-
ящеи�  из сущностно-концептуального, функционального и идеологи-
ческого направлении� , которые имеют целью выработку и воплоще-
ние в правовую реальность совокупности научных взглядов, идеи� , 
принципов и процессов, касающихся развития ГКП в СК как вида го-
сударственно-правовои�  деятельности.
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4.2. Сущностно-концептуальное направление реализации 
Следственным комитетом государственной кадровой политики
Осуществление ГКП в СОПС основывается на установлении и за-

креплении в нормативных правовых актах принципов, организаци-
онных форм, методов и способов формирования кадрового потенци-
ала СК. При этом следует обратить внимание на то, что в отдельных 
исследованиях, в частности Е.Н. Мазаник, формирование кадров ор-
ганов внутренних дел рассматривается посредством отдельных при-
знаков, присущих данному направлению, и относится к идеологиче-
скому обеспечению работы с кадрами [98, с. 108]. При таком подходе 
формируется узкое понимание базисного процесса осуществления 
кадровои�  политики, ограничиваются ее формы и методы, остается 
неопределеннои�  компетенция субъектов, воплощающих ее в жизнь. 
В связи с этим представляется обоснованным выделение сущност-
но-концептуального уровня, которыи�  раскрывает процессы форми-
рования положении�  и идеи�  ГКП в СОПС, а также их нормативно-пра-
вового закрепления. 

Как было указано ранее, исходнои�  стадиеи�  формирования концеп-
ции ГКП в ОПС является изучение потенциала СОПС и возможности 
реализации задач СК, которые предполагают деятельность субъектов 
ГКП в СОПС по анализу способности кадров решать стоящие перед 
ними текущие и перспективные задачи. Поэтому оценке подлежат 
возможности как постоянного состава сотрудников СК, так и граж-
дан Республики Беларусь, потенциально способных выступать трудо-
вым ресурсом. Первая группа оценивается посредством укомплекто-
ванности кадров, движения кадров, среднего возраста кадров и др., 
вторая — посредством количества подбора кадров на местах. Таким 
образом, аналитическая работа сосредоточена преимущественно на 
оценке количественных показателеи�  комплектования и продвиже-
ния кадров, а не качественнои�  их составляющеи� . 

Согласно данным проведенного анкетирования (Приложение А),  
к основным проблемам указаннои�  деятельности следует отне-
сти включение в показатели кандидатов на службу, имеющих не-
достаточную подготовку для выполнения функции�  следователя  
(47,35 %); отсутствие объективнои�  оценки качественного подбора 
кадров (37,42 %); отсутствие оценки работы с резервом (15,56 %); 
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отсутствие оценки работы по переподготовке и повышению ква-
лификации (9,6 %). Указанное свидетельствует, что наиболее пер-
спективными направлениями совершенствования рассматриваемои�  
деятельности следует признать обязательное дополнение статисти-
ческих данных показателями о количестве лиц, прошедших проце-
дуру подбора кадров, включенных в резерв и исключенных из него,  
а также прошедших обучение в период службы в СК. 

Кроме того, кадровую ситуацию необходимо оценивать не только 
по статистическим показателям, но и при помощи метода комплекс-
нои�  экспертнои�  оценки процесса формирования кадрового потен-
циала. Сущность такои�  оценки заключается в том, что уполномочен-
ныи�  сотрудник СК, обладающии�  знаниями и практическим опытом 
в области формирования и реализации ГКП в СОПС, по поручению 
СК изучает кадровую ситуацию с учетом особенностеи�  кадрового 
потенциала региона (раи� она) и его мобильности за конкретныи�  
период времени, оценивает эффективность применяемых способов 
и методов, прогнозирует дальнеи� шее развитие ситуации и вносит 
обоснованные предложения по совершенствованию указанного 
направления деятельности. Такои�  подход позволит объективно 
отражать эффективность расстановки кадров и стимулировать де-
ятельность не столько по заполнению вакантнои�  должности из ре-
зерва, сколько по качественному отбору кандидатов, соответству-
ющих требованиям к компетентности сотрудника определенного  
уровня.

В основе изучения потенциала ОПС лежит определение требований 
к компетентности сотрудников для реализации функций досудебно-
го уголовного производства, которое представляет собои�  установ-
ление требовании�  к знаниям и умениям сотрудников СК, позволя-
ющим решать стоящие перед ними задачи. Актуальность данного 
направления потверждается высказаннои�  позициеи�  в юридическои�  
литературе. Так, по мнению О.З. Рыбаключевои� , существует острая 
необходимость в разработке квалификационных требовании� , предъ-
являемых при приеме на службу в органы внутренних дел, и пред-
лагается распространить деи� ствие Правил профессиональнои�  этики 
сотрудников Министерства внутренних дел Республики Беларусь  
на кандидатов на службу в этих органах, а также исключить прием 
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на службу сотрудников, получивших отрицательные рекомендации 
по результатам психофизиологического обследования [222]. Разде-
ляя позицию о целесообразности выработки квалификационных 
требовании�  для сотрудников СК, следует отметить, что высказан-
ные предложения концептуально не решают отмеченнои�  пробле-
мы. По нашему мнению, требования к компетентности сотрудников 
для реализации функции�  досудебного уголовного производства 
должны позволять рассмотреть кандидата комплексно с учетом его 
пригодности к несению государственнои�  военизированнои�  служ-
бы в указанном правоохранительном органе. В связи с этим пред-
ставляется обоснованным выделить общие требования для всех со-
трудников СК, а также специальные — для занятия определенных  
должностеи�  в СК. 

Деловые качества определяют способность сотрудника выполнять 
следственную деятельность с учетом имеющихся у него профессио-
нально-квалификационных качеств (специальность, квалификация, 
опыт работы), личностных качеств (состояние здоровья, коммуни-
кабельность, общии�  уровень образования, правосознание, правовая 
культура и др.), а также наличия высшего юридического образова-
ния, в первую очередь гарантирующего формирование профессио-
нальных кадров следователеи� . 

Данные требования закреплены в Положении о порядке про-
хождения службы в Следственном комитете Республики Беларусь,  
в соответствии с которым на службу принимаются в доброволь-
ном порядке совершеннолетние граждане, имеющие высшее юри-
дическое образование и способные по своим личным, моральным  
и деловым качествам, состоянию здоровья выполнять задачи, воз-
ложенные на СК. При этом на должности рядового и младшего на-
чальствующего состава, а также отдельные должности среднего  
и старшего начальствующего состава могут приниматься гражда-
не, не имеющие высшего юридического образования, при наличии 
иного образования, предусмотренного по должности, на которую 
они назначаются [33]. Перечень должностеи�  рядового и началь-
ствующего состава СК и соответствующих им специальностеи�   
и уровнеи�  образования установлен приказом Председателя След-
ственного комитета Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г.  
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№ 257 «О некоторых вопросах комплектования должностеи�  в След-
ственном комитете Республики Беларусь и присвоения специальных  
звании� » [136]. 

Проведенное анкетирование также показывает, что 35,43 % опро-
шенных считают целесообразным осуществление приема на службу  
в подразделения СК (как следственные, так и не связанные с непо-
средственным расследованием уголовных дел, осуществляющие 
обеспечивающие и контрольные функции) лиц с высшим неюриди-
ческим образованием, имеющих специальные познания и навыки 
в сфере информационных технологии� , экономики и финансов, ин-
женерного дела и т. п. Кроме того, 31,13 % респондентов полагают 
возможным назначение на отдельные должности в подразделения 
СК сотрудников, имеющих среднее специальное юридическое обра-
зование.

С таким мнением нельзя согласиться в полнои�  мере, поскольку 
назначение на следственные должности лиц, не имеющих высшего 
юридического образования, может значительно увеличить риски не-
обоснованного привлечения граждан к уголовнои�  ответственности, 
возможных нарушении�  прав участников уголовного процесса, а так-
же негативно повлиять на престиж СК и уровень доверия населения  
к профессии следователя. Наиболее рациональным подходом являет-
ся прием на службу таких специалистов только с условием прохожде-
ния переподготовки (обучающих курсов) на базе Института СК.

При этом следует отметить, что приведенные аргументы по ме-
ханизму внесения предложении�  в правовое регулирование свиде-
тельствуют о необходимости обоснования и изложения позиции СК по 
проектам нормативных правовых актов, которые предусматривают 
непрерывную деятельность, направленную на формирование обо-
снованного мнения СК с учетом возможности реализовать правовые 
предписания за счет кадрового потенциала комитета, а также инфра-
структуры и механизма реализации ГКП в СОПС. В настоящее время 
сформировалась практика рассмотрения всех вопросов УПО совмест-
но с заинтересованными подразделениями. Однако среди отмечен-
ных в ходе анкетирования проблем подготовки соответствующих 
нормативных правовых актов наиболее существенными являют-
ся: отсутствие профильного учреждения образования СК (36,75 %);  
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отсутствие механизма формирования позиции СК (17,88 %);  
отсутствие концепции ГКП в СОПС (13,25 %); недостаточное участие 
кадровых подразделении�  (12,91 %); несогласованность проектов 
нормативных правовых актов в части стратегическои�  позиции СК  
в области осуществления ГКП (9,27 %); недостаточное участие реги-
ональных подразделении�  (6,95 %). Проведенныи�  анализ позволяет 
заключить, что наиболее оптимальным вариантом разрешения сло-
жившеи� ся ситуации представляется установление четкого механиз-
ма выработки позиции СК с вовлечением не только подразделении�  
ЦА СК, но и регионального уровня, а также обеспечение научного со-
провождения данного направления деятельности соответствующим 
научно-образовательным учреждением СК. 

Формирование концепции ГКП в СОПС предполагает выявление ос-
новных проблем реализации ГКП в СОПС и научную проработку путей 
их решения, что является логичным продолжением деятельности по 
выработке позиции СК в даннои�  области. Поскольку реализация этои�  
политики имеет динамичныи�  характер, она подлежит постоянному 
научному анализу, вычленению проблемных вопросов и выработ-
ке научно обоснованных подходов к их решению. По мнению боль-
шинства опрошенных респондентов, такая работа должна вестись  
в ЦА СК (55,63 %) и в специальном научном учреждении, непосред-
ственно подчиненном СК и укомплектованном работниками соответ-
ствующего профиля (34,11 %). 

С учетом изложенного для научнои�  проработки путеи�  решения 
проблемных вопросов ГКП в ОПС требуются изучение правопримени-
тельной практики и прогнозирование результативности введения 
новаций. Такая работа предполагает деятельность ряда субъектов 
ГКП в СОПС и включает мониторинг деятельности СК как результа-
та процессов формирования, использования и развития кадрового 
потенциала, а также составления качественных и количественных 
оценок событии�  на перспективу. Проведенное исследование пока-
зывает, что в настоящее время такая работа носит несистемныи�  ха-
рактер (18,87 % опрошенных респондентов), в нее не в полнои�  мере 
вовлекаются руководители регионов (11,26 %) и кадровые подраз-
деления (8,61 %). В связи с этим предлагается устранить указан-
ные пробелы в правовом регулировании отношении�  в даннои�  сфере  
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посредством установления механизма мониторинга правопримени-
тельнои�  практики как комплекса мер по получению и анализу инфор-
мации о состоянии и эффективности формирования и реализации  
ГКП в СОПС.   

В процесс разработки проекта Концепции реализации Следствен-
ным комитетом государственнои�  кадровои�  политики в системе ор-
ганов предварительного следствия целесообразно включить стадию 
обсуждения наиболее оптимальных путей повышения кадрового по-
тенциала СК и оценки их с позиции согласованности со стратегией 
развития СК, что предполагает не только деятельность подразде-
лении�  и должностных лиц СК, но и конструктивное взаимодеи� ствие  
с иными государственными органами, организациями, обществен-
ными объединениями, учебными заведениями и гражданами. Таким 
образом, после формирования позиции СК возможны ее уточнение 
и доработка с учетом имеющеи� ся инфраструктуры осуществления 
ГКП в СОПС, которая представляет собои�  совокупность субъектов де-
ятельности, ресурсов и средств обеспечения кадровои�  работы. Обо-
снованность сделанного вывода подтверждается результатами анке-
тирования, в ходе которого лишь 3,64 % опрошенных респондентов 
указали, что механизм детального обсуждения путеи�  повышения ка-
дрового потенциала не требует совершенствования. 

Результатом работы по формированию позиции СК является под-
готовка стратегии развития ГКП в СОПС как совокупности наиболее 
стабильных, принципиальных и важных подходов и правил по дости-
жению цели формирования и реализации ГКП в СОПС. В настоящее 
время отсутствие такого нормативного правового акта, по мнению 
47,35 % опрошенных респондентов, негативным образом влияет на 
привлечение трудовых ресурсов и формирование кадрового потен-
циала. 

Кроме того, неотъемлемои�  составляющеи�  ГКП в СОПС является 
формирование международного имиджа СК, обеспечивающего пре-
стиж профессии следователя не только в Республике Беларусь, но  
и за ее пределами, а также деятельности СК как государственного ор-
гана, которыи�  защищает права и свободы граждан, общества и госу-
дарства в ходе досудебного уголовного производства. Такои�  подход 
формирует авторитет профессии и повышает мотивацию сотруд-
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ников нести службу в СК. Для большинства опрошенных сотрудни-
ков наибольшую оценку эффективности результатов они ощущают  
не только после признания ее результатов в коллективе (54,64 %),  
но и на региональном (27,48 %), республиканском (36,42 %) и между-
народном (8,28 %) уровнях. 

В целях стимулирования мотивации сотрудников к несению служ-
бы в СК целесообразно проводить популяризацию в СМИ следствен-
ной работы, которая выполняет сходную задачу, однако ориентиро-
вана на более широкую аудиторию, повышает авторитет и уровень 
доверия населения к деятельности сотрудников СК как представи-
телям государственнои�  власти и активизирует трудовые ресурсы  
для поступления на службу в СК;

В развитие работы в СМИ организовано издание ведомственного 
научнопрактического журнала «Предварительное расследование» 
как отдельного направления, всесторонне освещающего различные 
вопросы, в том числе кадровые, стимулирующего к совершенствова-
нию и профессиональному росту, отражающего успехи сотрудников 
СК. В научных публикациях содержится информация о передовых 
инициативах СК, излагаются позиции по наиболее актуальным про-
блемам, вызывая широкое общественное обсуждение и в определен-
нои�  мере стимулируя формирование кадров для наиболее эффектив-
ного их решения. 

Проведенныи�  анализ сущностно-концептуального направления 
показывает, что функционирование Института СК позволило обра-
зовать научныи�  центр, обеспечивающии�  решение широкого спектра 
задач по разработке передовых методов и технологии�  осуществле-
ния ГКП в СОПС и внедрения их в практическую деятельность. Дан-
ныи�  структурныи�  элемент СК должен не только стать связующим 
звеном между наукои�  и практикои�  осуществления ГКП в СОПС, но  
и обеспечить ведение резерва кадрового реестра Председателя СК. 
Таким образом, в качестве предмета деятельности такого учрежде-
ния выступят образовательная и научная деятельность, а также вос-
питательная и идеологическая работа, осуществляемые в том числе 
в целях формирования и реализации ГКП в СОПС. 

Основываясь на анализе потребностеи�  СК, можно сформулиро-
вать и основные цели УВО: удовлетворение потребности государства  
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и общества в высококвалифицированных специалистах для СК, иных 
государственных органов и организации� ; научное обеспечение обра-
зовательного процесса и практическои�  деятельности СК; формиро-
вание знании� , умении� , навыков обучающихся в сфере досудебного 
уголовного производства и интеллектуальное, нравственное, твор-
ческое и физическое развитие личности обучающихся. 

Для достижения указанных целеи�  на Институт СК необходимо воз-
ложить следующие задачи: повышение квалификации и переподго-
товка кадров для СК, иных государственных органов и организации� ; 
осуществление научнои�  деятельности в области досудебного произ-
водства; организация и проведение воспитательнои�  и идеологиче-
скои�  работы в духе патриотизма, высокои�  гражданственности, гума-
низма, уважения идеалов и традиции�  белорусского народа. 

Данные предложения были учтены при подготовке проекта устава 
соответствующего государственного учреждения образования, под-
чиненного СК и реализующего образовательные программы допол-
нительного образования взрослых в сфере досудебного уголовного 
производства. Таким УВО стал Институт повышения квалификации 
и переподготовки СК. 

Исходя из того, что сущностно-концептуальное направление фор-
мирования и реализации ГКП в СОПС обеспечивает не только разра-
ботку стратегии, но и создание юридически обязательных правил, 
в него целесообразно включить стадию мониторинга правотвор-
чества, анализа практики по вопросам реализации ГКП и внесения 
необходимых предложений, которая является начальнои�  (подгото-
вительнои� ) стадиеи�  познавательнои�  и процессуальнои�  деятельно-
сти субъектов ГКП в СОПС по подготовке и принятию нормативных 
правовых актов, регулирующих правоотношения в указаннои�  сфере. 
Для даннои�  стадии характерны определенная стабильность процес-
суального порядка осуществления указаннои�  процедуры и закреп-
ление этого порядка в соответствующих нормативных правовых 
актах СК. Однако, оценивая эффективность даннои�  деятельности с 
позиции осуществления ГКП в СОПС, необходимо отметить следую-
щие недостатки, указанные респондентами при анкетировании: не-
достаточно активное участие кадровых подразделении�  в нормотвор-
ческои�  деятельности (34,44 %); проведение общего мониторинга 
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нормативных правовых актов без уяснения специфики ГКП в СОПС  
(33,11 %); неучастие руководителеи�  подразделении�  раи� онного уров-
ня и среднего звена УСК в даннои�  деятельности (27,81 %). В результа-
те в нормотворческои�  деятельности не учитывается специфика след-
ственнои�  деятельности при разработке законодательства в сфере 
ГКП в СОПС, что впоследствии влечет сложности в правоприменении. 
Для повышения эффективности реализации соответствующих пред-
ложении�  следует нормативно урегулировать вопрос периодического 
рассмотрения данного направления служебнои�  деятельности в ходе 
оперативных совещании�  УСК с внесением в УПО конкретных предло-
жении�  по совершенствованию ГКП в СОПС. 

На стадии подготовки и согласования проекта нормативного 
правового акта субъекты указаннои�  деятельности руководствуют-
ся процедурами, закрепленными в законодательстве. Проведенное 
анкетирование показывает, что на данном этапе нормотворческои�  
деятельности возникают следующие проблемные вопросы: недо-
статочная обоснованность предлагаемых норм (24,83 % опрошен-
ных респондентов); формальное изучение проекта (23,51 %); отсут-
ствие у главного исполнителя по подготовке проекта достаточного 
опыта в сфере нормотворческои�  деятельности (18,54 %); слабая 
развитость и мобильность проведения совещании�  по урегулиро-
ванию спорных норм проекта (14,9 %); неоперативность изучения 
проекта (14,9 %). Для повышения эффективности деятельности по 
подготовке и согласованию нормативного правового акта в сфере 
реализации ГКП в СОПС целесообразно ввести практику создания 
и функционирования постоянно деи� ствующеи�  рабочеи�  группы из 
числа руководителеи�  и сотрудников УПО, УКиИР, УАПиМОПР и ОКУ. 
Такая группа позволит не только снизить затраты времени на под-
готовку проекта качественного документа, но и повысить резуль-
тативность на последующих этапах — этапах предварительнои�  экс-
пертизы нормативного правового акта, обеспечения его издания  
и наиболее точнои�  реализации. 

Проведенное исследование показало, что ГКП в СОПС пронизыва-
ет всю деятельность СК. Для обеспечения точного и единообразно-
го применения правовых актов, регулирующих отношения в даннои�  
сфере, необходимо упорядочить их по предметному признаку. На наш 
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взгляд, неофициальная инкорпорация таких нормативных право-
вых актов должна осуществляться на постояннои�  основе УКиИР, на 
сотрудников которого следует возложить обязанности по подбору, 
учету и накоплению соответствующих правовых актов, системати-
зации их по направлениям деятельности, изданию сборников, поме-
щению содержащихся в них материалов (информации) в автомати-
зированную информационную систему «Документы Следственного  
комитета».

Таким образом, для развития сущностно-концептуального на-
правления реализации ГКП в СОПС (формирование концепции ГКП 
в СОПС, познавательная и процессуальная деятельность субъектов 
ГКП в СОПС по подготовке, принятию и неофициальной инкорпорации 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной 
сфере) целесообразно совершенствовать правовое регулирование ка-
дровои�  работы путем: 

дополнения статистических данных соответствующими показа-
телями о количестве лиц, прошедших процедуру подбора кадров, 
включенных в резерв и исключенных из него, а также прошедших 
обучение в период службы в СК; осуществления подбора кадров для 
занятия отдельных должностеи�  из числа граждан, не имеющих выс-
шего юридического образования, при наличии иного образования, 
предусмотренного по должности, на которую они назначаются, толь-
ко с одновременным направлением для переподготовки в Институт 
СК; вовлечения УСК и иных субъектов в мониторинг и подготовку 
нормативных правовых актов в области ГКП в СОПС; системного 
изучения кадровыми подразделениями и руководителями УСК пра-
воприменительнои�  практики в сфере работы с кадрами, периодиче-
ского рассмотрения ее на оперативных совещаниях УСК; выработки 
субъектами ГКП в СОПС стратегии деятельности и принятия на ее 
основе Концепции реализации Следственным комитетом государ-
ственнои�  кадровои�  политики в системе органов предварительного 
следствия; создания и последующего функционирования постоянно 
деи� ствующеи�  группы по подготовке проектов нормативных право-
вых актов в области кадровои�  политики, осуществления кадровыми 
подразделениями неофициальнои�  инкорпорации соответствующего 
законодательства;
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функционирования Института СК как научного центра по совер-
шенствованию работы с кадрами, обеспечивающего образователь-
ную деятельность, повышение квалификации и переподготовку 
кадров для СК, иных государственных органов и организации� , осу-
ществление научнои�  деятельности в области досудебного производ-
ства, организацию и проведение воспитательнои�  и идеологическои�  
работы в духе патриотизма, высокои�  гражданственности, гуманиз-
ма, уважения идеалов и традиции�  белорусского народа, выполнение 
иных служебных задач СК.

4.3. Функциональное направление реализации  
Следственным комитетом государственной 

кадровой политики
Функциональное направление реализации ГКП в СОПС заключа-

ется в деятельности соответствующих субъектов по подбору, расста-
новке и подготовке кадров. 

В юридическои�  литературе вопросы, касающиеся понятия и сущ-
ности подбора кадров, подробно исследовались А.М. Бобровым,  
А.П. Егоршиным, Н.П. Клеменковои� , М.А. Корговои� , Е.Н. Мазаник,  
Е.А. Спицинои�  [17, с. 11–12; 53, c. 42–43; 77, с. 10–11; 86, с. 190; 98, 
с. 78–79; 233, л. 85]. Анализ точек зрения ученых и сущностных ха-
рактеристик подбора кадров в ОПС позволяют выделить следующие 
его стадии: определение потребности в кадрах; профессиональная 
ориентация; выявление кандидатов на службу; сбор и изучение ин-
формации о кандидатах; отбор кандидатов для занятия должности. 
В основе такои�  работы лежат критерии, в соответствии с которы-
ми осуществляется замещение вакантных должностеи� . Проведен-
ное  анкетирование показывает, что такими критериями выступают 
деловые и личные качества (74,83 % опрошенных респондентов),  
наличие практического опыта работы (51,66 %), характеристики 
(19,54 %), результаты успеваемости в учебном заведении (18,21 %); 
результаты специальнои�  проверки (13,58 %); результаты анкетиро-
вания на полиграфе (7,28 %) и др. (2,32 %). 

Исходя из анализа теоретико-прикладных аспектов подбора ка-
дров, в качестве одного из эффективных инструментов его реали-
зации целесообразно рассматривать формирование резерва по-
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тенциальных кандидатов на службу за счет института внештатных 
сотрудников СК. С однои�  стороны, эта категория граждан привле-
кается для оказания помощи следователям в расследовании и про-
филактике преступлении� , а с другои�  — для проверки их психоло-
гическои�  готовности к следственнои�  деятельности, достаточности 
имеющихся знании�  в области дисциплин уголовно-правового цикла, 
изучения правоприменительнои�  практики и получения профессио-
нальных умении� . Правовои�  основои�  даннои�  деятельности является 
приказ Председателя Следственного комитета Республики Беларусь 
от 31 октября 2016 г. № 234 «О деятельности внештатных сотрудни-
ков Следственного комитета Республики Беларусь» [132]. На эффек-
тивность института общественных помощников указали большин-
ство опрошенных сотрудников (89,7 %), однако, по их мнению, работа 
по вовлечению граждан во внештатные сотрудники проводится  
не в полном объеме (33,77 %), не систематически (27,48 %) или не 
проводится вообще (4,97 %).  

Исследование показало, что при подборе кадров сбор информации 
предполагает получение сведении�  о личных, моральных, волевых  
и деловых качествах кандидата, а также данных о состоянии его 
здоровья. Для определения годности сотрудников по состоянию 
здоровья к службе проводится обязательное медицинское освиде-
тельствование (включая психофизиологическую диагностику), по 
результатам которого оценивается состояние здоровья кандидата 
и оформляется соответствующее заключение [143, п. 2, 23]. Кроме 
того, собираются характеристики, сведения об окончании учебного 
заведения и успеваемости. Кандидат проходит также собеседова-
ние с психологом, организуются опрос с использованием полиграфа  
и специальная проверка для установления сведении�  профессиональ-
нои�  пригодности и основании� , препятствующих приему на службу 
в СК [171, п. 2, 10–13]. Руководитель следственного подразделения 
проводит с ним беседу лично. При этом в механизме подбора кадров 
задеи� ствованы различные уровни реализации ГКП в СОПС: руководи-
тели МО-ГО-РОСК, УСК и ЦА СК. 

К принципам эффективного подбора кадров относятся конкурсная 
основа и прозрачность выбора. Это подтверждается и анкетирова-
нием, в соответствии с которым более 62,22 % сотрудников указали, 
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что транспарентныи�  подбор на конкурснои�  основе позволяет создать 
равные условия для карьерного роста и стимулирует производитель-
ность труда, формирует уважение к руководству следственного под-
разделения. Как правило, конкурс проводится при подборе кадров на 
определенную должность, поскольку руководитель отбирает граж-
дан, способных выполнять определенные функции в его подразделе-
нии. Однако в нормативных правовых актах СК не нашло закрепления 
положение о механизме проведения конкурса для замещения вакант-
ных должностеи� , что значительно затрудняет правоприменение. Од-
ним из элементов проведения конкурса в долгосрочнои�  перспективе 
предлагается введение экзамена для поступления на службу в СК, 
включающего тестирование по правовым вопросам. Аналогичные 
подходы закреплены в нормативных правовых актах, регламенти-
рующих, в частности, адвокатскую деятельность [64; 158]. В связи  
с этим необходимо обеспечить правовое регулирование основании�   
и порядка экзамена в СОПС.  

На стадии расстановки кадров СОПС реализуется деятельность по 
определению возможности назначения сотрудника на соответству-
ющую должность в штате СК, которая состоит из приема на службу, 
адаптации к службе, аттестации, включения в резерв на выдвижение, 
перемещения по службе и увольнения.

В юридическои�  литературе кроме термина «расстановка кадров» 
употребляется сходныи�  по содержанию термин «прохождение служ-
бы». Например, применительно к органам внутренних дел под про-
хождением службы понимается начинающии� ся с назначения лица  
на должность и присвоения специального звания процесс перма-
нентнои�  смены относительно самостоятельных этапов (назначение 
на должность, перевод и перемещение, присвоение специального 
звания, аттестация, поощрение и дисциплинарная ответственность), 
включающии�  любые изменения в служебнои�  деятельности сотруд-
ников, в результате которых возникает сложныи�  комплекс государ-
ственно-служебных правовых отношении� , связанных с реализациеи�  
возложенных на сотрудников задач по обеспечению правоохрани-
тельнои�  функции [39, с. 45]. Изложенное свидетельствует, что при 
прохождении службы внимание концентрируется на правовом по-
ложении сотрудника, включенного в служебную деятельность, а при 
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расстановке кадров — на основах правовои�  деятельности субъектов, 
реализующих ГКП в СК. 

Прием на службу в СК является начальным этапом расстановки ка-
дров и включает назначение на определенную должность в СК, преду-
сматривающее осуществление компетентным должностным лицом 
административного акта посредством издания приказа, наделяю-
щего назначенного сотрудника определеннои�  правосубъектностью 
в даннои�  сфере правоотношении� . Иными словами, с этого момента 
возникает правовая связь между сотрудниками и СК, выражающаяся 
в государственно-служебных правоотношениях. Аналогичнои�  пози-
ции придерживается Д.Ю. Дегонскии�  применительно к назначению 
на должность в органы внутренних дел [39, с. 39].  

После  приема на службу ключевое значение для обеспечения 
эффективности работы молодого сотрудника имеет его адаптация  
к следственнои�  работе. До 2020 года процесс адаптации был регла-
ментирован Комплекснои�  программои�  работы со следователями, 
впервые назначенными на должности в подразделения СК и имею-
щими стаж следственнои�  работы менее двух лет [137; 145]. Однако 
проведенное исследование показало, что реализация мер, предусмо-
тренных указаннои�  Программои� , оказалась недостаточно деи� ствен-
на и потребовала принятия дополнительных управленческих реше-
нии� , в том числе по организации работы с молодыми следователями. 
Это подтверждалось и выявленными проблемными вопросами, вы-
званными отсутствием прямои�  связи между результатами даннои�  
деятельности и результатами работы следственного подразделения 
(39,40 %), отсутствием специализированных субъектов, отвечающих 
за данное направление деятельности (30,79 %), недостаточностью 
разработки методического сопровождения указаннои�  деятельности 
(16,89 %). В связи с этим для избежания формализма в работе с вновь 
принятыми на службу сотрудниками целесообразно придать такои�  
деятельности систематическии� , конкретныи�  характер и включить  
в нее, например, проведение семинаров, сборов и тренингов на об-
ластном и республиканском уровнях по основным направлениям 
следственнои�  деятельности. 

Как указывалось ранее, аттестация является неотъемлемои�  ча-
стью принципа сочетания коллегиальности и единоначалия при 
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осуществлении ГКП в СОПС. Применительно к прохождению службы  
в органах внутренних дел аттестация определяется в юридическои�  
литературе как периодически повторяющии� ся этап, заключающии� ся 
в проверке специально созданнои�  комиссиеи�  соответствия сотруд-
ника занимаемои�  должности на основании всестороннеи� , полнои�  и 
объективнои�  оценки его уровня образования и квалификации, ре-
зультатов служебнои�  деятельности, физического состояния, соблю-
дения требовании�  правил профессиональнои�  этики по закрепленным  
в должностнои�  инструкции требованиям [39, с. 126]. 

Сходныи�  подход применим и для СК, поскольку служба в СК и орга-
нах внутренних дел относятся к одному виду государственнои�  служ-
бы — службы в военизированнои�  организации. Однако специфика 
аттестационного процесса в СОПС заключается в том, чтобы при 
определении профессиональнои�  пригодности, соответствия занима-
емои�  должности и перспектив продвижения по службе оценивались 
результаты служебнои�  деятельности и уровень профессиональнои�  
подготовки сотрудников СК, в основе которых лежит следственная 
работа. Исходя их этого, наибольшее значение при аттестации уде-
ляется мнению непосредственного начальника, которое должно на-
ходить отражение в содержании аттестационного листа посредством 
изложения конкретных и обоснованных формулировок об уровне 
профессиональнои�  подготовки, опыте работы, организаторских спо-
собностях, инициативе, дисциплинированности, исполнительности, 
работоспособности, состоянии здоровья, увлечениях и иных харак-
теристиках сотрудника. В ходе аттестации комиссия вправе прини-
мать рекомендации о его назначении на вышестоящую, на равную 
или низшую должность, направлении на учебу, включении в резерв 
руководящих кадров и др. Таким образом, аттестация имеет важное 
значение в определении перспективы карьеры сотрудника, вопросов 
его профессионального развития и роста.  

Проведенное анкетирование показало, что критериями профес-
сионального роста выступают результаты служебнои�  деятельности 
(62,25 %), профессионализм (53,64 %), деловые и личные качества 
(45,36 %), авторитет в коллективе (25,5 %), мнение руководства 
(17,55 %) и др. (1,66 %). Все приведенные критерии, за исключением 
результатов служебнои�  деятельности, носят субъективныи�  характер 
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и не могут обеспечить достаточнои�  объективности оценки движения 
кадров. Выявленная тенденция согласуется с результатами исследо-
вания С.А. Балашенко, которыи�  отметил, что замещение вакантных 
должностеи�  в аппарате государственного управления в ряде случаев 
основывается на субъективизме руководителя, при этом практиче-
ски не используется конкурсная основа замещения вакантных долж-
ностеи� , отсутствует соответствующая нормативная база [9, с. 20].  
В целях совершенствования работы аттестационных комиссии�  необ-
ходимо повысить уровень подготовки соответствующих информа-
ционных материалов, отражающих всестороннюю, полную и объек-
тивную оценку служебнои�  деятельности конкретного лица, включив 
в них сведения о сложности, трудоемкости и количестве расследо-
ванных уголовных дел, об эффективности несения службы в ходе 
дежурств в составе следственно-оперативных групп, оперативности 
реагирования на причины и условия, способствующие совершению 
преступлении� . Кроме того, объективнои�  оценке подлежат знания со-
трудника в сфере осуществления досудебного уголовного производ-
ства. Текущее тестирование по основным направлениям следствен-
нои�  работы целесообразно признать одним из способов их проверки.

Служебные отношения между СК и его сотрудником прекращаются 
на основании приказа соответствующего руководителя посредством 
освобождения сотрудника от занимаемои�  должности и исключе-
ния его из списков личного состава (увольнение). Согласно приказу 
Председателя Следственного комитета Республики Беларусь от 7 мая  
2012 г. № 146 «О порядке увольнения со службы в Следственном ко-
митете Республики Беларусь» увольнение сотрудников, достигших 
предельного возраста состояния на службе, производится в плано-
вом порядке [147, п. 2]. Данная модель реализации исследуемои�  пра-
вовои�  процедуры обеспечивает планирование потребности в кадрах. 
Исходя из этого, в целях уменьшения последствии�  повышеннои�  след-
ственнои�  нагрузки в условиях естественного некомплекта наиболее 
уместным является проведение кадровои�  политики, направленнои�  
на создание минимального временного разрыва между увольнением 
сотрудников по возрасту — по достижении предельного возраста со-
стояния на службе — и поступлением на службу новых сотрудников 
из числа выпускников УВО. 
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В целях выполнения задач, возложенных на СОПС, необходимо 
не только комплектовать подразделения СК квалифицированными 
кадрами, но и поддерживать кадровыи�  потенциал на высоком уров-
не посредством организации и осуществления подготовки кадров.  
В юридическои�  литературе подготовка кадров рассматривается как 
единыи�  комплекс мероприятии� , обеспечивающих поддержание над-
лежащего уровня профессионального мастерства и уровня знании�  
работников различных сфер [56, с. 105; 98, с. 90]. Подготовка сотруд-
ников СОПС обеспечивается системои�  мер, направленных на отбор 
кандидатов с последующими переподготовкои�  и (или) повышением 
квалификации, обучением в УВО и в системе служебнои�  подготовки,  
а также на организацию наставничества. Однако исследованному 
комплексу подготовки сотрудников СОПС присуща специфика, обу-
словленная сферои�  правового регулирования. 

Для принятых на службу в СК новых сотрудников функционирует 
институт наставничества. Анализ правоприменительнои�  практики 
свидетельствует о наличии проблемы, связаннои�  с использованием 
потенциала данного института не в полном объеме, что подтвержда-
ется проведенным анкетированием. В частности, как максимально 
эффективную работу с указаннои�  категориеи�  сотрудников оценили 
8,94 % респондентов. К основным проблемным вопросам реализа-
ции указаннои�  деятельности следует отнести отсутствие реального 
поощрения наставников за дополнительную нагрузку по оказанию 
помощи молодым сотрудникам (46,69 %), излишнюю нагрузку вви-
ду установления наставничества за подготовленными следователя-
ми (5,96 %), отсутствие времени для осуществления наставничества 
(21,19 %), осуществление наставничества в личное время (32,78 %),  
отсутствие актуальных образцов процессуальных документов  
(92,72 %), формальность процедуры (21,19 %). Кроме того, о форма-
лизме при осуществлении наставничества свидетельствуют следую-
щие данные: только 21,52 % респондентов ответили, что руководи-
тели имеют индивидуальныи�  подход к молодым сотрудникам; лишь 
в 57,62 % случаев начальник подразделения самостоятельно пишет 
указания по уголовным делам, в остальных — это делает молодои�  
следователь или его наставник, а начальник лишь корректирует  
отдельные положения. 
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Из всего перечня элементов функционального направления фор-
мирования и реализации ГКП в СОПС особыи�  интерес для исследо-
вания представляет обучение в системе служебной подготовки, кото-
рое включает проведение занятии�  с сотрудниками по специальнои� , 
физическои� , огневои�  и медицинскои�  подготовке, чем обеспечивается 
развитие различных сторон профессиональнои�  деятельности сотруд-
ника применительно к наиболее типичным ситуациям, возникаю-
щим при несении службы. В свою очередь, будучи непосредственным 
участником борьбы с преступностью, он должен быть готов пресечь 
преступление, принять меры к задержанию преступника, оказать 
первую медицинскую помощь пострадавшим. Однако наиболее вос-
требованным является получение знании�  в ходе специальнои�  подго-
товки, обеспечивающеи�  актуальное состояние юридическои�  подго-
товки сотрудника СК в области защиты прав и законных интересов 
личности, общества и государства. 

Более глубокие познания в сфере досудебного уголовного произ-
водства, включая современные методики расследования отдельных 
видов преступлении� , целесообразно приобретать в Институте СК, 
осуществляющем переподготовку и (или) повышение квалификации 
в указанных правовых сферах. В связи с этим руководители подраз-
делении�  СК совместно с кадровыми подразделениями проводят по-
стоянныи�  мониторинг кадрового потенциала и отбор подчиненных 
сотрудников для направления на повышение квалификации и (или) 
переподготовку. Анализ такои�  деятельности свидетельствует, что  
к основным проблемным вопросам относятся направление на обуче-
ние лиц, не планирующих в будущем применять полученные знания 
(39,40 %); обучение сотрудников, имеющих выслугу лет, при наличии 
которои�  возникает право на пенсию по достижении определенного 
возраста, и не планирующих продолжать службу в СК (22,19 %); неза-
интересованность руководителеи�  подразделении�  в направлении на 
обучение способных и талантливых следователеи�  с отрывом от рас-
следования преступлении�  (50 %) и другое (6,62 %). Исходя из этого, 
наиболее оправданным подходом для решения комплекса указанных 
проблем является автоматизация кадровои�  работы в Единои�  авто-
матизированнои�  информационнои�  системе СК, которая позволяет  
автоматически отслеживать категорию расследуемых следователем 
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уголовных дел, уровень полученных знании�  и сроки направления его 
на переподготовку или повышение квалификации. 

Важную роль в системе подготовки кадров играет создание и функ-
ционирование ведомственного учреждения образования. Обусловлено 
это тем, что процесс обучения в учреждениях образования юриди-
ческого профиля не учитывает весь спектр задач и функции� , возло-
женных на СК, а также специфику следственнои�  работы. Так, прове-
денное анкетирование руководителеи�  следственных подразделении�  
показало, что выпускники следственно-экспертного факультета 
учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» в ходе обучения ориентированы на охрану 
общественного порядка и обеспечение общественнои�  безопасности 
(23,18 %); не на должном уровне владеют методиками расследова-
ния уголовных дел (22,52 %); в период обучения не идентифициру-
ют себя в качестве будущих сотрудников СК и часто по окончании 
обучения остаются на службе в органах внутренних дел (29,47 %); 
поступая на службу в СК, не обладают достаточными знаниями 
для самостоятельного осуществления следственнои�  деятельности  
(31,13 %). Выпускники гражданских УВО ориентированы на обще-
юридические профессии (29,47 %); не обладают необходимыми 
специальными знаниями для самостоятельного осуществления след-
ственнои�  деятельности (43,71 %); недостаточно владеют методика-
ми расследования уголовных дел (35,10 %) и знаниями уголовного 
процесса (22,85 %), а также не имеют требуемои�  специальнои� , физи-
ческои�  и психологическои�  подготовки (34,77 %). 

В результате изучения обозначеннои�  проблемы рассмотрена воз-
можность подготовки специалистов в структуре СК по первои�  или 
второи�  ступеням высшего образования, а также переподготовки  
и (или) повышения квалификации. 

С учетом изучения подходов, применяемых в организации работы 
по подготовке кадров другими военизированными организациями 
Республики Беларусь, оптимальным явилось создание ведомственно-
го учреждения дополнительного образования взрослых — Институ-
та повышения квалификации и переподготовки, в котором осущест-
вляется переподготовка и повышение квалификации специалистов 
для нужд ведомства.  
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Проведенное исследование подчеркивает обоснованность созда-
ния Института СК, обеспечивающего повышение эффективности 
формирования и реализации ГКП в СОПС за счет следующих право-
вых и организационно-практических мер: 

повышения качества отбора кандидатов для поступления на служ-
бу в СК, поскольку производится отбор кандидатов не из числа вы-
пускников учреждении�  общего образования (школьников), а из чис-
ла лиц, получивших высшее юридическое образование, имеющих 
представление о работе следователя и осознанно выбравших буду-
щую профессию; 

организации прохождения первоначальнои�  (военнои� ) и специаль-
нои�  подготовки в условиях, наиболее приближенных к правоприме-
нению; 

обеспечения высокои�  степени ориентированности обучения  
на практику, поскольку формирование учебных программ и планов, 
тематики и содержания дисциплин (курсов) осуществляется под  
общим и единым руководством ЦА СК;

включения в образовательныи�  процесс изучения нормативных 
правовых и иных правовых актов, методических рекомендации� , ак-
туальных обобщении�  следственнои�  практики, инструктивных писем 
и указании� , в том числе с грифом ограниченного распространения; 

совершенствования навыков использования криминалистическои�  
и специальнои�  техники, информационных ресурсов, специализиро-
ванного программного обеспечения, имеющихся в распоряжении СК;

оптимизации порядка организации производственнои�  стажи-
ровки, обеспечивающеи�  непосредственное ознакомление учащихся  
со спецификои�  правоприменительнои�  деятельности следственного 
подразделения, организационнои�  структурои�  и особенностями взаи-
модеи� ствия СОПС с иными государственными органами (прокурату-
ра, органы дознания, суды, экспертные учреждения).

Таким образом, обучение в Институте СК имеет целью приобрете-
ния слушателями знании� , умении�  и навыков, необходимых для над-
лежащего и самостоятельного исполнения ими служебных обязанно-
стеи� . Данная задача обусловлена тем, что деятельность следователя 
неизбежно связана с принятием решении� , направленных на охрану 
и защиту прав и законных интересов граждан. От эффективности 
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выполняемои�  следователем работы, заключающеи� ся в принятии 
своевременных, законных и обоснованных решении� , от его мораль-
но-деловых качеств зависит представление граждан о деятельности 
государственных органов в целом.

Кроме организации образовательного процесса создание Институ-
та СК позволило обеспечить  реализацию научно-практическои�  дея-
тельности по совершенствованию правовых, организационно-прак-
тических и методических основ работы подразделении�  СК, участие  
в разработке законопроектов, государственных программ, проведе-
ние прикладных научных исследовании�  по актуальным вопросам 
борьбы с преступностью, а также организацию издательскои�  дея-
тельности, работы по проведению научных и научно-практических 
конференции� , круглых столов, семинаров. Учитывая изложенное, 
УВО СК следует рассматривать не только как учреждение дополни-
тельного образования взрослых, но и как научныи�  центр в области 
уголовнои�  политики Республики Беларусь. 

Оценивая современные информационные процессы, следует 
учесть, что в концепцию УВО целесообразно включить положения 
о необходимости функционирования учреждения образования СК 
в качестве инновационнои�  организации, использующеи�  стратеги-
ческое планирование, современныи�  менеджмент, информационные, 
цифровые и облачные технологии, обеспечивающеи�  надлежащую 
подготовку следователя для осуществления досудебного уголовного 
производства, защиты прав граждан, общества и государства. 

Исследование показало, что функционирование Института СК 
как инновационнои�  организации позволило существенно повы-
сить эффективность работы ведомства путем создания и внедрения  
в практику новых интеллектуальных продуктов, включая передовые 
криминалистические технические средства, тактики и методики, 
обеспечивающие повышение качества досудебного уголовного про-
изводства. Цели устои� чивого развития Республики Беларусь предпо-
лагают оптимизацию инфраструктуры; содеи� ствие всеохватываю-
щеи�  и устои� чивои�  индустриализации и инновациям; формирование 
интеллектуальных экономики и общества; обеспечение комплекс-
ного развития компонентов национальнои�  инновационнои�  систе-
мы [264]. В связи с этим создание УВО СК является закономерным  
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процессом, которыи�  обеспечит соответствующую синхронность раз-
вития досудебного уголовного производства с иными сферами жиз-
недеятельности общества. 

Достижение указанных целеи� , основанное на стратегическом пла-
нировании, предполагает организацию научно-образовательного 
процесса посредством создания и реализации мероприятии� , про-
грамм и планов деи� ствии� , которые связаны между собои�  в простран-
стве (по субъектам ГКП в СОПС) и во времени (по срокам). Иными 
словами, они нацелены на выполнение стратегических задач, возло-
женных на СК законодательством Республики Беларусь. 

Выполнение таких задач СК обусловлено упорядоченностью де-
ятельности Института СК как субъекта ГКП в СОПС. В связи с этим 
менеджмент становится неотъемлемои�  частью функционирования 
данного учреждения как научно обоснованная система администри-
рования и управления организациеи� . 

Современная система менеджмента в следственнои�  деятельности 
направлена на цифровизацию всех сфер жизнедеятельности, обеспе-
чивающую качественныи�  рост конкурентоспособности экономики  
и выход на лидирующие позиции, в том числе в сфере создания вы-
сокотехнологичных услуг образования на мировом рынке, на улуч-
шение качества досудебного уголовного производства посредством 
цифровои�  трансформации уголовного судопроизводства. Соответ-
ственно, однои�  из задач Института СК является разработка и совер-
шенствование образовательных программ для подготовки следова-
телеи� , владеющих навыками и профессиональными компетенциями 
в области цифровых технологии� . 

Развитие общества требует соответствующеи�  подготовки сле-
дователеи� , обеспечивающеи�  защиту не только классических прав 
первого–третьего поколения, но и прав четвертого поколения, 
связанных с клонированием, пересадкои�  органов, суррогатным 
материнством и другими открытиями в генетике и медицине (ду-
ховно-нравственные права) [219], а также прав пятого поколения, 
предполагающих защиту человека от неконструктивного науч-
но-технического прогресса в области медицины и биологии [62].  
В связи с этим система подготовки кадров СК требует существеннои�  
трансформации. 
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Функциональное направление реализации ГКП в СОПС (подбор, 
расстановка и подготовка кадров) целесообразно развивать посред-
ством: 

совершенствования правового регулирования системы подбо-
ра, расстановки и подготовки кадров путем внедрения практики 
использования института внештатных сотрудников как меха-
низма отбора кадров в следственные подразделения; включения  
в содержание аттестационных листов сотрудников всесторонних  
и полных сведении�  о качественных и количественных показателях 
служебнои�  деятельности по основным направлениям следственнои�  
работы; планируемого увольнения сотрудников по достижении пре-
дельного возраста состояния на службе в условиях минимального 
временного разрыва с периодом поступления на службу новых со-
трудников из числа выпускников УВО по юридическим специаль-
ностям; повышения материального стимулирования деятельности  
наставников; 

организации эффективного функционирования Института СК  
в качестве инновационного подразделения, деятельность которого 
основывается на стратегическом планировании, современном ме-
неджменте, информационных, цифровых и облачных технологиях, 
обеспечивает надлежащую подготовку следователя к осуществле-
нию своих функции�  в ходе досудебного уголовного производства, за-
щиту прав и свобод граждан, общества и государства. 

4.4. Идеологическое направление реализации 
Следственным комитетом государственной кадровой политики 
Идеологическое направление характеризуется деятельностью со-

ответствующих субъектов по осуществлению воспитательнои� , ин-
формационно-пропагандистскои� , социально-правовои�  и социокуль-
турнои�  работы. 

В юридическои�  и специальнои�  литературе вопросам идеологиче-
ского обеспечения деятельности государственных, в том числе пра-
воохранительных органов, придается особое значение [98, с. 103; 
103, с. 320–321]. Обусловлено это тем, что государственные служащие  
и сотрудники правоохранительных органов, в частности СК, являют-
ся представителями государственнои�  власти, и их деятельность свя-



136

зана с реализациеи�  норм права, касающихся защиты права и закон-
ных интересов личности, общества и государства. 

В целях идеологического воспитания сотрудников СК и формиро-
вания у них активнои�  социальнои�  позиции приказом Председате-
ля Следственного комитета Республики Беларусь от 1 июня 2012 г.  
№ 174 «Об утверждении Концепции идеологическои�  работы в След-
ственном комитете Республики Беларусь» определены основные 
цели, задачи, принципы и приоритетные направления осуществле-
ния многоуровневои�  системы идеологическои�  работы в ведомстве. 
Идеологическая работа включает: воспитательную работу (профес-
сиональное воспитание; гражданско-патриотическое воспитание; 
духовно-нравственное воспитание; семеи� но-бытовое воспитание); 
информационнопропагандистскую работу (идеологическая под-
готовка; текущее информирование); социальноправовую деятель-
ность (формирование высокои�  правовои�  культуры сотрудников; 
профилактика негативных социальных проявлении�  в служебных 
коллективах; реализация социальных прав и гарантии�  сотрудников, 
пенсионеров СК и членов их семеи� ); социокультурную деятельность 
(развитие служебнои�  и личнои�  культуры следователеи� , приобщение 
их к культурным ценностям; физическая подготовка; пропаганда  
и обеспечение здорового образа жизни; формирование служебных 
традиции�  и ритуалов) [176].

Проведенное исследование свидетельствует, что важнеи� шее место 
в идеологическом направлении СОПС занимает процесс формирова-
ния у сотрудников СК правосознания (системы правовых взглядов и 
идей, теорий и убеждений, оценок и отношения, в которых выража-
ется представление следователей о существующих правовых инсти-
тутах (явлениях) и отношение к поведению участников уголовного 
процесса) и правовои�  культуры (уровень и качественное состояние 
правовой организации досудебного уголовного производства, отра-
жающие степень развития в сфере правоотношений, в которые во
влечены сотрудники СК), которые относятся к социальноправовой 
деятельности СК. Такие подходы согласуются с общеи�  теориеи�  права 
[27, с. 348]. В их основе лежат незыблемые конституционные права 
человека, защита которых в ходе досудебного уголовного производ-
ства относится к компетенции ОПС. Таким образом, задача идеоло-
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гическои�  работы состоит в том, чтобы сформировать у сотрудников 
целевые установки, ценностные ориентиры и волевые побуждения 
по обеспечению задач уголовного процесса. 

В исследовании Е.В. Юрьевои�  отмечается, что социально значимые 
обязательства организации перед обществом, профессиональные  
и этические нормы, деловые стандарты, основные компоненты стра-
тегии и перспективы развития образуют понятие «корпоративнои�  
идеологии» [281, л. 68]. Наблюдается прямая взаимосвязь между 
элементами идеологического и теоретико-концептуального уровнеи�  
формирования и реализации ГКП в СОПС. С практическои�  стороны 
при непосредственнои�  работе с сотрудниками данная взаимосвязь  
(в узком смысле) реализуется через информационнопропагандист-
скую деятельность посредством идеологическои�  подготовки и те-
кущего информирования. Нарушение связеи�  между идеологическим  
и теоретико-концептуальным уровнями порождает формализм 
в идеологическои�  работе, неэффективность ее результатов и отрица-
тельную оценку коллектива.

Данныи�  вывод подтверждается и проведенным анкетировани-
ем. Так, 49,67 % респондентов указали на излишнюю формальность 
идеологическои�  работы; 16,56 % — отметили превалирование спор-
тивнои�  составляющеи�  над другими элементами этого направления 
деятельности; 20,86 % — отсутствие идеологических мероприя-
тии� , влияющих на результативность следственнои�  деятельности;  
22,19 % — недостаточность идеологическои�  работы, направленнои�  
на добросовестное исполнение служебных обязанностеи�  и реали-
зацию интересов коллектива следственного подразделения. При 
этом наибольшее количество критических замечании�  поступило 
от сотрудников раи� онного звена, где данное направление деятель-
ности осуществляется руководителями подразделения в условиях 
отсутствия в штате уполномоченного на осуществление даннои�  де-
ятельности сотрудника. Недостаточныи�  опыт управленческои�  дея-
тельности руководителеи� , отсутствие надлежащих рекомендации�  по 
осуществлению идеологическои�  работы, концентрация внимания на 
расследовании уголовных дел не позволяют в полном объеме спла-
нировать и реализовать положения Концепции идеологическои�  ра-
боты в СК. Наиболее эффективным способом преодоления указаннои�  
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негативнои�  тенденции выступает вовлечение сотрудников раи� онно-
го звена в мероприятия, проводимые кадровыми подразделениями 
на областном и республиканском уровнях. Положительными приме-
рами могут являться организация с участием всех подразделении�  ре-
спублики празднования Дня независимости, проведение конферен-
ции�  и форумов по тематике досудебного уголовного производства. 

Воспитательная работа пронизывает всю внутриорганизацион-
ную деятельность СК. В ее основе лежит принцип личного приме-
ра руководителеи� , а также адаптация правовых и иных видов норм  
к сложившеи� ся служебнои�  ситуации. По справедливому утвер-
ждению Е.М. Бабосова, эффективность воспитательнои�  работы 
напрямую зависит от совпадения ожидании�  и требовании�  сотруд-
ника к коллективу с позициеи�  и отношением коллектива к своим  
работникам [8, с. 342–343]. Это в полнои�  мере относится и к внутри-
коллективным отношениям, складывающимся в подразделениях 
СК. При этом наиболее успешнои�  является воспитательная работа, 
которая начинается с уточнения непосредственным руководителем 
подразделения ожидании�  следователя от работы, перспектив его 
профессионального и социального роста, в связи с чем построенные 
на основе мотивации коллектива и отдельных сотрудников идеоло-
гические мероприятия наиболее продуктивны. В данном смысле про-
является взаимосвязь идеологического и функционального уровнеи�  
формирования и реализации ГКП в СОПС, поскольку на всех этапах 
подбора, расстановки и подготовки кадров присутствует идеологи-
ческая компонента, одна из важнеи� ших для мотивации карьерного 
роста сотрудника. 

Социокультурная деятельность выступает базисом для форми-
рования личности сотрудника, стрессоустои� чивости, психического  
и физического здоровья. При условии развития даннои�  составляю-
щеи�  в коллективе у сотрудников минимизируются риски алкоголиз-
ма, курения и иных вредных привычек, повышается уровень защиты 
от профессиональнои�  деформации. 

Проведенное анкетирование показало, что в социокультурнои�  де-
ятельности СК должны учитываться потребности сотрудников, их 
интересы. Дополнительныи�  резерв для совершенствования указан-
нои�  работы может быть расширен за счет проведения коллективных 



экскурсии�  выходного дня (55,96 % опрошенных), изучения иностран-
ных языков (28,81 %), введения физических занятии�  по профилак-
тике нарушении�  нервнои�  и опорно-двигательнои�  системы человека 
(22,19 %), вовлечения в научно-исследовательскую деятельность 
(19,87 %), обучения танцам (6,62 %). Полномочия по организации со-
циокультурнои�  деятельности СК в части проведения коллективного 
спортивно-культурно-просветительского отдыха целесообразно пе-
редать общественным формированиям, функционирующим в СК, что 
позволит повысить инициативу сотрудников. 

Таким образом, идеологическое направление формирования  
и реализации ГКП в СОПС (воспитательная и информационнопро-
пагандистская работа, социальноправовая и социокультурная де-
ятельность) целесообразно развивать посредством вовлечения 
сотрудников раи� онного звена в мероприятия, проводимые кадро-
выми подразделениями на областном и республиканском уровнях; 
осуществления идеологических мероприятии�  только с учетом мо-
тивации сотрудников СК; вовлечения в организацию социокультур-
нои�  деятельности общественных формировании� , деи� ствующих в СК 
(офицерские собрания, союзы следователеи� , ветеранская организа-
ция, БРСМ, Белорусскии�  союз женщин и др.). 
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ГЛАВА 5.  
СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ  
КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ,  
И ИХ ПРАВОМОЧИЯ 

5.1. Понятие и содержание системы субъектов  
Следственного комитета, реализующих государственную  

кадровую политику
Государственно-управленческое содержание реализации ГКП в СК 

определяется наличием в его правовом механизме системы соответ-
ствующих субъектов. Эти субъекты представляют единую центра-
лизованную систему уполномоченных органов ЦА СК, УСК, главных 
управлении� , управлении� , отделов, секторов (групп), подразделении�  
СК и УСК (далее — подразделения), наделенных совокупностью 
прав и обязанностеи�  по реализации исполнительно-распорядитель-
нои�  деятельности, государственно-властными полномочиями как 
государственныи�  правоохранительныи�  орган и военизированная 
организация для целенаправленного управленческого (организаци-
онного и распорядительного) воздеи� ствия на объекты управления, 
обусловленного особенностями службы в СК как вида государствен-
нои�  службы. Деятельность данных субъектов осуществляется в том 
числе в форме исполнения должностными лицами СК своих юриди-
ческих обязанностеи�  по осуществлению кадровои�  работы, корре-
спондирующих с правами иных субъектов ГКП в СОПС и основанных 
на единообразном применении установленных правовыми актами 
процедур и разумном усмотрении должностных лиц. Кроме того, ука-
занные субъекты с учетом общности цели находятся во взаимосвязи 
друг с другом, их права и обязанности соотносятся, им присуще вну-
треннее единство, отражающее целостность системы органов и под-
разделении�  общегосударственного, ведомственного, регионального 
и раи� онного уровнеи� . 

Таким образом, система субъектов, реализующих ГКП в СК, опре-
деляется наличием иерархически структурированнои�  совокупности 
уполномоченных органов и подразделении�  общегосударственного, 
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ведомственного, регионального и раи� онного уровнеи� , наделенных 
совокупностью прав и обязанностеи� , государственно-властными 
полномочиями, реализующих исполнительно-распорядительную де-
ятельность посредством соответствующих форм и методов.

Научныи�  анализ организационно-структурнои�  и компетенцион-
нои�  составляющеи�  правового механизма реализации ГКП в СК позво-
ляет выделить элементы (звенья) субъектов, осуществляющих такую 
политику, к которым относятся подразделения СК, УСК, МО-ГО-РОСК, 
выполняющие определенные функции в рамках их полномочии� . 

На основе анализа правового воздеи� ствия на объект управления 
соответствующих субъектов можно выделить две группы правоот-
ношении� : внутренние полномочия — распространяющиеся исклю-
чительно в рамках структурного подразделения на подчиненных 
руководителю по службе сотрудников, и внешние полномочия — рас-
пространяющиеся на более широкии�  круг объектов, в том числе на 
сотрудников, не находящихся в прямом подчинении.

Первая группа правоотношений — внутренние полномочия — ха-
рактеризуется наличием прав и обязанностеи� , целью которых явля-
ется организация управления внутри органов и подразделении�  СК  
в соответствии с полномочиями начальников самостоятельных ор-
ганов и подразделении� , закрепленными в правовых актах СК [179],  
по внесению предложении�  о назначении, передвижении, освобо-
ждении от должности, по подбору, расстановке кадров, утверждению 
служебных обязанностеи�  и должностных инструкции� , осуществле-
нию идеологическои�  работы, соблюдению подчиненными сотруд-
никами и гражданским персоналом служебнои�  и трудовои�  дисци-
плины, проведению мероприятии�  по повышению их квалификации, 
а также внесению предложении�  о материальном и моральном их 
стимулировании, принятию мер по обеспечению безопасности служ-
бы в подразделении и др., что является неотъемлемым условием 
осуществления организационно-управленческого процесса работы  
с кадрами. 

Вторая группа правоотношений — внешние полномочия — охваты-
вает более широкии�  круг объектов правового воздеи� ствия субъектов 
управления, т. е. выходит за пределы конкретного подразделения  
и непосредственно подчиненных по службе сотрудников. В основе 
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компетенции�  данного уровня лежит сущностное предназначение 
подразделения, отражающееся в его функциях и взаимосвязях с раз-
личными элементами системы, предопределяет координирующую 
роль субъектов при реализации задач, возложенных на СК. В связи 
с этим дальнеи� шую классификацию внешних полномочии�  целесо-
образно осуществить в зависимости от исследованных в разделе 4.1 
основных направлении�  реализации ГКП в СК (сущностно-концепту-
альное, функциональное и идеологическое). 

Таким образом, система субъектов, реализующих ГКП в СК, — это 
иерархически структурированная совокупность взаимосвязанных 
компетентных органов и подразделении�  общегосударственного, 
ведомственного, регионального и раи� онного уровнеи� , осуществля-
ющих в зависимости от объема своеи�  компетенции государствен-
но-властные полномочия и конкретные управленческие решения  
в пределах внутренних полномочий структурного подразделения  
и внешних полномочий, посредством которых реализуются сущност-
но-концептуальное, функциональное и идеологическое направления 
такои�  политики, и распространяющихся на подчиненных руководи-
телю по службе сотрудников и на кадры, не находящиеся в прямои�  
подчиненности по службе.

5.2. Полномочия субъектов, реализующих  
сущностно-концептуальное направление государственной  

кадровой политики в Следственном комитете 
Сущностно-концептуальное направление реализации субъекта-

ми ГКП в СК, как отмечалось, имеет целью обеспечение посредством 
подготовки и принятия юридически обязательных правил, разра-
ботки стратегии и принципов такои�  политики механизма админи-
стративно-правового регулирования общественных отношении� , 
связанных с подбором, расстановкои� , подготовкои�  и воспитанием 
кадрового потенциала, способного по своим физическим, психо-
логическим, интеллектуальным и иным качествам решать задачи, 
возложенные на СК. 

В настоящее время в Методических рекомендациях по организа-
ции и проведению кадрового планирования в государственных орга-
нах и иных государственных организациях, разработанных Научно- 
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исследовательским институтом теории и практики государственно-
го управления Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, предложены типичные способы и методы планирования 
текущеи�  кадровои�  ситуации в организации, изложены общие подхо-
ды кадрового менеджмента в государственных организациях [104,  
с. 7]. Вместе с тем в указанных Методических рекомендациях не на-
шли должного научного разрешения актуальные аспекты, связан-
ные с субъектами, уполномоченными на проведение такого анализа,  
в том числе с учетом наличия специфики реализации ГКП различны-
ми государственными органами. 

Исходя из обоснованных в разделе 4.1 исследования элементов 
сущностно-концептуального направления ГКП в СК, представляется 
возможным классифицировать субъектов ее реализации на соответ-
ствующие группы.

1. Субъекты, формирующие концепцию ГКП, — органы и под-
разделения СК, деятельность должностных лиц которых направлена 
на разработку стратегии и принципов указаннои�  политики, адми-
нистративно-правового механизма регулирования общественных 
отношении�  и реализации такои�  политики, связанных с подбором, 
расстановкои� , подготовкои�  и воспитанием кадров, способных по сво-
им интеллектуальным, физическим, психологическим и иным каче-
ствам решать возложенные на СК задачи. 

Такои�  подход основывается на закрепленных в ст. 2 Закона о След-
ственном комитете основных задачах СК, включающих изучение 
потенциала СОПС и возможности их осуществления посредством 
оценки потребности в кадрах и штатных единицах применительно 
к организационно-штатнои�  структуре СК, внесения предложении�  
по обеспечению мобильности кадров и прогноза их движения в пер-
спективе, оценки деи� ствующих сотрудников и потенциала граждан, 
способных по своим личностным и морально-деловым качествам  
к занятию соответствующих должностеи�  в СК. Именно качественная 
составляющая кадрового потенциала является основополагающеи�  
при осуществлении такои�  политики, что подтверждается 70,86 % 
опрошенных сотрудников. 

На СК возлагается ряд задач, закрепленных не только в Законе  
о Следственном комитете, но и иных законодательных актах, в первую 
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очередь УПК. Это обусловливает значимость проведения качествен-
нои�  оценки каждои�  реализующеи�  задачи функции, в том числе по осу-
ществлению досудебного уголовного производства. В связи с этим к 
субъектам, реализующим ГКП в СОПС, следует отнести подразделения 
СК и их должностных лиц, наделенных правом осуществления процес-
суального контроля (начальники следственных подразделении� , основ-
ными функциями которых являются осуществление процессуального 
контроля и (или) обеспечение отдельных направлении�  следственнои�  
работы (ГУПК, ГУРЦПС, УАПиМОПР, КО, МПО, УСБ ЦА, УПК, ОАПиМОПР 
и КО УСК) [170, п. 2.4], и осуществляющих аналитическую деятель-
ность (УАПиМОПР, ГУПК, ГУРЦПС, ГСУ, ГУРПСОПиК, ОКУ, УКиИР, УПО,  
КО, ОРОГ, МПО ЦА, уполномоченные подразделения УСК) [177, п. 9], ко-
торые должны оценивать кадровыи�  потенциал исходя из результатов 
работы подразделении� , руководителеи�  и сотрудников различных уров-
неи� , учитывая недостатки и упущения в работе, дисциплинарную прак-
тику, т. е. фактически оценивая кадровыи�  потенциал СК, на основании 
которых принимаются управленческие и индивидуальные решения в 
сфере кадровои�  политики по подбору, расстановке и подготовке сотруд-
ников СК, обеспечивая диалектическое единство и взаимосвязь каче-
ственных и количественных характеристик потенциала СК. 

Кроме отмеченного, оценка кадрового потенциала СК базируется 
на соответствующих требованиях к компетентности сотрудников, 
осуществляющих досудебное уголовное производство, к которым от-
носятся следственные подразделения всех уровнеи� , с учетом способ-
ностеи�  и возможностеи�  должностных лиц выполнять такие задачи.  
В связи с этим определение особых требовании�  к таким лицам сле-
дует возложить на кадровые подразделения, которые осуществля-
ют комплектование, определяют требования к физическои�  и пси-
хологическои�  подготовке и координируют деятельность с иными 
субъектами, вовлеченными в формирование медицинских (отдел 
медицинского обеспечения ЦА СК) и профессиональных требова-
нии�  (следственные подразделения, подразделения процессуального 
контроля и аналитические подразделения СК). Правильность такого 
научного подхода подтверждается мнением большинства анкетиро-
ванных сотрудников, которые отметили, что наибольшие трудности 
возникают при объективности оценки профессионализма в связи  
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с отсутствием надлежащих критериев эффективности такои�  деятель-
ности (45,7 %) и превалированием субъективизма в работе кадровых 
(21,52 %) и следственных (39,74 %) подразделении� . 

В связи с этим значимым является взаимодеи� ствие субъектов, ре-
ализующих ГКП в СК на стадиях формирования концепции кадровои�  
политики, связанных прежде всего с выявлением основных проблем 
реализации на ведомственном уровне УКиИР, УАПиМОПР, на реги-
ональном уровне — кадровыми подразделениями, ОАПиМОПР, на 
раи� онном — руководителями подразделении�  и инспекторами по ка-
дровои�  работе, исходя из научного анализа путей решения выявлен-
ных проблем, прогнозирования результативности введения новаций 
и оценки их с позиции согласованности с концепцией кадровой поли-
тики, которые должны выполнять координирующие роли на основе 
изучения правоприменительнои�  практики соответствующими субъ-
ектами и выработки в конечном счете наиболее оптимальных путеи�  
повышения кадрового потенциала СК, что подтверждается также ре-
зультатами проведенного анкетирования (60,26 и 24,83 % опрошен-
ных сотрудников соответственно). 

Таким образом, на основании полученных результатов формирует-
ся и реализуется стратегия развития ГКП в СК, учитывающая наи-
более оптимальные подходы, отвечающие современным требовани-
ям к качеству кадровои�  политики СК. Основными реализующими ее 
субъектами являются Председатель СК, его заместители, коллегия 
СК и ЦА СК. При этом последнии�  информационно и организационно 
обеспечивает их деятельность, организует работу по реализации ГКП 
в СК, включающеи�  подбор, расстановку, подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации и аттестации сотрудников, гражданско-
го персонала СК, формирование резерва руководящих кадров [154,  
абз. 12 ст. 11], что в итоге способствует осуществлению единои�  ка-
дровои�  политики в системе СК и реализации приоритетных направ-
лении�  работы с кадрами [211, п. 8 абз. 2, 3].  

Один из важнеи� ших сущностных элементов реализации ГКП  
в СК — повышение квалификации и переподготовка кадров, целью 
которого является организованное и планомерное обучение квали-
фицированных кадров для подразделении�  СК, владеющих совокуп-
ностью специальных знании� , умении�  и навыков. Обусловлено это 
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тем, что в процессе переподготовки на основании соответствующих 
учебных и учебно-тематических планов и программ осуществляется 
непрерывное профессиональное образование сотрудников СК, име-
ющих высшее, в том числе неюридическое, образование, направлен-
ное на изучение особенностеи�  профессии следователя, специализи-
рующегося на расследовании конкретнои�  категории уголовных дел, 
а также руководителя следственного подразделения. Повышение 
квалификации как вид непрерывного профессионального обучения 
сотрудников СК осуществляется путем совершенствования и об-
новления теоретических и практических знании� , умении�  и навыков  
в сфере досудебного уголовного производства.  

Научныи�  анализ практики реализации указанных направлении�  
деятельности может быть обеспечен лишь с помощью формирова-
ния научно-образовательнои�  модели подготовки, переподготовки  
и повышения квалификации посредством надлежащего функциони-
рования УВО СК. Как указывалось ранее, подобные УВО обеспечива-
ют учебныи�  процесс практически всех правоохранительных органов. 
Например, Институт переподготовки и повышения квалификации 
судеи� , сотрудников прокуратуры, работников судов и учреждении�  
юстиции Белорусского государственного университета и Институт 
СК осуществляют переподготовку кадров по юридическим специаль-
ностям, повышение квалификации юридических кадров, специаль-
ную подготовки судеи� . В указанных УВО обеспечивают формирова-
ние у слушателеи�  навыков применения законодательства с учетом 
тенденции�  его развития, судебнои�  и правоприменительнои�  прак-
тики, анализируют правоприменительную практику и внедряют ее  
в учебныи�  процесс, разрабатывают доктринальные модели толкова-
ния законодательства и др., направленные на практические нужды 
судебно-прокурорскои�  системы [187].

При этом образовательныи�  процесс должен быть практико-ориен-
тированным, позволяющим оперативно реагировать на изменения  
в законодательстве, обусловленные развитием общественных от-
ношении� , в том числе с учетом процессов цифровизации, развития  
информационных технологии�  и др. 

Таким образом, переподготовка и повышение квалификации, кото-
рые реализованы посредством формирования и реализации научно- 
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образовательнои�  модели обучения и воспитания работников ОПС, 
позволяет надлежащим образом решать возложенные на СК задачи. 
Такои�  подход подтверждается проведенным анкетированием, соглас-
но которому большинство опрошенных (79,47 %) считают, что функ-
ционирование и реализация такои�  модели являются одним из наибо-
лее эффективных путеи�  совершенствования кадровои�  деятельности 
СК. В целях надлежащеи�  реализации такои�  научно-образовательнои�  
модели необходимо осуществление ряда правовых и организацион-
ных мер, связанных с организационно-управленческим процессом, 
вовлечением органов и подразделении�  СК, их должностных лиц, 
специалистов иных организации� , в том числе Министерства обра-
зования, определяющих потребности СК в образовательном и науч-
ном процессе, осуществляющих подбор соответствующего кадрового 
ресурса педагогического и вспомогательного персонала, правовое, 
организационное и материальное обеспечение. Реализация такои�  
деятельности проводится следующими субъектами: 1) правового 
обеспечения; 2) кадрового обеспечения; 3) организационного обе-
спечения образовательного процесса; 4) материально-технического 
обеспечения; 5) информационного обеспечения. 

Таким образом, научно-образовательная модель подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров СК призвана обеспе-
чить реализацию возложенных на СК задач. 

2. Субъекты, осуществляющие подготовку, принятие и неофи-
циальную инкорпорацию нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения в сфере реализации ГКП в СОПС — компетент-
ные подразделения СК и их должностные лица, деятельность которых 
направлена на обеспечение подготовки, принятия и систематизации 
юридически обязательных правил регулирования общественных от-
ношении� , связанных с подбором, расстановкои� , подготовкои�  и воспи-
танием кадров, способных по своим интеллектуальным, физическим, 
психологическим и иным качествам решать задачи СК. 

В деятельность по разработке юридически обязательных правил  
в сфере ГКП в СК вовлечены субъекты, которые посредством по-
знавательнои�  и процессуальнои�  деятельности осуществляют под-
готовку и принятие нормативных правовых актов СК, регулиру-
ющих правоотношения в указаннои�  сфере. Это правоотношения, 
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связанные с мониторингом правотворчества, анализом практики 
по вопросам реализации ГКП и внесением соответствующих пред-
ложении� ; подготовкои�  и согласованием проекта нормативного 
правового акта; предварительнои�  экспертизои�  на предмет соот-
ветствия новации�  деи� ствующим правовым нормам и принципам 
ГКП; инициированием внесения изменении�  в законодательство или 
внесения проекта компетентному государственному органу или 
должностному лицу, обладающему правом законодательнои�  ини-
циативы; изданием правового акта и правовым обеспечением его  
реализации.

Проведенное исследование показывает, что, с однои�  стороны, 
следует расширить круг субъектов, вовлеченных в нормотворче-
скую деятельность, отнеся к ним не только УКиИР и иные подраз-
деления ЦА СК, но и УСК, МО-ГО-РОСК, а с другои�  — возложить на 
УКиИР анализ практики по вопросам реализации ГКП и внесение 
соответствующих предложении�  в УПО, осуществляющее монито-
ринг правотворчества. Таким образом, повышение уровня участия 
следственных подразделении�  в разработке законодательства по-
зволит в большеи�  степени учитывать специфику их деятельности. 
Проблемные вопросы реализации ГКП в СК на систематическои�  ос-
нове целесообразно отражать в протоколах оперативных совеща-
нии�  УСК, анализ которых надлежит отнести к компетенции УКиИР, 
с последующим информированием руководства СК, что может по-
служить поводом для подготовки и согласования соответствующего 
проекта нормативного правового акта. 

При этом подготовку и согласование проекта нормативного пра-
вового акта, его предварительную правовую экспертизу на предмет 
соответствия деи� ствующим правовым нормам и принципам ГКП, 
инициирование внесения изменении�  в законодательство или внесе-
ния проекта в компетентныи�  государственныи�  орган или должност-
ному лицу, обладающим правом законодательнои�  инициативы, це-
лесообразно возложить на постоянно деи� ствующую рабочую группу 
из числа руководителеи�  и сотрудников УПО, УКиИР, УАПиМОПР, ОКУ,  
в том числе с учетом мнения иных организации� , общественных объ-
единении�  и ученых; издание нормативного правового или правового 
акта СК — на Председателя СК, поскольку в соответствии с Законом 
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о Следственном комитете данное должностное лицо уполномочено 
обеспечить реализацию ГКП в СК. 

Результатом такои�  непрерывнои�  деятельности указанных субъек-
тов является создание нормативных правовых и иных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере реализации ГКП в ОПС, образующих 
определенную совокупность и подлежащих в целях обеспечения эф-
фективнои�  нормотворческои�  и правоприменительнои�  деятельности их 
упорядочиванию по предметному признаку, которое включает подбор, 
учет, накопление соответствующих правовых актов, их систематизацию 
по направлениям деятельности, издание сборников, помещение их ма-
териалов в автоматизированную информационную систему «Докумен-
ты Следственного комитета». Исходя из сущностно-концептуальных 
аспектов указаннои�  деятельности, проведение неофициальной инкор-
порации нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения  
в области реализации ГКП в СОПС, целесообразно возложить на УКиИР 
и их должностных лиц, поскольку они в соответствии с Законом о След-
ственном комитете призваны обеспечить реализацию указаннои�  поли-
тики в ведомстве. Данныи�  вывод подтверждается мнением большин-
ства сотрудников (56,62 %), принявших участие в анкетировании. 

Таким образом, субъектами, реализующими сущностно-концеп-
туальное направление ГКП в СК, являются органы и подразделения 
СК, определяющие концепцию указаннои�  политики посредством 
изу чения потенциала ОПС, установления требовании�  к компетенции 
сотрудников, выявления и решения основополагающих подходов  
к формированию стратегии развития и научно-образовательнои�  
модели подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров СК, а также осуществляющие подготовку, принятие и нео-
фициальную инкорпорацию нормативных правовых актов, регули-
рующих правоотношения в указаннои�  сфере. Такои�  научныи�  подход 
направлен на определение субъектов, реализующих сущностно-кон-
цептуальное направление реализации ГКП в СК, места и роли каждо-
го из них в указаннои�  системе, а также компетенции в целях совер-
шенствования правового регулирования их деятельности с учетом 
решаемых задач, обеспечения надлежащего взаимодеи� ствия этих 
субъектов, повышения эффективности и оптимизации управления 
при реализации даннои�  политики. 
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5.3. Полномочия субъектов, реализующих функциональное 
направление государственной кадровой политики  

в Следственном комитете
Особое значение в реализации функционального направления 

ГКП в СОПС отводится субъектам — органам и подразделениям СК, 
их должностным лицам, связанным с подбором, расстановкои� , под-
готовкои�  и воспитанием кадров, способных по своим интеллекту-
альным, физическим, психологическим и иным качествам решать  
задачи СК. 

Обусловлено это множественностью и неоднородностью юридиче-
ски значимых деи� ствии� , осуществляемых субъектами, реализующими 
данное направление деятельности, а также недостаточнои�  разрабо-
танностью указанного направления в науке. С учетом изложенного 
представляется возможнои�  классификация таких субъектов в зависи-
мости от непосредственных функции�  на основные и факультативные 
(обеспечивающие). При этом важно подчеркнуть, что обеспечивающая 
(дополнительная) роль возложена на кадровые подразделения, кото-
рые реализуют данные функции на постояннои�  основе, а основная —  
иные субъекты, реализующие ГКП в СК в зависимости от стадии ка-
дрового процесса. Таким образом, функциональное направление реа-
лизации ГКП в СОПС осуществляется единои�  системои�  субъектов, как 
непосредственно наделенных компетенциеи�  по подбору, расстановке 
и подготовке кадров, так и обеспечивающих данные процессы. Между 
субъектами этои�  системы на всех стадиях функционального направ-
ления образуются многоуровневые связи, которые следует класси-
фицировать в зависимости от содержания осуществляемых функции� . 
Данныи�  критерии�  позволяет выделить субъекты, реализующие ад-
министративно-управленческие; коммуникационно-аттестационные; 
организационно-обеспечивающие и обучающие функции. 

Субъектами, осуществляющими административноуправленче-
ские функции, выступают руководители органов и подразделении�  
различных уровнеи� , наделенные полномочиями по приему на служ-
бу, включению в резерв на выдвижение, перемещению по службе, 
увольнению. 

Коммуникационноаттестационные функции воплощаются  
в жизнь всеми субъектами, реализующими ГКП в СОПС, посредством 
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профессионально-ориентационнои�  работы, выявления кандидатов 
на службу, отбора кандидатов для занятия должности, аттестации. 
Правовои�  механизм реализации указанных функции�  предполагает 
следующии�  алгоритм деи� ствии�  субъектов: на первичном уровне все 
субъекты, реализующие ГКП в СОПС, осуществляя повседневную де-
ятельность, проводят соответствующую агитационную работу среди 
граждан, отвечающих требованиям к занятию определенных долж-
ностеи� , стимулируют развитие желания нести службу в СК и иници-
ируют соответствующии�  интерес к занятию должности, разъясняют 
цели, задачи работы в СК, специфику деятельности, сущность работы 
на определеннои�  должности и основные компетенции. Такои�  подход 
является базисным в агитационнои�  деятельности, что подтвержда-
ется результатами анкетирования сотрудников [приложение А].  
На втором уровне в данную деятельность включаются кадровые под-
разделения СК, которые разъясняют формальную сторону службы  
в СК. С однои�  стороны, процесс коммуникации на данных уровнях но-
сит агитационныи�  характер, а с другои�  — направлен на оценку спо-
собностеи�  для участия в отборе к занятию определеннои�  должности. 
На последующем уровне в кадровыи�  процесс включаются субъекты, 
обеспечивающие принятие обоснованного кадрового решения по-
средством согласования и (или) аттестации. К таким субъектам отно-
сятся должностные лица подразделении�  собственнои�  безопасности, 
режимно-секретнои�  деятельности, иных заинтересованных (про-
фильных) подразделении�  СК, курирующих соответствующее направ-
ление деятельности, а также члены аттестационнои�  комиссии. 

Особенностью содержания указанных функции�  является двусто-
роннее или многостороннее взаимодеи� ствие различных субъектов 
системы реализации ГКП в СК и непосредственного гражданина (как 
объекта воздеи� ствия) в ходе формирования даннои�  политики. 

К субъектам, осуществляющим организационнообеспечивающие 
функции, относятся кадровые подразделения СК и их должностные 
лица, в компетенцию которых входит определение потребностеи�  в ка-
драх, сбор и изучение информации о кандидатах, адаптация к службе, 
отбор кандидатов для переподготовки и повышения квалификации. 
Такои�  подход в целом согласуется с деятельностью УКиИР, включая 
организацию системы подбора, расстановки и аттестации сотруд-
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ников и гражданского персонала СК, работы по подбору и приему 
на службу, организационно-методическое руководство работы с ка-
драми, формирование резерва, ведение личных дел; взаимодеи� ствие  
с УВО СК и иными организациями по вопросам подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации, стимулирования процессов 
подготовки кадров, в том числе включенных в резерв, проведения 
учебных сборов, занятии�  и реализации отдельных направлении�  про-
фессиональнои�  подготовки, присвоения класснои�  квалификации.  

Субъекты, реализующие обучающую функцию, в зависимости от 
содержания и сферы обучения следует классифицировать на специ-
ализированные (УВО СК) и общеобразовательные (наставники, за-
крепленные за сотрудниками, впервые назначенными на службу  
в СК, и должностные лица СК, государственных органов, организа-
ции� , в частности Министерства образования). 

Ключевая роль среди субъектов различных уровнеи�  отводится 
субъектам УВО СК, организующим и координирующим вопросы под-
готовки кадров СК, обладающим комплексом компетенции� , с однои�  
стороны, свои� ственных УВО, а с другои�  — самостоятельному элементу 
в структуре СК. Данныи�  подход направлен на обеспечение целостно-
сти подготовки в СК и скоординированности работы иных субъектов, 
реализующих такую функцию. При этом институт наставничества 
является практико-ориентированнои�  составляющеи�  по закреплению 
знании�  выпускников УВО, сопровождению их при самостоятельном 
выполнении служебных обязанностеи� , что подтверждается боль-
шинством опрошенных в ходе анкетирования сотрудников (76,49 %).  
Выстроенная таким образом работа имеет целью исключение фор-
мализма в деятельности наставников, конкретизацию их задачи  
по индивидуальнои�  работе с выпускниками УВО. 

Логическим продолжением работы по непрерывному обучению 
личного состава является восполнение знании�  о законодательстве, 
актуальных вопросах правоприменения, новинках криминалистиче-
скои�  техники, тактики и методики, передовых исследованиях в об-
ласти досудебного уголовного производства, что предполагает в том 
числе подбор лекторов, способных восполнить недостающие знания 
применительно к потребностям конкретного подразделения. Такая 
модель организации функционального направления реализации 
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ГКП в СОПС позволяет минимизировать дублирование компетенции, 
оптимально задеи� ствовать профессиональные возможности и специ-
фику системы субъектов, учитывать потребности СК при подборе, 
расстановке и подготовке кадров. 

Таким образом, субъектами, реализующими функциональное на-
правление ГКП в СК, являются органы и подразделения СК, государ-
ственные органы и организации, осуществляющие административ-
но-управленческие, организационно-обеспечивающие, обучающие 
(специализированные и общеобразовательные) функции в указаннои�  
сфере. Такои�  научныи�  подход к субъектам реализации ГКП в СК на-
правлен на уточнение их системы, места и роли в неи� , компетенции  
в целях выработки научно-теоретических и прикладных предложе-
нии�  и рекомендации�  по непосредственному подбору, расстановке, 
подготовке и воспитанию кадров. 

5.4. Полномочия субъектов, реализующих идеологическое 
направление государственной кадровой политики  

в Следственном комитете
В правовои�  механизм реализации идеологического направления 

ГКП в СК входят субъекты, осуществляющие воспитательную, ин-
формационно-пропагандистскую, социально-правовую и социокуль-
турную работу, что объединяет сущностно-концептуальное и функ-
циональное направления и занимает промежуточное место между 
ними, поскольку характерно и для формирования, и для реализации 
ГКП в СОПС. Кроме того, на каждом этапе формирования кадров как 
юридического, так и организационного процесса усматривается иде-
ологическая составляющая [98, л. 110]. Это обусловлено тем, что 
идеологическая деятельность (воспитательная, индивидуальная 
воспитательная, психологическая, информационно-пропагандист-
ская работа, социально-правовая и социокультурная деятельность) 
отражает стратегию и принципы даннои�  политики, развивает и фор-
мирует ее, а также реализует указанные теоретические конструкции 
и правовые предписания через все элементы функционального на-
правления. 

Основнои�  целью идеологического направления является дости-
жение и поддержание высокого уровня морально-нравственнои�   
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составляющеи�  сотрудников и гражданского персонала СК, вос-
питание патриотизма и формирование понимания государствен-
нои�  политики в сфере досудебного уголовного производства. 
Значительная роль в реализации данного направления деятель-
ности отводится таким общественным формированиям, как офи-
церские собрания, ветеранские, женские и молодежные органи- 
зации и др. 

На различных стадиях идеологическои�  работы роль субъек-
тов отличается в зависимости от содержания их иерархического 
подчинения и компетенции (иерархически-компетенционных ха-
рактеристик), в их числе субъекты: 1) организующие идеологиче-
скую работу; 2) координирующие указанную деятельность, 3) ру-
ководящие идеологическои�  работои� ; 4) обеспечивающие данную  
деятельность. 

Субъектами, организующими идеологическую работу, являются 
заместитель Председателя СК, курирующии�  деятельность подразде-
лении�  кадров и идеологическои�  работы, финансово-экономических 
и тыловых подразделении� , а также начальники УСК по областям  
и г. Минску и их заместители, к компетенции которых относятся 
утверждение планов проведения мероприятии�  идеологическои�  ра-
боты, определение порядка и сроков их выполнения, непосредствен-
ное участие в таких мероприятиях, осуществление контроля за состо-
янием идеологическои�  работы.

К субъектам, осуществляющим координацию и общее руководство 
идеологической работой, относятся руководители подразделении�  ка-
дров и идеологическои�  работы, структурных подразделении�  ЦА СК, 
УСК, МО-ГО-РОСК, полномочиями которых является не только руко-
водство деятельностью идеологических работников, но и координа-
ция взаимодеи� ствия всех субъектов рассматриваемои�  системы (орга-
нов и подразделении� , общественных формировании� ). 

Субъектами, осуществляющими руководство идеологической ра-
ботой, являются руководители структурных подразделении�  ЦА СК, 
УСК, МО-ГО-РОСК, на которых возложена не только персональная от-
ветственность за состояние идеологическои�  работы в возглавляемых 
органах и подразделениях, но и формирование имиджа государствен-
нои�  службы, положительного представления о государственнои�  уго-
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ловнои�  политике и следственнои�  работе у граждан, должностных 
лиц государственных органов и представителеи�  общественных фор-
мировании� . 

Наиболее многочисленна группа субъектов, обеспечивающих идео-
логическую работу, — это должностные лица структурных подразде-
лении�  ЦА СК, УСК, МО-ГО-РОСК, в служебные обязанности которых 
входят организация и проведение идеологических мероприятии�  
(идеологические работники), сотрудники иных подразделении� , на 
которых возложены задачи реализации идеологическои�  работы по 
соответствующим направлениям деятельности, а также представи-
тели общественных формировании� , которые осуществляют воспита-
тельную, информационнопропагандистскую работу, социальнопра-
вовую и социокультурную деятельность.

Субъектами, обеспечивающими воспитательную работу (профес-
сиональное, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное  
и семеи� но-бытовое воспитание), являются непосредственные и вы-
шестоящие руководители подразделении� , к компетенции которых 
относится не только общеколлективное воспитание (пропаганда 
безупречного выполнения служебного долга, организация торже-
ственных мероприятии�  по случаю государственных праздников  
и памятных дат, выступлении�  ветеранов, проведение занятии� , офи-
церских собрании� , конкурсов профессионального мастерства, изу-
чение и обобщение передового опыта расследования преступлении� , 
служебные ритуалы), но и индивидуальная воспитательная работа 
(проведение бесед, индивидуальных задании�  и поручении� , оказание 
помощи по уголовным делам, контроль за расследованием, оценка 
результатов, дисциплинарная практика и пр.), которая, по мнению 
опрошенных сотрудников (69,54 %), представляет собои�  наиболее 
эффективную форму воспитания. 

Кроме того, в целях защиты национальных интересов, доведения 
до сотрудников СК объективнои�  информации о социально-политиче-
ских событиях в мире, стране и состоянии служебнои�  деятельности 
важным является функционирование группы субъектов, осущест-
вляющих информационнопропагандистскую работу (идеологиче-
ская подготовка; текущее информирование). К субъектам даннои�  
группы относятся: 
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идеологические работники (проведение занятии�  по идеологи-
ческои�  подготовке; разъяснение внешнеи�  и внутреннеи�  политики 
Республики Беларусь; белорусскои�  государственности, политиче-
скои�  и социально-экономическои�  модели развития, выработка ком-
плексных мер по защите сотрудников и гражданского персонала от 
негативного влияния деструктивного дезинформирования и инфор-
мационно-психологических угроз, препятствующих объективному 
и всестороннему расследованию уголовных дел; обеспечение сред-
ствами визуальнои�  информации); 

сотрудники ОИиСО ЦА СК и пресс-офицеры УСК (информирова-
ние о социально-политическои�  и экономическои�  ситуации в Бе-
ларуси и мире, результатах расследования уголовных дел, борьбы  
с преступностью и коррупциеи� ; организация брифингов по уго-
ловным делам, получившим большои�  общественныи�  резонанс,  
и выступлении�  компетентных должностных лиц по актуальным про-
блемам досудебного уголовного производства и законодательным  
инициативам СК); 

редакция ведомственного научно-практического журнала «Пред-
варительное расследование» (информирование о деятельности СК, 
кадровом потенциале комитета, назначениях на ключевые долж-
ности СК, государственных наградах, криминалистическои�  и тех-
ническои�  вооруженности подразделении�  СК и пр.). Результаты 
анкетирования показали, что наибольшее доверие у сотрудников 
(63,91 %) формируется в ходе проведения бесед с авторитетными 
представителями государственных органов и общественных орга-
низации� , а также на основе официальных публикации�  в печатных  
СМИ (28,48 %). 

Субъектами, обеспечивающими социальноправовую деятельность 
идеологической работы (формирование правосознания и правовои�  
культуры сотрудников и гражданского персонала; профилактика 
негативных проявлении�  в служебных коллективах; реализация со-
циальных прав и гарантии�  сотрудников и гражданского персонала, 
пенсионеров СК и членов их семеи� ), являются: 

должностные лица УПО (социальное и правовое просвещение со-
трудников и гражданского персонала, членов их семеи� , оказание 
консультативнои�  помощи, принятие мер по восстановлению на-
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рушенных прав) и подразделении�  тылового обеспечения СК и УСК 
(оказание помощи в решении социально-бытовых проблем, создание 
надлежащих условии�  для расследования уголовных дел, рабочего  
места); 

идеологические работники (проведение социологических ис-
следовании�  психологическои�  атмосферы в коллективе, монито-
ринг уровня социальнои�  защищенности, внесение рекомендации�  
по совершенствованию законодательства и правоприменитель-
нои�  практики). Вместе с тем указанные направления деятельности 
таких субъектов не находят должного отражения в их деятельно-
сти, поскольку о системности такои�  работы указало лишь 55,3 %  
опрошенных.  

В связи с этим целесообразно закрепление в соответствующих 
нормативных правовых и иных правовых актах положении�  о субъ-
ектах, обеспечивающих социокультурную деятельность, включая 
не только кадровых работников, но и общественные формирования 
(развитие служебнои�  и личнои�  культуры, приобщение их к культур-
ным ценностям; физическая подготовка; пропаганда и обеспече-
ние здорового образа жизни; формирование служебных традиции�  
и ритуалов), поскольку такая деятельность охватывает наиболее 
широкую сферу воздеи� ствия и касается различных сторон жизне-
деятельности сотрудников и гражданского персонала в различных 
социальных группах (государство, народ, нация, правоохранитель-
ныи�  орган, коллектив, семья, религиозная община, общественное 
формирование), с учетом специфики менталитета населения дан-
ного региона [102, с. 15]. При этом следует исключить формализм 
в ходе наставничества, развивать инициативу и лидерские спо-
собности, вырабатывать конкретные предложения по совершен-
ствованию служебнои�  и повседневнои�  деятельности молодых со-
трудников, решению их социально-бытовых проблем, повышению 
сплоченности и корпоративнои�  культуры, более объективному фор-
мированию резерва, продвижению кадров и их профессиональному 
росту. 

Таким образом, субъектами, реализующими идеологическое на-
правление, являются органы и подразделения СК, государственные 
органы и организации, организующие, координирующие и руково-



дящие идеологическои�  работои� , а также обеспечивающие при уча-
стии общественных формировании�  воспитательную, информаци-
онно-пропагандистскую, социально-правовую и социокультурную 
деятельность, направленную достижение и поддержание высокого 
уровня морально-нравственнои�  составляющеи�  должностных лиц  
и гражданского персонала СК, формирование понимания государ-
ственнои�  уголовнои�  политики в сфере досудебного уголовного 
производства. Такои�  научныи�  подход направлен на конкретизацию 
компетенции указанных субъектов, выявление инновационных 
источников и ресурсов в целях повышения эффективности такои�  де-
ятельности, внедрение новых форм реализации ГКП в СК. 



159

ГЛАВА 6.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  

СЛЕДСТВИЯ 

6.1. Критерии и показатели реализации 
сущностно-концептуального направления реализации 

государственной кадровой политики  
в Следственном комитете 

Реализация ГКП в СК направлена на обеспечение СК профессио-
нальными кадрами. В соответствии с теориеи�  эффективности оцен-
ка и пути совершенствования деятельности любых субъектов ос-
новываются на универсальнои�  категории «эффективность права» 
и рассматриваются в качестве меры результативности правового 
воздеи� ствия, т. е. способности и пригодности правовых предписании�  
оказывать максимально возможное положительное воздеи� ствие на 
общественные отношения в указаннои�  сфере.

В настоящее время существует ряд исследовании�  не только в тео-
рии и социологии права, но и отраслевых науках, в которых анализи-
руется широкии�  спектр принципов и способов организации оценки 
триады — правопонимания, правотворчества и правоприменения 
[19; 59; 92; 215, с. 49; 216; 226, с. 44] Так, в монографии А.Л. Савен-
ка «Теория эффективности уголовного закона» (2017) [226] рассма-
триваются универсальные методологии правовых исследовании�   
и проблемы теории эффективности. Аналогичным проблемам в сфе-
ре административных правоотношении�  посвящены работы О.С. Рога-
чевои�  [216], Д.В. Гвоздева и С.В. Добрияна [2, с. 111–122], Т.В. Телятиц-
кои�  [244]. 

Научныи�  анализ трудов указанных и других авторов позволяет 
сделать вывод, что проблему эффективности права следует рассма-
тривать с учетом целеи�  и специфики отраслеи�  права и его инсти-
тутов. Обусловлено это тем, что такои�  научныи�  подход направлен  
на определение эффективности деятельности субъектов, в том чис-
ле реализующих ГКП в СОПС, в достижении целеи�  указаннои�  поли-
тики. При этом формула определения эффективности как отношения  
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достигнутого результата к поставленнои�  цели вызывает опреде-
ленные сложности в правопонимании и правоприменении в связи  
с малоизученными в юриспруденции проблемами объективности из-
мерения человеческои�  деятельности, представляющего определение  
и сравнение в числовом выражении цели (установленныи�  эталон, 
критерии� ) с достигнутым результатом (показатели исследуемого 
объекта). В связи с этим оптимальныи�  выбор средств научного анали-
за, процедуру сравнения следует основывать на критериях, которые 
выступают мерои� , средством измерения, границеи�  количественных 
изменении�  данного качества и включают в себя соответствующие по-
казатели реализации ГКП в СОПС.

Основываясь на указанных подходах, эффективность реализации 
ГКП в СК следует определять в соответствии с основными направлени-
ями даннои�  деятельности и системы субъектов, их реализующих (раз-
делы 4.1 и 4.2), на основе критериев эффективности реализации трех 
направлений ГКП в СК: сущностноконцептуального (профессионализм, 
мотивация и стимулирование, состояние здоровья, физическои� , огне-
вои�  и специальнои�  подготовки кадров СК, а также оценки готовности 
и годности граждан нести службу в СК); функционального (результа-
тивность подбора, расстановки и подготовки кадров); идеологического 
(результативность воспитательнои� , информационно-пропагандист-
скои�  работы, социально-правовои�  и социокультурнои�  деятельности), 
которые направлены на установление показателеи� , являющихся эле-
ментами эмпирическои�  интерпретации критериев посредством воз-
можности наблюдения и измерения степени решения поставленных 
задач в ходе осуществления указаннои�  политики в целях определения 
результативности и путеи�  совершенствования ГКП в СК.

Критерии эффективности реализации сущностно-концептуаль-
ного направления ГКП в СК предполагают оценку деятельности его 
субъектов, связаннои�  с разработкои�  стратегии и принципов такои�  
политики, обеспечением подготовки и созданием юридически обяза-
тельных правил, правового механизма регулирования общественных 
отношении� , включающих подбор, расстановку, подготовку и воспита-
ние кадрового потенциала, в том числе профессиональные качества, 
состояние здоровья, физическои� , огневои�  и специальнои�  подготовки, 
готовности и годности к службе в ОПС.
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В связи с этим критерии эффективности сущностно-концептуаль-
ного направления деятельности заключаются в оценке профессио-
нализма кадров, основаннои�  на многофакторном реи� тинге системы 
статистических показателеи� , отражающих эффективность реализа-
ции ГКП в СК каждого следственного органа и подразделения и со-
стоящих из следующих групп: 

соблюдение законности при досудебном производстве (в том 
числе показатели о лицах, в отношении которых судами по причи-
не допущенных следователями нарушении�  постановлены оправда-
тельные приговоры либо вынесены постановления о прекращении 
производства по уголовным делам по реабилитирующим основани-
ям; необоснованно избиралась мера пресечения в виде заключения 
под стражу, предъявлялось обвинение);

оперативность расследования преступлении�  (в том числе пока-
затели уголовных дел, расследование по которым окончено в срок  
до одного, двух, трех, шести месяцев);

обеспечение возмещения ущерба (вреда), причиненного преступ-
лениями (в том числе суммы возмещенного ущерба; ущерба, причи-
ненного преступлениями по уголовным делам, суммы наложенного 
ареста на имущество); 

объем выполненнои�  следственнои�  работы (показатели находя-
щихся в производстве и оконченных производством уголовных дел 
к общему количеству совершенных преступлении� , принятие мер 
по их устранению (в частности числа внесенных представлении�  об 
устранении причин и условии� , способствовавших совершению пре-
ступлении� , по оконченным производством уголовным делам) и др. 
(Приложение В, таблица В 1).

При формировании методики многофакторных реи� тингов учтены 
такие важные аспекты, как отбор спастических параметров и опреде-
ление их значимости, поскольку при недостаточном количестве па-
раметров могут выпасть некоторые важные характеристики и такои�  
реи� тинг будет не в полнои�  мере объективен. В случае если параме-
тров слишком много, появляется ряд технических проблем, связан-
ных с трудностями при сборе, обработке и анализе значительного 
объема информации, соотносимости ее отдельных блоков друг с дру-
гом. Такои�  научныи�  подход основан в том числе на методике, разра-
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ботаннои�  группои�  экспертов из числа руководителеи�  и специалистов 
подразделении�  СК, Генеральнои�  прокуратуры и судов, которои�  выде-
лено 32 параметра и численныи�  эквивалент его значимости (Мето-
дика оценки следственнои�  работы изложена в авторскои�  публикации 
[117, с. 9–13]). 

По каждому статистическому показателю вычисляется индекс 
эффективности следственнои�  работы (далее — ИЭР) отдельно взя-
того органа и подразделения СК, отражающии�  эффективность ре-
ализации ГКП в СК следственного органа и подразделения среди 
других органов и подразделении�  посредством умножения получен-
ных результатов на коэффициент значимости, определенныи�  упо-
мянутои�  группои�  экспертов и закрепленныи�  в соответствующем  
приказе СК. 

Для расчета ИЭР за единицу принимается значение статистическо-
го показателя, соответствующее максимальнои�  оценке эффективно-
сти следственнои�  работы. Степень выраженности статистического 
показателя у каждого конкретного подразделения СК относительно 
указанного значения определяется по формуле: 

— для статистических показателеи� , негативно 
характеризующих эффективность следственнои�  
работы;

 
— для статистических показателеи� , позитивно      
характеризующих эффективность следственнои�  
работы1

Таким образом, итоговыи�  индекс эффективности следственнои�  ра-
боты соответствующего органа и подразделения СК рассчитывается 
путем суммирования произведении�  ИЭР каждого статистического 
показателя следственнои�  работы. Наиболее эффективным показате-
лем является более высокии�  ИЭР.

                   ПпИЭРп = 1 
                   х0,98

               ПпИЭРп = 
                х1

1Примечание: ИЭРп — ИЭР подразделения СК; Пп — значение статистиче-
ского показателя подразделения СК; х1 — наибольшее значение статистического 
показателя по республике; х0,98 — верхнее пороговое значение (квантиль уровня 
0,98) статистического показателя следственнои�  работы по республике.
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Результаты исследования показывают, что такая методика эф-
фективна и объективна в оценке не только следственнои�  работы, но  
и профессиональных качеств кадров. Кроме того, многофакторныи�  
реи� тинг позволяет определить органы и подразделения, имеющие 
недостатки в отдельных направлениях служебнои�  деятельности,  
в том числе связанных с принятием управленческих решении� , в целях 
устранения выявленных недостатков и корректировки служебнои�  
деятельности. Реи� тинговая оценка позволяет определить органы  
и подразделения, работающие на стабильно устои� чивом положи-
тельном уровне, в которых осуществляется качественное формиро-
вание кадрового резерва для назначения на руководящие должности 
более высокого уровня или в органы и подразделения со значитель-
ным объемом работы и большеи�  штатнои�  численностью личного со-
става [117, с. 13].

Практика свидетельствует, что одним из негативных факторов, 
влияющих на эффективность реализации ГКП в СК, является также 
снижение трудоспособности сотрудников и гражданского персонала 
СК по причине их заболеваемости. В связи с этим важным фактором 
является критерии�  состояния здоровья кадров, которыи�  определяет-
ся по результатам медосмотров, диспансерного наблюдения динами-
ки заболеваемости, травматизма и трудоспособности сотрудников, 
а также эффективностью медицинских рекомендации�  и профилак-
тических мероприятии�  и включает показатели сотрудников, опреде-
ленных в диспансерные группы (1, 2, 3, 4, 5 ЛФК); привитых от сезон-
ных вирусных заболевании� ; днеи�  нетрудоспособности сотрудников 
(Приложение В, таблица В 1). 

Рассмотренные показатели критерия состояния здоровья позволя-
ют выработать надлежащую систему страхования жизни и здоровья 
сотрудников и гражданского персонала, повысить качество и доступ-
ность медицинскои�  помощи, оптимизировать механизм воздеи� ствия 
на них в целях персонифицированного стимулирования здорового 
образа жизни и профилактики заболеваемости. Кроме того, оценка 
состояния здоровья позволяет осуществлять анализ сезоннои�  и про-
фессиональнои�  заболеваемости, планирование и реализацию профи-
лактическои�  деятельности, в частности популяризацию вакцинации 
и санаторно-курортного оздоровления.
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Такои�  подход позволит исключить повышенную нагрузку по при-
чине заболеваемости в органах и подразделениях, конфликтные 
ситуации, что подтверждается 38,74 % опрошенных, негативное от-
ношение к заболевшим сотрудникам — 23,83 %, отсутствие заинте-
ресованности в выполнении дополнительного участка следственнои�  
работы — 48,01 %, уточнить порядок материального стимулирова-
ния сотрудников и гражданского персонала, работающих в условиях 
повышеннои�  нагрузки. 

В основе оценки эффективности реализации сущностно-кон-
цептуального направления ГКП в СК лежит критерии�  состояния  
физическои� , огневои�  и специальнои�  подготовки кадров СК, базиру-
ющии� ся на результатах сдачи соответствующих экзаменов, а также 
удельном весе сотрудников, имеющих классную квалификацию трех 
степенеи�  (Приложение В, таблица В 1). Обусловлено это тем, что со-
трудники как представители военизированного правоохранитель-
ного органа, осуществляющего досудебное уголовное производство 
по материалам и уголовным делам, непосредственно участвуют  
в борьбе с преступностью, их деятельность сопряжена с возможным 
насильственным противостоянием ОПС, рисками и угрозами, связан-
ными с задержанием вооруженных или оказывающих физическое со-
противление правонарушителеи� .  

Эффективность реализации сущностно-концептуального направ-
ления ГКП в СК подлежит анализу и посредством критерия оценки 
готовности и годности граждан нести службу в СК, которыи�  основы-
вается на показателях соотношения некомплекта и резерва для за-
мещения должностеи�  из числа старшекурсников, выпускников юри-
дических вузов и внештатных сотрудников СК: на республиканском 
уровне применительно к дислокации УВО, осуществляющих подго-
товку юридических кадров, а также постоянного места жительства 
студентов (Приложение В, таблица В 1). Как подтверждают результа-
ты проведенного анкетирования, квалифицированная оценка потен-
циала юридических кадров (25,83 %), планомерная кадровая работа 
с ними в УВО (60,26 %), привлечение к работе внештатных сотрудни-
ков СК (32,78 %) создают надлежащии�  резерв для пополнения орга-
нов и подразделении�  СК из числа выпускников. 

Таким образом, эффективность реализации сущностно-концеп-
туального направления ГКП в СК оценивается по критериям про-
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фессионализма, состояния здоровья, физическои� , огневои�  и специ-
альнои�  подготовки, готовности и годности граждан нести службу  
в СОПС.

6.2. Критерии и показатели реализации функционального 
направления реализации государственной кадровой политики  

в Следственном комитете 
Критерии эффективности реализации функционального направ-

ления ГКП в СК предполагают оценку деятельности его субъектов, 
включающеи�  подбор, расстановку и подготовку кадров СК. 

В юридическои�  литературе подбор кадров рассматривается, как 
правило, в зависимости от инициативы кадровых подразделении� : 
речь идет об активном подборе, когда кадровые подразделения про-
водят поисковые мероприятия для выявления кандидата на службу, 
и о пассивном, когда гражданин самостоятельно обращается для при-
ема на службу [98, с. 74]. Как показало исследование, такои�  подход 
к оценке деятельности субъектов, реализующих кадровую полити-
ку, не всегда эффективен, поскольку не позволяет точно установить 
факторы, побудившие гражданина поступать на службу. Например, 
в органах и подразделениях СК такими факторами могут выступать 
государственная служба членов семьи, публикации в СМИ, социаль-
ных сетях, результы преподавания в УВО, выступления сотрудников 
СК в коллективах и др. Кроме отмеченного, наиболее эффективным 
показателем для формирования резерва потенциальных кандида-
тов на службу является институт внештатных сотрудников СК, что 
подтверждается данными анкетирования (89,07 %). В связи с этим 
количество внештатных сотрудников следует учитывать в кри-
терии эффективности подбора кадров. Таким образом, критерии�   
эффективности подбора основывается на показателях укомплекто-
ванности кадров (удельныи�  вес вакантных должностеи�  от штатнои�  
численности (некомплект), подобранных кандидатов на службу, 
в том числе количества лиц, прошедших медицинскую комиссию, 
специальную проверку, включенных в резерв и исключенных из него 
(Приложение В, таблица В 2)).

Структура СК предполагает многоуровневую военизированную 
систему органов и подразделении�  предварительного расследования, 
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сотрудники и гражданскии�  персонал которых находится в иерархи-
ческои�  подчиненности. В связи с этим однои�  из важнеи� ших задач ГКП  
в СК является эффективное обеспечение кадрами различных зве-
ньев указаннои�  системы. Результативность деятельности субъектов,  
выполняющих данную функцию, следует оценивать посредством 
критерия эффективности расстановки, которыи�  базируется на пока-
зателях среднего времени нахождения на определеннои�  должности, 
среднего возраста сотрудников, гражданского персонала и руководи-
телеи�  СК, удельного веса специалистов со стажем работы до двух лет, 
назначенных на должности сотрудников из резерва Председателя СК 
и начальников УСК (Приложение В, таблица В 2). 

Кроме того, эффективная расстановка кадров оценивается  
не только по статистическим показателям (41,72 % опрошенных), 
но и при помощи метода комплекснои�  экспертнои�  оценки кадровои�  
работы, что подтверждается и данными анкетирования (48,68 %). 
Сущность такои�  оценки заключается в том, что уполномоченныи�  
сотрудник СК, обладающии�  знаниями и практическим опытом осу-
ществления ГКП в СОПС, по поручению СК изучает кадровую поли-
тику с учетом особенностеи�  кадрового потенциала региона (раи� о-
на) и его мобильности за конкретныи�  период времени, оценивает 
эффективность применяемых способов и методов, прогноза расста-
новки кадров и предложении�  по совершенствованию указанного 
направления деятельности. Такои�  подход позволяет объективно 
отражать эффективность расстановки кадров и стимулировать де-
ятельность не столько по заполнению вакантнои�  должности из ре-
зерва, сколько по качественному отбору кандидатов, соответству-
ющих требованиям к компетентности сотрудника определенного  
уровня.

Реализация ГКП в СК связана с совершенствованием професси-
ональных знании� , умении�  и навыков его сотрудников и граждан-
ского персонала, нацеленных на качественное выполнение ими 
функции�  в досудебном уголовном производстве. В связи с этим си-
стема оценки данного направления деятельности основывается на 
научно-образовательнои�  методике подготовки кадров в СК посред-
ством критерия эффективности подготовки — оценки результатов 
экзаменов и тестирования в системе служебнои�  подготовки, пока-
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зателях количества и удельного веса кандидатов, прошедших пере-
подготовку и повышение квалификации; находящихся на обучении  
в системе УВО; своевременно прошедших практику; неудовлетвори-
тельных оценок на экзаменах в УВО; среднеи�  оценки наставниками 
профессиональнои�  подготовки сотрудников, впервые назначенных 
на должности в СК (Приложение В, таблица В 3). 

Обусловлено это тем, что неотъемлемои�  частью оценки эффек-
тивности подготовки сотрудников СК является результативность 
практико-ориентированного образования. Научныи�  подход к мене-
джменту качества подготовки, включая соответствующие требова-
ния, предъявляемые к подготовке профессорско-преподавательского 
состава, с учетом наличия соответствующеи�  следственнои�  практики 
непосредственного участия в следственных группах при расследо-
вании наиболее резонансных и сложных уголовных дел, в том числе 
находящихся в производстве следователеи�  ЦА СК, позволит обеспе-
чить наиболее тесную взаимосвязь науки, обучения и практики, про-
водить проверку полученных теоретических знании� , оценить умения  
и навыки расследования преступлении�  путем анализа эффектив-
ности выполнения конкретных практических задании�  экзаменаци-
оннои�  комиссиеи� , оценить результат производственнои�  практики  
по материалам расследованного следователем уголовного дела,  
которое рассмотрено судом. 

Таким образом, эффективность деятельности субъектов, реали-
зующих функциональное направление ГКП в СК, оценивается по 
критериям подбора, расстановки и подготовки сотрудников и граж-
данского персонала СК в целях определения состояния и динамики 
результативности даннои�  деятельности.

6.3. Критерии и показатели реализации идеологического 
направления государственной кадровой политики  

в Следственном комитете 
Критерии эффективности реализации идеологического направле-

ния ГКП в СК предполагают оценку воспитательнои� , индивидуальнои�  
воспитательнои� , психологическои�  и информационно-пропагандист-
скои�  работы, социально-правовои�  и социокультурнои�  деятельности 
его субъектов.
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Критерии эффективности указаных видов деятельности основа-
ны на оценке результатов идеологическои�  составляющеи� , включа-
ющеи�  показатели дисциплинарнои�  практики поощрении�  и взыска-
нии�  (уголовных, административных, дисциплинарных, трудовых) 
сотрудников и гражданского персонала СК, а также их общественнои�  
безопасности (производственного травматизма, дорожно-транс-
портных происшествии� , суицидов) (Приложение В, таблица В 3). 
Данные показатели устанавливаются путем анализа воспитатель-
нои�  работы на личностном и коллективном уровнях, связаннои�   
с формированием правосознания как целостнои�  системы правовых 
взглядов сотрудников и гражданского персонала СК о правовом ме-
ханизме уголовного преследования, а также их правовои�  культуры, 
отражающеи�  уровень правовои�  организации досудебного уголовного  
производства. 

При этом учитывается дисциплинарная практика, связанная:
с поощрением (награждение государственными наградами, холод-

ным оружием, нагрудным знаком СК, Почетнои�  грамотои�  СК, цен-
ным подарком или деньгами; занесение в книгу Почета СК или УСК,  
присвоение очередного специального звания досрочно или на одну 
ступень выше специального звания, предусмотренного по занимае-
мои�  должности; объявление благодарности; досрочное снятие взы-
скания);

допущенными правонарушениями: а) уголовными, в том числе 
связанными с использованием служебных полномочии� , коррупци-
оннои�  направленности, совершенными в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения; б) административными, в том числе 
совершенными в служебное время, в служебнои�  форме, в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, связанными с испол-
нением служебных обязанностеи� , нарушениями Правил дорожного 
движения, природоохранного законодательства; в) дисциплинар-
ными (трудовыми), в том числе связанными с распитием спиртных 
напитков или нахождением на рабочем месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения, нарушением уголовно-процессуального законода-
тельства при расследовании уголовных дел, нетактичным обраще-
нием с гражданами, нарушением установленого распорядка рабочего 
времени, невыполнением приказов начальников, — с учетом сораз-
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мерности дисциплинарных взысканий совершенным проступкам, ко-
личеству и удельному весу лиц, имеющих такие взыскания. 

Указанныи�  подход согласуется с Директивои�  Президента Респуб-
лики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению об-
щественнои�  безопасности и дисциплины», определяющеи� , что при 
оценке воспитательнои�  работы следует учитывать показатели ги-
бели и травматизма: а) производственныи�  травматизм, в том чис-
ле в состоянии алкогольного опьянения, по причинанам личнои�  
неосторожности, противоправных деи� ствии�  других лиц, допущен-
ных нарушении�  в сфере охраны труда, формального отношения  
к созданию безопасных условии�  труда; б) дорожно-транспортные 
происшествия, в том числе повлекшие смерть или причинение тяж-
ких телесных повреждении� , совершенные в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения; в) суициды, в том числе по причинам 
социальнои�  неустроенности, личных, семеи� но-бытовых, служебных 
проблем, наличия заболевания, в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения (учитываются при реализации идеологическо-
го направления ГКП в СК) [135]. 

Рассмотренныи�  научныи�  подход позволяет оценить эффектив-
ность воспитательнои�  работы в органах и подразделениях СК, выя-
вить позитивные и негативные тенденции указанного направления 
деятельности, степень адекватности мер реагирования и соразмер-
ности дисциплинарных взыскании� , выработать профилактические 
мероприятия по предупреждению таких нарушении� . 

При этом результаты оценки итоговых занятии�  по идеологиче-
скои�  подготовке сотрудников и гражданского персонала СК должны 
основываться также на показателях их участия в таких занятиях.  
В критерии эффективности информационно-пропагандистскои�  
работы включается и такои�  показатель, как уровень востребован-
ности официальных источников информации СК: соотношение ти-
ража ведомственного научно-практического издания «Предвари-
тельное расследования» и штатнои�  численности личного состава; 
количество и удельныи�  вес подписчиков в социальных сетях на офи-
циальные СМИ СК; количество посещении�  за определенныи�  период 
официального саи� та СК, результаты онлаи� н-анкетирования (При-
ложение В, таблица В 3), т. е. эффективность информационно-про-
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пагандистскои�  работы посредством адаптации подачи информации 
применительно к потребностям сотрудников различных половоз-
растных и социальных групп (мужчины/женщины, возраст, стаж  
и место работы сотрудников). 

Деятельность сотрудников и гражданского персонала СК сопря-
жена со стрессами, повышенными физическими и психологическими 
нагрузками, рисками профессиональнои�  деформации личности, пре-
допределяющими психологическии�  климат в органах и подразделе-
ниях СК, что подтверждено большинством опрошенных респонден-
тов (96,03 %). 

Отдельно остановимся на критериях эффективности социаль-
но-правовои�  и социокультурнои�  деятельности. 

Критерии�  эффективности социально-правовои�  деятельности сле-
дует оценивать также с учетом негативных социальных проявлении�  
сотрудников и гражданского персонала СК посредством изучения 
психологического климата, уровня правовои�  социализации и про-
фессионального выгорания сотрудников СК, морально-психологиче-
ского климата в коллективе с ненадлежащеи�  организациеи�  работы 
в следственном подразделении (Приложение В, таблица В 3). Крите-
рии�  эффективности такои�  работы определен в том числе на основе 
рабочеи�  программы кадрового мониторинга, разработаннои�  Науч-
но-исследовательским институтом теории и практики государствен-
ного управления Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь [213, с. 13–21], а также опросника «Профессиональное (эмо-
циональное) выгорание» [30, с. 200, 203–204], предусматривающего 
оценку по семибалльнои�  шкале о 22 чувствах и переживаниях, свя-
занных с выполнением рабочеи�  деятельности сотрудника правоохра-
нительного органа.

Одним из эффективных методов сплочения социальных групп,  
к которым относится и коллектив, является социокультурная дея-
тельность личного состава. 

Критерием эффективности социокультурнои�  деятельности вы-
ступает оценка состояния служебнои�  и личнои�  культуры сотруд-
ников и гражданского персонала СК, приобщения их к культурным 
ценностям, физическои�  подготовке, пропаганде и формированию 
здорового образа жизни, служебных традиции�  и ритуалов, в том 



числе посредством анализа результативности проведенных меро-
приятии�  в органах и подразделениях СК общественными формиро-
ваниями, активности участия в таких организациях сотрудников  
и гражданского персонала, их численности, результатов мониторин-
га отношения личного состава к их проведению (положительными, 
отрицательными или неи� тральными) (Приложение В, таблица В 3). 
Такои�  критерии�  позволяет осуществить корректировку социокуль-
турнои�  деятельности в органах и подразделениях СК, оптимальное 
участие в идеологическом направлении СК наиболее конструктив-
ных общественных формировании� , обладающих в офицерскои�  среде 
уважением и неформальным лидерством, и исключить формализм  
в работе. 

Таким образом, эффективность реализации идеологического на-
правления ГКП в СК оценивается по критериям эффективности вос-
питательнои�  работы, информационно-пропагандистскои� , социаль-
но-правовои�  и социокультурнои�  деятельности в целях определения 
состояния и динамики результативности даннои�  деятельности и на-
правлении�  ее совершенствования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексное исследование административно-правовых аспек-
тов реализации СК ГКП в СОПС позволило получить следующие  
основные научные результаты:

1. Разработан ряд научно обоснованных терминов и принци-
пов реализации СК ГКП в СОПС, их определении� , а также класси- 
фикация.

1.1. исследование доктринальных основании� , юридическои�  приро-
ды и сущностно-содержательных аспектов ГКП позволило уточнить 
определение и основные элементы содержания данного понятия:

ГКП в широком смысле — это основанная на государственнои�  
стратегии и принципах деятельность государственных и негосудар-
ственных организации� , должностных лиц и граждан по реализации 
правовых средств механизма административно-правового регули-
рования общественных отношении� , направленная на обеспечение 
права человека на труд, формирование и эффективное использова-
ние кадрового потенциала трудовых ресурсов, способных решать 
актуальные задачи в различных областях государственнои�  и обще-
ственнои�  жизни; 

ГКП в узком смысле — это подзаконная, властная, государствен-
но-управленческая деятельность специальных субъектов по опре-
делению государственнои�  стратегии и принципов формирования  
и эффективного применения кадрового потенциала государствен-
ных органов, разработке и реализации правовых средств механизма 
административно-правового регулирования общественных отноше-
нии� , складывающихся по поводу подбора, расстановки, подготовки  
и идеологического воспитания трудовых ресурсов, способных по 
своим физическим, психологическим, интеллектуальным, професси-
ональным и иным качествам и характеристикам решать поставлен-
ные задачи в конкретных отраслях и сферах государственного управ-
ления;

1.2. на основе полученных теоретических выводов с учетом ре-
троспективного анализа формирования кадровои�  политики в СОПС, 
правового положения СК как субъекта, реализующего ГКП в даннои�  
системе, сформулированы следующие определения:
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СК как субъект, реализующий ГКП в СОПС, — это единыи�  и цен-
трализованныи�  государственныи�  правоохранительныи�  орган, ре-
ализующии�  данную политику посредством подбора, расстановки, 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, идеологи-
ческого воспитания сотрудников и гражданского персонала, в том 
числе аттестации сотрудников, формирования резерва руководя-
щих кадров;

правовое положение СК как субъекта, реализующего ГКП  
в СОПС, — это нормативно установленная система элементов целе-
вого, организационно-структурного, компетенционного и обеспе-
чительного уровнеи� , определяющих его предназначение, порядок 
функционирования единои�  линеи� но-функциональнои�  системы, со-
вокупность субъективных прав, юридических обязанностеи�  и ответ-
ственности по реализации возложенных на сотрудников и граждан-
скии�  персонал задач;

1.3. в результате исследования исходных положении�  (принципов) 
реализации СК ГКП в СОПС, которые служат теоретическои�  основои�  
для развития национального законодательства и практики его при-
менения, разработаны следующие определение и классификация:

система принципов реализации СК ГКП в СОПС — это целостное 
системно-структурное упорядоченное единство средств правово-
го регулирования общественных отношении� , характеризующихся 
максимальнои�  универсальностью, высшеи�  степенью императивно-
сти, отражающих всеобщие, закономерные, существенные, типич-
ные и системообразующие процессы ее осуществления, которые 
носят эксплицитныи�  и имплицитныи�  характер, находятся во вза-
имодеи� ствии между собои�  и подлежат системнои�  классификации  
в пределах четырех групп: организации, управления, обеспечения  
и осуществления.

Классификация принципов реализации СК ГКП в СОПС осу-
ществляется по такому критерию, как предмет правового регули-
рования, и включает следующие виды: 1) принципы организации: 
подконтрольность и подотчетность Главе государства; стабильность 
службы и единство осуществления; единство понимания цели каче-
ственного и оперативного осуществления досудебного уголовного 
производства и команднои�  работы по ее достижению; вертикальное 
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осуществление; сочетание коллегиальности и единоначалия в реали-
зации; двои� ное подчинение при ее осуществлении; линеи� но-функ-
циональное осуществление; эффективность и экономическая обо-
снованность организационно-штатнои�  структуры СК; 2) принципы 
управления: стратегическая направленность и плановость форми-
рования кадров; комплексность и согласованность с основными за-
дачами; системность и последовательность деятельности субъек-
тов; открытость, оперативность кадрового реагирования; гибкость  
и научность кадровои�  политики; 3) принципы обеспечения: правовая, 
социальная и экономическая защищенность сотрудников и граждан-
ского персонала; стимулирование управленческои�  деятельности; 
справедливое вознаграждение за службу; 4) принципы осуществле-
ния: в сфере подбора и расстановки сотрудников (сочетание личных 
и морально-деловых качеств сотрудников и гражданского персонала; 
продвижение по службе, обновление и ротация); в сфере подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, аттестации сотрудников 
(содеи� ствие профессиональному и личностному развитию сотрудни-
ков и гражданского персонала); в сфере воспитания кадрового потен-
циала (беспартии� ность, воспитание патриотичности, неукоснитель-
ное соблюдение служебнои�  и трудовои�  дисциплины) [126; 122; 110; 
123; 119; 112].

2. Исследовано содержание процесса реализации СК ГКП в СОПС. 
Теоретически аргументировано положение о том, что деятельность 
по осуществлению кадровои�  политики характеризуется динамично-
стью, структурированностью и в качестве основных элементов вклю-
чает ряд последовательных стадии� .

С учетом теоретико-правового анализа доктринальных источни-
ков, законодательства и правоприменительнои�  практики сделан вы-
вод, что содержание процесса реализации СК ГКП в СОПС образует 
совокупность следующих взаимосвязанных стадии� : 1) формирова-
ние как сложныи� , длящии� ся многофакторныи�  процесс деятельности 
государственных органов, негосударственных организации�  и от-
дельных граждан, включающии� : а) правопонимание, направленное  
на создание правовых взглядов и идеи� , теории�  и концепции� , научно 
обосновывающих обеспечение СОПС надлежащими компетентны-
ми кадрами; б) правотворчество, выражающееся в осуществлении 
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познавательно-процессуальнои�  деятельности субъектов, уполномо-
ченных на разработку правовых средств механизма административ-
но-правового регулирования общественных отношении� , связанных с 
подбором, расстановкои� , подготовкои�  и воспитанием кадров; 2) ре-
ализация как постоянныи�  динамичныи�  процесс достижения постав-
ленных целеи� , включающии� : а) использование гражданами права на 
труд, на выбор профессии, рода занятия и работы в соответствии с 
призванием, способностями, образованием, профессиональнои�  под-
готовкои�  и с учетом общественных потребностеи� , обеспечиваемое 
посредством определения уполномоченными сотрудниками и граж-
данским персоналом СК кадровои�  потребности и оптимального за-
полнения должностеи�  кадрами, способными решать возложенные 
задачи; б) соблюдение административно-правовых норм путем воз-
держания от совершения правонарушении� , связанных с реализаци-
еи�  субъективного права на труд; проверки моральных и деловых 
качеств кандидатов на службу, физических, профессиональных, ква-
лификационных и иных способностеи� , предъявляемых к сотрудни-
кам СОПС СК; осуществления особого порядка приема, увольнения 
и иных процедур, связанных с применением мер правового воздеи� -
ствия; в) исполнение сотрудниками и гражданским персоналом СК 
юридических обязанностеи�  по осуществлению кадровои�  работы, 
основанных на единообразном применении установленных нор-
мативными правовыми актами предписании� ; г) правоприменение, 
осуществляемое в установленных формах и связанное с приняти-
ем и исполнением индивидуально-правовых решении�  о приеме на 
службу, заключении контракта о службе, назначении на должность, 
перемещении и переводе; временном исполнении обязанностеи�  по 
должности, об отстранении от исполнения служебных обязанностеи� , 
временном отстранении от должности, зачислении в распоряжение 
Председателя СК или другого начальника; прикомандировании, при-
остановлении службы; об аттестации, профессиональнои�  подготов-
ке сотрудников, служебнои�  дисциплине, режиме рабочего времени; 
об отпусках, денежном довольствии; гарантиях и компенсациях со-
трудникам; об увольнении сотрудников; предельном возрасте состо-
яния на службе, восстановлении в должности, специальном звании  
и на службе [127; 118; 125].
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3. Обоснован теоретическии�  вывод о службе в СК как виде службы 
в военизированной организации в системе государственной службы. 
Доказано, что такая служба характеризуется единством системы, 
централизациеи�  управления, компетенционнои�  самостоятельно-
стью и представляет собои�  профессиональную деятельность адми-
нистративно-управленческого персонала и ее сотрудников на соот-
ветствующих должностях в государственнои� , правоохранительнои� , 
военизированнои�  организации, осуществляющеи�  полномочия в сфе-
ре досудебного уголовного производства, а также предложена клас-
сификация категории�  работников, выполняющих трудовые функции 
в СОПС СК, дифференцированных на сотрудников, гражданскии�  пер-
сонал, включающии�  государственных служащих, служащих и работ-
ников [120; 116].

4. Научно аргументировано положение, согласно которому  
реализация СК ГКП в СОПС как субъекта носит системныи�  харак-
тер, имеет целью выработку и воплощение в правовую реальность 
научных взглядов, идеи�  и принципов как вида государственно-пра-
вовои�  деятельности и представлено следующими направлениями: 
1) сущностноконцептуальное, выражающееся в: а) формировании 
концепции (изучение потенциала СОПС; обоснование позиции по 
проектам нормативных правовых актов; определение требовании�  
к компетентности сотрудников; выявление и научная проработка 
основных проблем реализации такои�  политики; изучение и прогно-
зирование развития правоприменительнои�  практики; выработка 
оптимальных путеи�  повышения кадрового потенциала; подготов-
ка стратегии развития; формирование международного имиджа; 
издание ведомственного научно-практического журнала; создание 
и функционирование учреждения высшего образования); б) под-
готовке и принятии нормативных правовых актов (мониторинг 
правотворчества, анализ практики правоприменения и внесение 
соответствующих предложении� ; подготовка и согласование, пред-
варительная экспертиза проектов нормативных правовых актов; 
издание правового акта и правовое обеспечение его реализации); 
в) неофициальнои�  инкорпорации нормативных правовых актов 
(подбор, учет и накопление нормативных правовых актов, их си-
стематизация по направлениям деятельности; издание сборников, 
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формирование автоматизированнои�  информационнои�  системы «До-
кументы Следственного комитета»); 2) функциональное, состоящее 
из: а) подбора кадров (определение потребностеи� ; профессиональ-
ная ориентация; выявление кандидатов на службу; сбор и изучение 
информации о кандидатах; отбор кандидатов для занятия должно-
сти); б) расстановки кадров (прием на службу; адаптация к службе; 
аттестация; включение в резерв на выдвижение; перемещение по 
службе; увольнение); в) подготовки кадров (отбор кандидатов для 
переподготовки и повышения квалификации; обучение в системе 
учреждении�  образования; обучение в системе служебнои�  подготов-
ки; наставничество); 3) идеологическое, реализуемое посредством: 
а) воспитательнои�  работы (профессиональное, гражданско-патри-
отическое, духовно-нравственное и семеи� но-бытовое воспитание); 
б) информационно-пропагандистскои�  работы (идеологическая 
подготовка; текущее информирование); в) социально-правовои�  де-
ятельности (формирование правосознания и правовои�  культуры 
сотрудников; профилактика негативных социальных проявлении�   
в служебных коллективах; реализация социальных прав и гарантии�  
сотрудников, пенсионеров и членов их семеи� ); г) социокультурнои�  
деятельности (развитие служебнои�  и личнои�  культуры; физиче-
ская подготовка; пропаганда и обеспечение здорового образа жиз-
ни; формирование служебных традиции�  и ритуалов) [125; 111; 114; 
112; 109; 116].

На основе полученных теоретических выводов обоснованы кри-
терии оценки эффективности реализации СК ГКП в СОПС, опре-
деляющие единые подходы к оценке эффективности и повышению 
результативности основных направлении�  деятельности СК в дан-
нои�  области, которые включают: 1) критерии оценки эффектив-
ности реализации сущностноконцептуального направления (про-
фессионализм кадров, состояние здоровья, физическои� , огневои�  и 
специальнои�  подготовки кадров, готовность и годность граждан 
нести службу); 2) критерии оценки эффективности реализации 
функционального направления, к которым относятся критерии эф-
фективности подбора кадров, основывающиеся на показателях 
укомплектованности (удельныи�  вес вакантных должностеи� , подо-
бранных кандидатов, в том числе лиц, прошедших медицинскую 
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комиссию, специальную проверку, включенных в резерв и исклю-
ченных из него); критерии эффективности расстановки кадров 
(показатели среднего времени нахождения на определеннои�  долж-
ности, среднего возраста сотрудников, гражданского персонала  
и руководителеи�  СК, удельного веса специалистов со стажем рабо-
ты до двух лет, назначенных на должности сотрудников из резер-
ва Председателя СК и начальников УСК); критерии эффективности 
подготовки кадров (результаты экзаменов и тестирования в систе-
ме служебнои�  подготовки, показатели количества и удельного веса 
кандидатов, прошедших переподготовку и повышение квалифика-
ции, находящихся на обучении в системе учреждении�  образования; 
количество неудовлетворительных оценок на экзаменах в учебном 
заведении; средняя оценка наставниками профессиональнои�  подго-
товки сотрудников); 3) критерии эффективности реализации иде-
ологического направления, а также вывод о том, что оценку эффек-
тивности такои�  деятельности целесообразно проводить на основе 
разработанных показателеи� , детализирующих соответствующие 
критерии (Приложение В, таблицы В 1–В 3). Излагается научно-обра-
зовательная модель работы с кадрами [117; 125; 111; 113; 114; 112;  
109; 116].

5. Выделена научно обоснованная система субъектов СК, реали-
зующих ГКП в СОПС, которая рассматривается как иерархически 
структурированная совокупность взаимосвязанных компетентных 
органов и подразделении�  общегосударственного, ведомственного, 
регионального и раи� онного уровнеи� , осуществляющих в зависимости 
от объема своих компетенции�  государственно-властные полномочия 
и принимающих конкретные управленческие решения в пределах 
внутренних полномочии�  структурного подразделения, распростра-
няющихся на подчиненных руководителю по службе сотрудников, 
и внешних полномочии� , реализующих сущностно-концептуальное, 
функциональное и идеологическое направления такои�  политики  
и распространяющихся на кадры, не находящиеся в прямои�  подчи-
ненности по службе.

В качестве критерия дифференциации элементов указаннои�  си-
стемы избраны основные направления реализации ГКП в СОПС, что 
позволило определить степень участия каждого из субъектов в до-
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стижении целеи�  даннои�  политики, оптимальность их специализации, 
выявить дублирование в реализации управленческого воздеи� ствия  
и структурную необеспеченность отдельных направлении� .

Сформулирован и обобщен вывод о том, что система субъектов СК 
реализующих ГКП в СОПС включает: 

субъекты, реализующие сущностно-концептуальное направление 
ГКП в СОПС, — органы и подразделения СК, определяющие концеп-
цию указаннои�  политики посредством изучения потенциала СОПС, 
установления требовании�  к компетенции сотрудников, выявления 
и решения основополагающих подходов к формированию стратегии 
развития и научно-образовательнои�  модели подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров СК, а также осуществляю-
щие подготовку, принятие и неофициальную инкорпорацию норма-
тивных правовых актов, регулирующих правоотношения в указан-
нои�  сфере;

субъекты, реализующие функциональное направление ГКП  
в СОПС, — органы и подразделения СК, государственные органы и ор-
ганизации, осуществляющие административно-управленческие, ор-
ганизационно-обеспечивающие, обучающие (специализированные  
и общеобразовательные) функции в указаннои�  сфере;

субъекты, реализующие идеологическое направление, — орга-
ны и подразделения СК, государственные органы и организации, 
организующие, координирующие и руководящие идеологическои�  
работои� , а также обеспечивающие при участии общественных фор-
мировании�  воспитательную, информационно-пропагандистскую, 
социально-правовую и социокультурную деятельность в целях до-
стижения и поддержания высокого уровня морально-нравственнои�  
составляющеи�  должностных лиц и гражданского персонала СК, фор-
мирования понимания государственнои�  уголовнои�  политики в сфе-
ре досудебного уголовного производства [125; 124; 111; 121; 115;  
108; 116].

6. Разработаны и научно обоснованы предложения по совершен-
ствованию административного законодательства Республики  
Беларусь, регулирующего реализацию СК ГКП в СОПС.

6.1. Предложения, реализованные в нормативных правовых и ло-
кальных актах Республики Беларусь:
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в ст. 4 Закона Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 169-З 
«О внесении изменении�  в некоторые законы Республики Беларусь», 
установившеи�  классификацию работников, осуществляющих функ-
ции в СК, а также гарантии правовои�  и социальнои�  защиты сотруд-
ников ведомства;

в Указе Президента Республики Беларусь от 25 июня 2020 г. № 244 
«О создании учреждения образования», которым установлен адми-
нистративно-правовои�  статус учреждения образования «Институт 
повышения квалификации и переподготовки Следственного комите-
та Республики Беларусь»; 

в приказе Председателя Следственного комитета Республики  
Беларусь от 14 июля 2020 г. № 148, которым утвержден устав учреж-
дения образования «Институт повышения квалификации и перепод-
готовки Следственного комитета Республики Беларусь»; 

в приказе Председателя Следственного комитета Республики  
Беларусь от 15 июня 2020 г. № 131 «О порядке организации работы  
с молодыми следователями», в котором закреплены правовые осно-
вы института наставничества в СК;

6.2. Иные предложения, направленные на совершенствование нор-
мативных правовых и локальных актов, предусматривающие: 

дополнение ст. 4 Закона от 13 июня 2012 г. № 403-З «О Следствен-
ном комитете Республики Беларусь» положениями, определяющими 
однои�  из задач СК реализацию ГКП в СК и организациях, обеспечива-
ющих его деятельность; 

дополнение Закона от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственнои�  
службе в Республике Беларусь» положениями, закрепляющими служ-
бу в СК как вид службы в военизированнои�  организации в системе 
государственнои�  службы и устанавливающими механизм зачета ста-
жа службы в военизированных организациях в стаж государственнои�  
службы; 

изменение отдельных положении�  приказов Председателя СК  
от 1 апреля 2013 г. № 90 (п. 5), от 30 января 2012 г. № 32 (п. 6),  
от 20 февраля 2012 г. № 55 (п. 13), от 1 марта 2012 г. № 71 (п. 13),  
от 12 июня 2013 г. № 135 (п. 5), от 6 февраля 2013 г. № 26 (п. 43),  
от 22 февраля 2012 г. № 62 (п. 19), от 1 марта 2013 г. № 49 (п. 4 Ин-
струкции), от 29 июня 2012 г. № 198 (п. 4 Инструкции), от 30 сен- 



тября 2016 г. № 214 в целях уточнения полномочии�  должностных 
лиц СК, относящихся к организации работы по комплектованию 
подразделении�  высококвалифицированными специалистами, уста-
новлению дифференцированного подхода, связанного с привле-
чением к дисциплинарнои� , материальнои�  ответственности и при-
менением мер материального воздеи� ствия к должностным лицам  
в случае ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностеи�  
по реализации ГКП в СК; определения механизма принятия (изда-
ния) нормативных правовых и иных правовых актов, механизма  
и сроков представления к объявлению благодарности Председате-
ля СК; установления компетенции подразделении�  СК, реализующих  
ГКП в СОПС;

разработку Концепции реализации Следственным комитетом го-
сударственнои�  кадровои�  политики в системе органов предваритель-
ного следствия [118; 120; 125; 119; 121; 114; 108].
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ АНКЕТИРОВАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА1 

№ 
п/п Вопросы, варианты ответа Кол-во %

1 2 3 4
1. Какое служебное (должностное) положение Вы занимаете? 

1.1 руководитель следственного подразде-
ления СК

31 10,26 %

1.2 руководитель кадрового подразделе-
ния СК

8 2,65 %

1.3 руководитель иного подразделения СК 3 0,99 %

1.4 Следователь 223 73,84 %

1.5 сотрудник кадрового подразделения СК 30 9,93 %

1.6 сотрудник иного подразделения СК 7 2,32 %

2. В каком подразделении Вы служите?

2.1 центральныи�  аппарат СК 19 6,29 %

2.2 УСК 120 39,74 %

2.3 МО-ГО-РОСК 163 53,97 %

3. Укажите Ваш возраст:

3.1 до 25 лет; 26 8,61 %

3.2 25–30 лет 54 17,88 %

3.3 30–40 лет 141 46,69 %

3.4 40–50 лет 80 26,49 %

3.5 более 50 лет 1 0,33 %

1Всего проанкетировано 302 сотрудника СК (ЦА СК и все УСК).
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1 2 3 4
4. Каков стаж Вашей работы в правоохранительных органах 

(выслуга лет)? 
4.1 до 1-го года 11 3,64 %

4.2 до 5-ти лет 37 12,25 %

4.3 до 10-ти лет 45 14,90 %

4.4 до 15-ти лет 84 27,81 %

4.5 до 20-ти лет 53 17,55 %

4.6 свыше 20-ти лет 72 23,84 %

5. Каков стаж Вашей работы в Следственном комитете? 

5.1 до 1-го года 17 5,63 %

5.2 до 2-х лет 11 3,64 %

5.3 до 5-ти лет 40 13,25 %

5.4 до 10-ти лет 234 77,48 %

6. Участвую в работе с молодыми следователями как: 

6.1 молодои�  следователь 26 8,61 %

6.2 наставник 70 23,18 %

6.3 руководитель 39 12,91 %

6.4 не участвовал 151 50,00 %

6.5 иное 16 5,30 %

7. Проводимая работа с молодыми следователями эффективна на: 

7.1 10 % 4 1,32 %

7.2 20 % 2 0,66 %

7.3 30 % 13 4,30 %

7.4 40 % 17 5,63 %

7.5 50 % 44 14,57 %

Продолжение таблицы
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1 2 3 4
7.6 60 % 19 6,29 %

7.7 70 % 26 8,61 %

7.8 80 % 20 6,62 %

7.9 90 % 17 5,63 %

7.10 100 % 27 8,94 %

7.11 затрудняюсь ответить 113 37,42 %

8. Основные недостатки работы с молодыми сотрудниками*: 

8.1 работа с молодыми следователями сво-
дится лишь к формальному оформле-
нию отчетнои�  документации

64 21,19 %

8.2 отсутствие реального поощрения на-
ставников за труд

141 46,69 %

8.3 установление наставничества за следо-
вателем не требуется

18 5,96 %

8.4 наставникам следует самим набираться 
опыта

8 2,65 %

8.5 затрудняюсь ответить 94 31,13 %

8.6 другое 18 5,96 %

9. Реальная роль наставника сводится к*:  

9.1 формальному оформлению отчетнои�  
документации

53 17,55 %

9.2 участию в подготовке основных процес-
суальных документов

92 30,46 %

9.3 изучению уголовных дел молодого сле-
дователя и даче рекомендации�

110 36,42 %

9.4 проведению совместных осмотров мест 
происшествии�

50 16,56 %

9.5 сопровождению всего расследования; 113 37,42 %

9.6. другое 27 8,94 %

Продолжение таблицы
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1 2 3 4
10. Имеется ли время у наставников для осуществления настав-

ничества? 
10.1 нет 64 21,19 %

10.2 только в личное время 99 32,78 %

10.3 имеется 131 43,38 %

10.4 затрудняюсь ответить 8 2,65 %

11. Как часто руководитель лично изучает дела молодых следо-
вателей? 

11.1 ежедневно 18 5,96 %

11.2 примерно еженедельно 140 46,36 %

11.3 примерно два раза в месяц 17 5,63 %

11.4 примерно ежемесячно 9 2,98 %

11.5 только при окончании производства  
по делу и согласовании процессуальных 
решении�

8 2,65 %

11.6 затрудняюсь ответить 110 36,42 %

12. Как часто начальник заслушивает молодого следователя  
с докладом по делам?*

12.1 при принятии процессуального реше-
ния

18 5,96 %

12.2 примерно еженедельно 93 30,79 %

12.3 примерно два раза в месяц 11 3,64 %

12.4 примерно ежемесячно 32 10,60 %

12.5 индивидуальныи�  подход к каждому 65 21,52 %

12.6 затрудняюсь ответить 119 39,40 %

13. Указания начальника по делам, как правило, пишет: 

13.1 следователь 14 4,64 %

13.2 следователь, начальник корректирует 32 10,60 %
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13.3 наставник, начальник корректирует 55 18,21 %

13.4 начальник самостоятельно 174 57,62 %

13.5 затрудняюсь ответить 27 8,94 %

14. Что Вы можете сказать о Комплексной программе работы  
с молодыми сотрудниками? 

14.1 читал, участвовал, согласен с неи� 105 34,77 %

14.2 читал, не участвовал, согласен с неи� 64 21,19 %

14.3 читал, не участвовал, не согласен с неи� 21 6,95 %

14.5 слышал, но не читал 61 20,20 %

14.6 впервые слышу 42 13,91 %

14.7 затрудняюсь ответить 9 2,98 %

15. Нужны ли образцы процессуальных документов для моло-
дых следователей? 

15.1 да 280 92,72 %

15.2 нет 19 6,29 %

15.3 затрудняюсь ответить 3 0,99 %

16. Как часто нужны тематические двух-, трехдневные семи-
нары-тренинги для молодых следователей на областном  
или республиканском уровне? 

16.1 каждыи�  месяц 31 10,26 %

16.2 раз в квартал 99 32,78 %

16.3 раз в полгода 93 30,79 %

16.4 раз в год 49 16,23 %

16.5 не нужны 27 8,94 %

16.6 затрудняюсь ответить 3 0,99 %
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17. Считаю, что к основным проблемам подбора кадров следует 

отнести:*
17.1 отсутствие объективнои�  оценки каче-

ственного подбора кадров
113 37,42 %

17.2 включение кандидатов на службу, име-
ющих недостаточную подготовку для 
выполнения функции�  следователя

143 47,35 %

17.3 отсутствие оценки работы с резервом 47 15,56 %

17.4 отсутствие оценки работы по перепод-
готовке и повышению квалификации 
сотрудников

29 9,60 %

18. Целесообразно ли осуществлять прием на службу в подраз-
деления СК (как следственные, так и не связанные с непо-
средственным расследованием уголовных дел, осуществ-
ляющие обеспечивающие и контрольные функции) лиц  
с высшим неюридическим образованием, имеющих специ-
альные познания и навыки в сфере информационных тех-
нологий, экономики и финансов, инженерного дела и т. д.? 

18.1 да 107 35,43 %

18.2 нет 53 17,55 %

18.3 да, но только при условии прохождения 
юридическои�  переподготовки

144 47,68 %

18.4 затрудняюсь ответить 1 0,33 %

19. Целесообразно ли назначение на отдельные должности  
в подразделения СК сотрудников, имеющих среднее спе- 
циальное юридическое образование? 

19.1 да 94 31,13 %
19.2 нет 87 28,81 %
19.3 да, но только при условии получения выс-

шего юридического образования (в даль-
неи� шем или уже обучающихся заочно)

119 39,40 %

19.4 затрудняюсь ответить 2 0,66 %
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20. К проблемам подготовки нормативных правовых актов в об-

ласти кадрового обеспечения относятся:*
20.1 отсутствие концепции государственнои�  

кадровои�  политики в СК
40 13,25 %

20.2 несогласованность проектов норма-
тивных правовых актов в части стра-
тегическои�  позиции СК в области осу-
ществления государственнои�  кадровои�  
политики

28 9,27 %

20.3 отсутствие механизма формирования 
позиции СК по данному вопросу

54 17,88 %

20.4 недостаточное участие кадровых под-
разделении�

39 12,91 %

20.5 недостаточное участие региональных 
подразделении�

21 6,95 %

20.6 отсутствие профильного учреждения 
образования СК

111 36,75 %

20.7 другое 38 12,58 %

20.8 затрудняюсь ответить 1 0,33 %

21. Научное обоснование и глубокую проработку концепции ка-
дровой работы и ее правового регулирования должны осу-
ществлять:*

21.1 ЦА СК 168 55,63 %
21.2 УСК 50 16,56 %
21.3 специальное учреждение, непосред-

ственно подчиненное СК и укомплекто-
ванное работниками соответствующего 
профиля

103 34,11 %

21.4 другое 10 3,31 %

22. Проблемы подготовки правовых актов в сфере кадровой де-
ятельности:*

22.1 такая работа носит несистемныи�  харак-
тер

57 18,87 %
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22.2 в нее не в полнои�  мере вовлекаются ка-

дровые подразделения
26 8,61 %

22.3 в нее не в полнои�  мере вовлекаются ру-
ководители регионов

34 11,26 %

22.4 затрудняюсь ответить 175 57,95 %
22.5 другое 9 2,98 %
22.6 затрудняюсь ответить 6 1,99 %
23. Механизм детального обсуждения путей повышения кадро-

вого потенциала: 
23.1 требует совершенствования 174 57,62 %
23.2 не требует изменении� 11 3,64 %
23.3 затрудняюсь ответить 117 38,74 %

24. Отсутствие стратегии кадровой работы, закрепленной в со-
ответствующем правовом акте: 

24.1 никак не влияет на ситуацию 142 47,02 %
24.2 негативным образом влияет на привле-

чение трудовых ресурсов и формирова-
ние кадрового потенциала

143 47,35 %

24.3 затрудняюсь ответить 11 3,64 %
25. Наибольшую оценку эффективности следственной деятель-

ности сотрудники ощущают после признания ее результатов:*
25.1 в коллективе 165 54,64 %

25.2 на региональном уровне 83 27,48 %

25.3 на республиканском уровне 110 36,42 %

25.4 на международном уровне 25 8,28 %

26. К проблемам механизма проработки нормативных правовых 
актов в области кадровой политики СК следует отнести:*

26.1 проведение общего мониторинга нор-
мативных правовых актов без уяснения 
специфики государственнои�  кадровои�  
политики в СК

100 33,11 %
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26.2 недостаточно активное участие кадро-

вых подразделении�  в нормотворческои�  
деятельности

104 34,44 %

26.3 неучастие руководителеи�  подразделе-
нии�  раи� онного уровня и среднего звена 
УСК в даннои�  деятельности

84 27,81 %

26.4 другое 29 9,60 %

26.5 затрудняюсь ответить 1 0,33 %

27. К проблемам подготовки нормативных правовых актов в об-
ласти кадровой политики СК следует отнести:*

27.1 отсутствие у главного исполнителя 
по подготовке проекта достаточного 
опыта в сфере нормотворческои�  дея-
тельности

56 18,54 %

27.2 слабая развитость и мобильность про-
ведения совещании�  по урегулированию 
спорных норм проекта

45 14,90 %

27.3 обоснованность предлагаемых норм 75 24,83 %

27.4 отсутствие оперативности изучения 
проекта в подразделениях и внесения 
корректирующих предложении�

45 14,90 %

27.5 формальное изучение проекта 71 23,51 %

27.6 другое 28 9,27 %

28.7 затрудняюсь ответить 4 1,32 %

28. К критериям замещения вакантных должностей в СК (на-
значения на должность) следует отнести:*

28.1 результаты успеваемости в учебном за-
ведении

55 18,21 %

28.2 наличие практического опыта работы 156 51,66 %

28.3 характеристики 59 19,54 %

28.4 результаты спецпроверки 41 13,58 %
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28.5 результаты анкетирования на полиграфе 22 7,28 %

28.6 деловые и личные качества 226 74,83 %

28.7 другое 7 2,32 %

29. Целесообразно ли из внештатных сотрудников сформиро-
вать в СК резерв для приема на службу?*

29.1 да 269 89,07 %

29.2 нет 30 9,93 %

29.3 затрудняюсь ответить 3 0,99 %

30. Работа по вовлечению граждан во внештатные сотрудники 
в СК проводится: 

30.1 максимально эффективно 99 32,78 %

30.2 не в полном объеме 102 33,77 %

30.3 проводится не систематически 83 27,48 %

30.4 не проводится 15 4,97 %

30.5 затрудняюсь ответить 6 1,99 %

31. Транспарентный (прозрачный) подбор на конкурсной осно-
ве позволяет:*

31.1 создать равные условия для карьерно-
го роста и стимулирует производитель-
ность труда

203 67,22 %

31.2 формирует уважение к руководству 
следственного подразделения;

42 13,91 %

31.3 никак не влияет 55 18,21 %
31.4 другое 4 1,32 %
31.5 затрудняюсь ответить 9 2,98 %
32. При адаптации молодых сотрудников наиболее существен-

ными проблемами являются:*
32.1 отсутствие специализированных субъ-

ектов, отвечающих за данное направле-
ние деятельности

93 30,79 %
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32.2 недостаточность разработки методи-

ческого сопровождения указаннои�  дея-
тельности 

51 16,89 %

32.3 отсутствие прямои�  связи между резуль-
татами даннои�  деятельности и резуль-
татами работы следственного подраз-
деления

119 39,40 %

32.4 другое 39 12,91 %

32.5 затрудняюсь ответить 5 1,66 %

33. К критериям профессионального роста можно отнести:*

33.1 результаты служебнои�  деятельности 188 62,25 %

33.2 мнение руководства 53 17,55 %

33.3 профессионализм 162 53,64 %

33.4 авторитет в коллективе 77 25,50 %

33.5 деловые и личные качества 137 45,36 %

33.6 другое 5 1,66 %

34. Основные проблемные вопросы переподготовки и повыше-
ния квалификации: 

34.1 направление на обучение лиц, не пла-
нирующих в будущем применять полу-
ченные знания 

119 39,40 %

34.2 обучение сотрудников, имеющих выс-
лугу лет, позволяющую претендовать 
на пенсию по достижении определен-
ного возраста, и не планирующих про-
должать службу в СК 

67 22,19 %

34.3 незаинтересованность руководителеи�  
подразделении�  в отрыве от расследова-
ния преступлении�  и направлении для 
обучения способных и талантливых 
следователеи�

151 50,00 %
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34.4 другое 20 6,62 %

35. Недостатки в подготовке выпускников следственно-экс-
пертного факультета Академии МВД:*

35.1 ориентированность обучения на охрану 
общественного порядка и обеспечение 
общественнои�  безопасности

70 23,18 %

35.2 недостаточно владеют методиками рас-
следования преступлении� ;

68 22,52 %

35.3 в период обучения не идентифицируют 
себя в качестве будущих сотрудников 
СК

89 29,47 %

35.4 поступая на службу в СК, не обладают 
достаточными специальными знания-
ми для самостоятельного осуществле-
ния следственнои�  деятельности

94 31,13 %

35.5 не имеют достаточнои�  практическои� , 
физическои�  и психологическои�  подго-
товки

63 20,86 %

35.6 не владеют навыками работы со специа-
лизированными поисковыми системами

11 3,64 %

35.7 не владеют знаниями правовых актов 
СК

34 11,26 %

35.8 другое 16 5,30 %

36. Недостатки подготовки выпускников юридических специ-
альностей в иных учреждениях высшего образования:*

36.1 ориентированность обучения на обще-
юридические профессии

89 29,47 %

36.2 недостаточно владеют методиками рас-
следования преступлении�

106 35,10 %

36.3 недостаточно владеют знаниями уго-
ловного процесса

69 22,85 %

36.4 в период обучения не идентифицируют 
себя в качестве будущих сотрудников 
СК

77 25,50 %
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36.5 поступая на службу в СК, не обладают 

достаточными специальными знания-
ми для самостоятельного осуществле-
ния следственнои�  деятельности

132 43,71 %

36.6 не имеют достаточнои�  практическои� , 
физическои�  и психологическои�  подго-
товки 

105 34,77 %

36.7 не владеют навыками работы со специ-
ализированными поисковыми систе- 
мами

23 7,62 %

36.8 не владеют знаниями правовых актов 
СК

40 13,25 %

36.9 другое 9 2,98 %

37. К недостаткам идеологической работы можно отнести:*

37.1 излишнюю формальность идеологиче-
скои�  работы

150 49,67 %

37.2 превалирование спортивнои�  составля-
ющеи�  над другими элементами данного 
направления деятельности

50 16,56 %

37.3 отсутствие идеологических меропри-
ятии� , влияющих на результативность 
следственнои�  деятельности

63 20,86 %

37.4 недостаточность идеологическои�  рабо-
ты, направленнои�  на добросовестное 
исполнение служебных обязанностеи�  
и реализацию интересов коллектива 
следственного подразделения

67 22,19 %

38. В социокультурной деятельности СК должны учитываться 
потребности сотрудников, их интересы посредством:*

38.1 введения учебных мероприятии�  по про-
филактике заболевании�  нервнои�  систе-
мы и опорно-двигательного аппарата 
человека

67 22,19 %
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38.2 изучения иностранных языков 87 28,81 %

38.3 обучения танцам 20 6,62 %

38.4 вовлечения в научно-исследователь-
скую деятельность

60 19,87 %

38.5 проведения коллективных экскурсии�  
выходного дня. 

169 55,96 %

39. При изучении кадрового потенциала СК приоритетом явля-
ется:*

39.1 количественная составляющая ком-
плектования

90 29,80 %

39.2 качественная составляющая комплек-
тования

214 70,86 %

39.3 затрудняюсь ответить 2 0,66 %

40. Наибольшие трудности в объективности оценки профессио-
нализма (компетентности) сотрудников СК связаны с:*

40.1 отсутствием надлежащих критериев о-
ценки такои�  деятельности

138 45,70 %

40.2 наличием субъективизма в работе ка-
дровых подразделении�

65 21,52 %

40.3 наличием субъективизма в работе след-
ственных подразделении�

120 39,74 %

40.4 другое 15 4,97 %

41. Координатором проведения научного анализа путей реше-
ния кадровых проблем, прогнозирования результативности 
введения новаций и оценки их с позиции согласованности  
с концепцией кадровой политики должен являться:*

41.1 ЦА СК 182 60,26 %

41.2 учреждение образования СК 75 24,83 %

41.3 УСК 55 18,21 %

41.4 МО-ГО-РОСК 22 7,28 %

Продолжение таблицы



226

1 2 3 4
42. Может ли переподготовка и повышение квалификации 

быть реализована посредством ведомственного Института 
в системе СК? 

42.1 да 240 79,47 %

42.2 нет 56 18,54 %

43.3 затрудняюсь ответить 6 1,99 %

43. Востребован ли на практике сборник правовых актов  
в сфере кадровой деятельности СК?

43.1 да 161 53,31 %

43.2 нет 137 45,36 %

43.3 затрудняюсь ответить 4 1,32 %

44. Обязанность по созданию и ведению упомянутого сборника 
следует возложить на:*

44.1 УКиИР 171 56,62 %

44.2 УПО 37 12,25 %

44.3 УСК 62 20,53 %

44.4 другое 24 7,95 %

44.5 затрудняюсь ответить 13 4,30 %

45. Наиболее эффективным способом агитации на службу явля-
ется:*

45.1 добросовестное осуществление повсед-
невнои�  служебнои�  деятельности, в том 
числе расследование уголовных дел

112 37,09 %

45.2 проведение соответствующеи�  аги-
тационнои�  работы среди граждан, 
способных к занятию определенных 
должностеи� , стимулирующеи�  развитие 
желания нести службу в СК

110 36,42 %
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45.3 разъяснение целеи� , задач работы в СК, 

специфики деятельности, сущности 
работы на определеннои�  должности  
и основных компетенции�  в среде потен-
циальных кандидатов

122 40,40 %

45.4 другое 19 6,29 %

46. Институт наставничества является практико-ориентиро-
ванной составляющей по закреплению на практике знаний 
выпускников учреждений высшего образования, сопрово-
ждению их при самостоятельном выполнении служебных 
обязанностей: 

46.1 да 231 76,49 %

46.2 нет 64 21,19 %

46.3 затрудняюсь ответить 7 2,32 %

47. Наиболее эффективной формой воспитания сотрудников СК 
является:*

47.1 общеколлективное воспитание (про-
паганда безупречного выполнения 
служебного долга, организация тор-
жественных мероприятии�  по случаю 
государственных праздников и памят-
ных дат, выступление ветеранов, про-
ведение учебных занятии� , офицерских 
собрании� , конкурсов профессиональ-
ного мастерства, изучение и обобще-
ние передового опыта расследования 
преступ лении� , служебные ритуалы)

134 44,37 %

47.2 индивидуально-воспитательная рабо-
та (проведение бесед, индивидуальные 
задания и поручения, помощь по уго-
ловным делам, контроль за расследо-
ванием, оценка результатов, дисципли-
нарная практика и пр.)

210 69,54 %

Продолжение таблицы
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1 2 3 4
47.3 другое 8 2,65 %

48. Наибольшее доверие к информации формируется у сотруд-
ников:*

48.1 в ходе проведения бесед с авторитетны-
ми представителями государственных 
органов и общественных организации�

193 63,91 %

48.2 на основе официальных публикации�   
в СМИ

86 28,48 %

48.3 из публикации�  в негосударственных 
СМИ

23 7,62 %

48.4 из размещенных сведении�  в интернете, 
социальных сетях

44 14,57 %

49. Проводят ли идеологические работники СК в Вашем подраз-
делении социологические исследования психологической 
атмосферы в коллективе, мониторинг уровня социальной 
защищенности? 

49.1 да, на систематическои�  основе 167 55,30 %

49.2 проводят разовые мероприятия 102 33,77 %

49.3 нет 30 9,93 %

49.4 затрудняюсь ответить 3 0,99 %

50. Объективная оценка заболеваемости сотрудников позво-
ляет:*

50.1 обосновать повышенную нагрузку 
по причине заболеваемости в подразде-
лениях и исключить связанные с этим 
конфликтные ситуации

117 38,74 %

50.2 минимизировать негативное отноше-
ние к заболевшим сотрудникам

72 23,84 %

50.3 уточнить порядок материального сти-
мулирования сотрудников и граждан-
ского персонала, работающих в услови-
ях повышеннои�  нагрузки

145 48,01%

Продолжение таблицы
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51. Надлежащий резерв для пополнения органов и подразделе-
ний СК из числа выпускников создается за счет:*

51.1 квалифицированнои�  оценки потенциа-
ла юридических кадров

78 25,83 %

51.2 планомернои�  кадровои�  работы с ними  
в учреждениях высшего образования

182 60,26 %

51.3 привлечения к работе внештатных со-
трудников СК 

99 32,78 %

52. Эффективная расстановка кадров оценивается: 

52.1 при помощи метода комплекснои�  экс-
пертнои�  оценки кадровои�  работы

147 48,68 %

52.2 по статистическим показателям 126 41,72 %

52.3 другое 26 8,61 %

52.4 затрудняюсь ответить 7 2,32 %

53. Сопряжена ли деятельность сотрудников и гражданского 
персонала СК со стрессами, повышенными физическими  
и психологическими нагрузками, рисками профессиональ-
ной деформации личности, предопределяющими психоло-
гический климат в органах и подразделениях СК? 

53.1 да 290 96,03 %
53.2 нет 11 3,64 %
53.3 затрудняюсь ответить 1 0,33 %

Окончание таблицы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРОЕКТ
Приказ Председателя Следственного комитета  

Республики Беларусь

__________________20______ г. № ___

Об утверждении Концепции 
реализации Следственным комитетом 
Республики Беларусь государственной 
кадровой политики в системе органов 
предварительного следствия

В соответствии с абзацем шестым статьи 13 Закона Республики 
Беларусь от 13 июля 2012 г. «О Следственном комитете Республики 
Беларусь» и в целях повышения эффективности реализации След-
ственным комитетом Республики Беларусь (далее — Следственныи�  
комитет) государственнои�  кадровои�  политики в системе органов 
предварительного следствия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Концепцию реализации Следственным 
комитетом государственнои�  кадровои�  политики в системе органов 
предварительного следствия (далее — Концепция).

2. Заместителям Председателя Следственного комитета, начальни-
кам структурных подразделении�  центрального аппарата Следствен-
ного комитета, управлении�  Следственного комитета по областям  
и г. Минску, учреждения образования «Институт повышения ква-
лификации и переподготовки Следственного комитета Республики  
Беларусь»:

обеспечить координацию деятельности субъектов по реализа-
ции Следственным комитетом государственнои�  кадровои�  политики  



в системе органов предварительного следствия в соответствии  
с настоящеи�  Концепциеи� ;

вносить ежегодно до 1 октября в установленном порядке в управ-
ление кадров и идеологическои�  работы центрального аппарата 
Следственного комитета предложения по вопросам реализации  
Концепции.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на заместителя Председателя Следственного комитета, курирующе-
го управление кадров и идеологическои�  работы центрального аппа-
рата Следственного комитета.

 

Председатель 
Следственного комитета
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Председателя 
Следственного комитета 
Республики Беларусь 

__________________20______ г. № ___

КОНЦЕПЦИЯ 
реализации Следственным комитетом Республики Беларусь 

государственной кадровой политики в системе органов 
предварительного следствия

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Концепция реализации Следственным комитетом государствен-
нои�  кадровои�  политики в системе органов предварительного след-
ствия (далее — Концепция) закрепляет положения о цели, прин-
ципах и основных направлениях осуществления государственнои�  
кадровои�  политики в Следственном комитете Республики Беларусь  
(далее — СК).

2. Концепция является методологическои�  основои�  для реализации 
в подразделениях СК единои�  государственнои�  кадровои�  политики, 
выработки и принятия управленческих решении� , разработки норма-
тивного правового, методического обеспечения и механизма реали-
зации даннои�  политики.

3. Правовои�  основои�  реализации СК государственнои�  кадровои�  
политики (далее — ГКП) в системе органов предварительного след-
ствия (далее — СОПС) являются Конституция Республики Беларусь, 
Указ Президента Республики Беларусь от 03 января 2024 г. № 1  
«Об утверждении Концепции государственнои�  кадровои�  полити-
ки Республики Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь  
от 10 ноября 2011 г. № 518 «Вопросы Следственного комитета Респу-
блики Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 20 фев-
раля 2004 г. № 111 «О совершенствовании кадрового обеспечения 
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идеологическои�  работы в Республике Беларусь», иные акты законо-
дательства Республики Беларусь.

4. В Концепции используются следующие термины и их определе-
ния: 

реализация ГКП в СОПС — это постоянныи�  динамичныи�  процесс 
достижения поставленных целеи�  различными субъектами СК (цен-
тральныи�  аппарат, управления СК по областям и г. Минску, межраи� он-
ные, городские и раи� онные отделы СК), включающии�  совокупность 
средств, методов и ресурсов, осуществляемыи�  в форме использова-
ния, соблюдения, исполнения и применения правовых норм, обеспе-
чивающих реализацию кадрового потенциала в СК в соответствии  
с его основными задачами;

система принципов реализации СК ГКП в СОПС — это целостное 
системно-структурное упорядоченное единство средств правового 
регулирования общественных отношении� , характеризующихся мак-
симальнои�  универсальностью, высшеи�  степенью императивности, 
отражающих всеобщие, закономерные, существенные, типичные  
и системообразующие процессы осуществления даннои�  политики, 
которые носят эксплицитныи�  и имплицитныи�  характер, находятся 
во взаимодеи� ствии между собои�  и подлежат системнои�  классифика-
ции в пределах четырех групп: организации, управления, обеспече-
ния и осуществления;

система субъектов, реализующих ГКП в СОПС, — это иерархически 
структурированная совокупность взаимосвязанных компетентных 
органов и подразделении�  общегосударственного, ведомственного, 
регионального и раи� онного уровнеи� , осуществляющих в зависимости 
от объема своеи�  компетенции государственно-властные полномочия 
и конкретные управленческие решения в пределах структурного 
подразделения на подчиненных руководителю по службе сотрудни-
ков, а также полномочии� , реализующих сущностно-концептуальное, 
функциональное и идеологическое направления даннои�  политики  
и распространяющихся в том числе на кадры, не находящиеся в пря-
мои�  подчиненности по службе;

критерии оценки эффективности реализации СК ГКП в СОПС — это 
единые подходы к оценке эффективности и повышению результа-
тивности основных направлении�  деятельности СК в даннои�  области.
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ГЛАВА 2 
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ

5. Целью Концепции является необходимость реализации стра-
тегического курса на формирование оптимального подбора,  
рациональнои�  расстановки, подготовки и воспитания кадров, созда-
ние условии�  для поддержания их профессионального уровня, эффек-
тивное использование и развитие кадрового потенциала СК, осно-
ванного на законодательстве и практике его применения с учетом 
позитивного отечественного и зарубежного опыта в рассматривае-
мои�  сфере.

6. Принципы реализации ГКП в СОПС: 
принципы организации: подконтрольность и подотчетность  

Президенту Республики Беларусь; стабильность службы и единство 
осуществления ГКП; единство понимания цели качественного и опе-
ративного осуществления досудебного уголовного производства  
и команднои�  работы по ее достижению; вертикальное осуществле-
ние ГКП; сочетание коллегиальности и единоначалия в реализации 
ГКП; двои� ное подчинение при ее осуществлении; зонально-линеи� ное 
осуществление ГКП; эффективность и экономическая обоснован-
ность организационно-штатнои�  структуры СК; 

принципы управления: стратегическая направленность и пла-
новость формирования кадров; комплексность и согласованность  
с основными задачами; системность и последовательность деятель-
ности субъектов; открытость; оперативность кадрового реагирова-
ния; гибкость и научность кадровои�  политики; 

принципы обеспечения: правовая, социальная и экономическая за-
щищенность сотрудников и гражданского персонала СК; стимулиро-
вание управленческои�  деятельности, справедливое вознаграждение 
за службу; 

принципы осуществления: в сфере подбора и расстановки ка-
дров (сочетание личных и морально-деловых качеств сотрудников 
и гражданского персонала; продвижение по службе, обновление  
и ротация); в сфере подготовки, переподготовки, повышения квали-
фикации, аттестации сотрудников (содеи� ствие профессиональному 
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и личностному развитию сотрудников и гражданского персонала); 
в сфере воспитания кадрового потенциала (воспитание патриотич-
ности, неукоснительное соблюдение служебнои�  и трудовои�  дисци-
плины и др.).

ГЛАВА 3 
СТАДИИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ

7. Содержание процесса осуществления СК ГКП в СОПС — совокуп-
ность взаимосвязанных между собои�  следующих стадии�  ее формиро-
вания и реализации. 

8. Стадия формирования СК ГКП в СОПС включает: 
правопонимание, направленное на создание правовых взглядов 

и идеи� , теории�  и концепции� , научно обосновывающих обеспечение 
надлежащими компетентными кадрами; 

правотворчество, выражающееся в осуществлении познаватель-
но-процессуальнои�  деятельности субъектов, уполномоченных на 
разработку правовых средств механизма административно-правово-
го регулирования общественных отношении� , связанных с подбором, 
расстановкои� , подготовкои�  и воспитанием кадров; 

9. Стадия реализации СК ГКП в СОПС включает: 
использование гражданами права на труд, на выбор профес-

сии, рода занятия и работы в соответствии с призванием, способ-
ностями, образованием, профессиональнои�  подготовкои�  и с уче-
том общественных потребностеи� , обеспечиваемое посредством 
определения уполномоченными сотрудниками и гражданским 
персоналом СК кадровои�  потребности и оптимального запол-
нения должностеи�  кадрами, способными решать возложенные  
задачи; 

соблюдение правовых норм, связанных с реализациеи�  субъектив-
ного права на труд; проверку моральных и деловых качеств кандида-
тов на службу, физических, профессиональных, квалификационных 
и иных способностеи� , предъявляемых к сотрудникам СОПС; осущест-
вление особого порядка приема, увольнения и иных процедур, свя-
занных с применением мер правового воздеи� ствия; 



236

исполнение сотрудниками и гражданским персоналом СК юриди-
ческих обязанностеи�  по осуществлению кадровои�  работы, основан-
ных на единообразном применении установленных нормативными 
правовыми актами предписании� ; 

правоприменение, осуществляемое в установленных формах  
и связанное с принятием и исполнением индивидуально-правовых 
решении�  о (об) приеме на службу, заключении контракта о службе, 
назначении на должность, перемещении и переводе; временном ис-
полнении обязанностеи�  по должности, отстранении от исполнения 
служебных обязанностеи� , временном отстранении от должности, за-
числении в распоряжение Председателя СК или другого начальника; 
прикомандировании, приостановлении службы; аттестации, профес-
сиональнои�  подготовке сотрудников, служебнои�  дисциплине, режи-
ме рабочего времени; отпуске, денежном довольствии; гарантиях  
и компенсациях сотрудникам; увольнении сотрудников; предельном 
возрасте состоянии на службе, восстановлении в должности, специ-
альном звании и на службе.

ГЛАВА 4 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

СЛЕДСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

10. Основными направлениями реализации ГКП в СОПС являют-
ся осуществление сущностно-концептуального, функционального  
и идеологического направлении� , имеющих целью выработку и во-
площение в правовую реальность совокупности научных взглядов, 
идеи�  и принципов, определяющих развитие ГКП в СК как вида госу-
дарственно-правовои�  деятельности.

11. Реализация сущностно-концептуального направления ГКП 
в СОПС имеет целью совершенствование кадровои�  работы посред-
ством:

подбора кадров для занятия отдельных должностеи�  из числа граж-
дан, не имеющих высшего юридического образования, при наличии 
иного образования, предусмотренного по должности, на которую 
они назначаются, — с одновременным направлением для перепод-
готовки в Институт повышения квалификации и переподготовки 
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Следственного комитета (далее — Институт СК); системного изуче-
ния кадровыми подразделениями и руководителями УСК правопри-
менительнои�  практики в сфере работы с кадрами, периодического 
рассмотрения ее на оперативных совещаниях УСК; выработки субъ-
ектами ГКП в СОПС стратегии деятельности на основе настоящеи�  
Концепции; создания и последующего функционирования посто-
янно деи� ствующеи�  группы по подготовке проектов нормативных 
правовых актов в области кадровои�  политики; осуществления ка-
дровыми подразделениями неофициальнои�  инкорпорации соот-
ветствующего законодательства; вовлечения УСК и иных субъектов  
в мониторинг и подготовку нормативных правовых актов в области  
ГКП в СОПС;

внедрение новых технологии�  в деятельность Института СК как 
научного центра по совершенствованию работы с кадрами, обеспе-
чивающего образовательную деятельность, повышение квалифика-
ции и переподготовку кадров для СК, иных государственных органов  
и организации� , осуществление научнои�  деятельности в области до-
судебного производства, организацию и проведение воспитательнои�   
и идеологическои�  работы в духе патриотизма, высокои�  граждан-
ственности, гуманизма, уважения идеалов и традиции�  белорусского 
народа, выполнение иных служебных задач СК.

12. Функциональное направление реализации ГКП в СОПС направ-
лено на: 

совершенствование системы подбора, расстановки, подготов-
ки и воспитания кадров СК путем внедрения практики использо-
вания института внештатных сотрудников как механизма отбора 
кадров в следственные подразделения; включения в содержание 
аттестационных листов сотрудников всесторонних и полных све-
дении�  о качественных и количественных показателях служебнои�  
деятельности по основным направлениям следственнои�  работы; 
планового увольнения сотрудников в связи с достижением предель-
ного срока службы в условиях минимального временного разры-
ва с периодом поступления на службу новых сотрудников из числа 
выпускников учреждении�  оразования по юридическим специаль-
ностям; повышения материального стимулирования деятельности  
наставников; 
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повышение эффективности функционирования Института СК  
в качестве инновационного структурного подразделения СК, де-
ятельность которого основывается на стратегическом планиро-
вании, современном менеджменте, информационных, цифровых  
и облачных технологиях, обеспечивающего качественную подго-
товку следователя для осуществления своих функции�  в ходе досу-
дебного уголовного производства, защиты прав и свобод гражда-
нина, общества и государства, в том числе прав четвертого и пятого  
поколения.

13. Идеологическое направление реализации ГКП в СОПС вклю- 
чает: 

вовлечение в мероприятия, проводимые кадровыми подразделе-
ниями на областном и республиканском уровне, сотрудников раи� он-
ного звена; 

осуществление идеологических мероприятии�  с учетом мотивации 
сотрудников СК; 

вовлечение в организацию социокультурнои�  деятельности обще-
ственных формировании� , деи� ствующих в СК (офицерские собрания, 
союзы следователеи� , ветеранская организация, ОО «Белорусскии�  ре-
спубликанскии�  союз молодежи», ОО «Союз женщин» и др.).  

ГЛАВА 5 
СУБЪЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ
14. Реализация субъектами ГКП в СОПС осуществляется по трем 

направлениям (сущностно-концептуальное, функциональное и иде-
ологическое) на основе установленных в настоящеи�  Концепции кри-
териев оценки эффективности. 

15. Субъектами, осуществляющим сущностно-концептуальное на-
правление, являются подразделения СК, участвующие: 

в обеспечении реализации настоящеи�  Концепции (главное след-
ственное управление, главное управление по расследованию пре-
ступлении�  в сфере организованнои�  преступности и коррупции, 
главное управление процессуального контроля, главное управление 
цифрового развития предварительного следствия, организацион-
но-контрольное управление, управление кадров и идеологическои�  
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работы, управление правового обеспечения, отделы по работе с об-
ращениями граждан, криминалистическии� , медицинского обеспече-
ния, международно-правовои� , управление собственнои�  безопасности 
центрального аппарата СК, отдел анализа практики и методического 
обеспечения предварительного расследования, управления СК по об-
ластям и г. Минску); 

в подготовке, принятии и неофициальнои�  инкорпорации норма-
тивных правовых и локальных актов (управления правового обеспе-
чения, организационно-контрольное, кадров и идеологическои�  рабо-
ты центрального аппарата СК).

17. Субъектами, осуществляющими функциональное направление, 
являются субъекты, которые реализуют в даннои�  сфере администра-
тивно-управленческие, коммуникационно-аттестационные, органи-
зационно-обеспечивающие и обучающие функции. К ним относятся 
кадровые подразделения, руководители органов и подразделении�  
различных уровнеи� , наделенные полномочиями по приему на служ-
бу, включению в резерв на выдвижение, перемещению по службе, 
увольнению, Институт СК. 

18. Субъекты, осуществляющие идеологическое направление, — 
это субъекты, организующие идеологическую работу; осуществля-
ющие координацию и общее руководство идеологическои�  работои� ; 
обеспечивающие идеологическую, информационно-пропагандист-
скую и социально-культурную деятельность. К ним относятся ру-
ководители и сотрудники подразделении�  кадров и идеологическои�  
работы, структурных подразделении�  центрального аппарата СК, 
управлении�  СК по областям и г. Минску, Института СК, межраи� онных, 
городских и раи� онных отделов СК.

19. Критериями оценки эффективности реализации СК ГКП в СОПС 
являются: 

19.1 критерии оценки эффективности реализации сущностно-кон-
цептуального направления, включающие показатели профессиона-
лизма кадров, состояния здоровья кадров, состояния физическои� , 
огневои�  и специальнои�  подготовки кадров, готовности и годности 
граждан нести службу; 

19.2 критерии оценки эффективности реализации функциональ-
ного направления, к которым относятся критерии: 
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эффективности подбора кадров, основывающиеся на показателях 
укомплектованности, которые включают удельныи�  вес вакантных 
должностеи� , подобранных кандидатов, в том числе лиц, прошедших 
медицинскую комиссию, специальную проверку, включенных в ре-
зерв и исключенных из него; 

эффективности расстановки кадров, включающие показатели 
среднего времени нахождения на определеннои�  должности, средне-
го возраста сотрудников, гражданского персонала и руководителеи�  
СК, удельного веса специалистов со стажем работы до двух лет, на-
значенных на должности сотрудников из резерва Председателя СК  
и начальников управлении�  СК по областям и г. Минску; 

эффективности подготовки кадров, включающие результаты экза-
менов и тестирования в системе служебнои�  подготовки, показатели 
количества и удельного веса кандидатов, прошедших переподготов-
ку и повышение квалификации, находящихся на обучении в системе 
учреждении�  образования; количество неудовлетворительных оце-
нок на экзаменах в учебном заведении; средняя оценка наставника-
ми профессиональнои�  подготовки сотрудников; 

19.3 критерии эффективности реализации идеологического на-
правления, к которым относятся критерии: 

эффективности воспитательнои�  работы; 
эффективности индивидуальнои�  воспитательнои�  работы;
эффективности психологическои�  работы;
эффективности информационно-пропагандистскои�  работы, вклю-

чающие показатели уровеня востребованности официальных источ-
ников информации СК; количества и удельного веса подписчиков 
в социальных сетях на официальные СМИ; количества посещении�  
за определенныи�  период официального саи� та СК, результаты он-
лаи� н-анкетирования; 

эффективности социально-правовои�  деятельности, основанные на 
показателях уровня негативных социальных проявлении�  сотрудни-
ков и гражданского персонала; 

эффективности социально-культурнои�  деятельности, включаю-
щие показатели оценки состояния служебнои�  и личнои�  культуры со-
трудников и гражданского персонала, приобщения их к культурным 
ценностям, пропаганде и формированию здорового образа жизни, 



служебных традиции�  и ритуалов, результативности социально-куль-
турных мероприятии� , активности участия в них личного состава, ре-
зультатов мониторинга отношения личного состава к их проведению. 

20. Показатели, указанные в пункте 19 настоящеи�  Концепции, 
устанавливаются отдельным приказом Председателя Следственного 
комитета. 

ГЛАВА 6 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21. В процессе реализации ГКП в СОПС в настоящую Концепцию 
могут вноситься изменения с учетом динамики развития обществен-
но-политических процессов, принятия соответствующих норматив-
ных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих данную 
сферу общественных отношении� , а также с учетом практики их при-
менения.

22. Контроль за ходом реализации настоящеи�  Концепции возлага-
ется на управление кадров и идеологическои�  работы центрального 
аппарата СК, в том числе в рамках подготовки ежегоднои�  информа-
ции Председателю СК о реализации ГКП о СОПС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Таблица В 1. — Критерии эффективности реализации 
сущностно-концептуального направления  
государственной кадровой политики в системе органов 
предварительного следствия

Критерий Показатели 
1 2

Критерии�  
профессионализма  
кадров СК

 1. Соотношение числа подозреваемых, в отно-
шении которых по причине допущенных сле-
дователями нарушении�  необоснованно изби-
ралась мера пресечения в виде заключения под 
стражу, лиц, которым по причине допущенных 
следователями нарушении�  необоснованно 
предъявлялось обвинение, а впоследствии их 
уголовное преследование прекращено по ре-
абилитирующим основаниям при досудебном 
производстве, к 1000 обвиняемых по уголовным 
делам, переданным прокурору для направления  
в суд.
2. Соотношение числа лиц, в отношении которых 
судами по причине допущенных следователями 
нарушении�  постановлены оправдательные при-
говоры либо вынесены постановления о пре-
кращении производства по уголовным делам по 
реабилитирующим основаниям, к 1000 обвиня-
емых по уголовным делам, направленным про-
курором в суд.
3. Процентное соотношение числа отмененных 
начальником следственного подразделения по-
становлении�  о возбуждении уголовного дела, 
прекращении проверки, об отказе в возбужде-
нии уголовного дела к числу принятых соответ-
ствующих решении� .
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1 2
4. Процентное соотношение числа отмененных 
вышестоящим начальником следственного под-
разделения постановлении�  о возбуждении уго-
ловного дела, прекращении проверки, об отказе 
в возбуждении уголовного дела к числу приня-
тых соответствующих решении� .
5. Процентное соотношение числа отмененных 
прокурором постановлении�  о возбуждении уго-
ловного дела, прекращении проверки, об отказе 
в возбуждении уголовного дела к числу приня-
тых соответствующих решении� .
6. Процентное соотношение числа материалов, 
возвращенных в органы дознания, по которым 
прокурором приняты решения о возбуждении  
уголовного дела, к числу материалов, возвра-
щенных в органы дознания.
7. Процентное соотношение числа уголовных 
дел, производство по которым прекращено по 
реабилитирующим основаниям, без учета уго-
ловных дел об исчезновении лица, о нарушении 
Правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, возбужденных органом 
дознания или прокурором, к числу уголовных 
дел, предварительное следствие по которым  
окончено.
8. Процентное соотношение числа уголовных 
дел, возвращенных прокурором для производ-
ства дополнительно предварительного рассле-
дования (за исключением дел, возвращенных 
судом в соответствии со ст. 2801 УПК), к числу 
уголовных дел, переданных прокурору для на-
правления в суд.
9. Процентное соотношение суммы чисел уго-
ловных дел, по которым предъявлялось новое 
обвинение в суде и проведены дополнительные 
следственные деи� ствия для получения новых 

Продолжение таблицы
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1 2
доказательств, возвращенных судом прокурору 
для устранения препятствии�  к их рассмотре-
нию, к числу уголовных дел, направленных про-
курором в суд.
10. Соотношение числа поступивших частных 
постановлении�  (определении� ) суда к 1000 уго-
ловных дел, направленных прокурором в суд.
11. Соотношение числа поступивших требова-
нии�  прокурора к 1000 уголовных дел, находив-
шихся в производстве.
12. Процентное соотношение числа отмененных 
начальником следственного подразделения по-
становлении�  о приостановлении предваритель-
ного следствия к числу принятых соответствую-
щих решении� .
13. Процентное соотношение числа отмененных 
вышестоящим начальником следственного под-
разделения постановлении�  о приостановлении 
предварительного следствия к числу принятых 
соответствующих решении� .
14. Процентное соотношение числа отмененных 
прокурором постановлении�  о приостановлении 
предварительного следствия к числу принятых 
соответствующих решении� .
15. Процентное соотношение числа отмененных 
начальником следственного подразделения по-
становлении�  о прекращении предварительного 
расследования к числу принятых соответствую-
щих решении� .
16. Процентное соотношение числа отменен-
ных вышестоящим начальником следственного 
подразделения постановлении�  о прекращении 
предварительного расследования к числу при-
нятых соответствующих решении� .
17. Процентное соотношение числа отменен-
ных прокурором постановлении�  о прекращении 

Продолжение таблицы
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предварительного расследования к числу при-
нятых соответствующих решении� .
18. Процентное соотношение числа отменен-
ных начальником следственного подразделе-
ния постановлении�  следователя о передаче уго-
ловного дела прокурору для направления в суд  
к числу принятых соответствующих решении� .
19. Процентное соотношение числа материа-
лов, разрешенных в срок свыше 10 суток (за ис-
ключением поступивших от органов дознания  
с продленным прокурором сроком рассмотре-
ния заявления или сообщения о преступлении 
и материалов о насильственнои�  смерти граждан 
без признаков преступления и ненасильствен-
нои�  смерти граждан), к числу разрешенных ма-
териалов.
20. Процентное соотношение числа уголовных 
дел, оконченных в срок свыше двух месяцев,  
к числу уголовных дел, расследование по кото-
рым окончено (с повторными).
21. Процентное соотношение числа уголов-
ных дел, оконченных в срок до одного месяца,  
к числу уголовных дел, расследование по кото-
рым окончено (без повторных).
22. Процентное соотношение суммы возмещен-
ного ущерба к сумме ущерба, причиненного пре-
ступлениями по уголовным делам, расследова-
ние по которым окончено (без повторных).
23. Процентное соотношение суммы возмещен-
ного ущерба и стоимости имущества, на которое 
наложен арест в обеспечение возмещения ущер-
ба, к сумме ущерба, причиненного преступлени-
ями по уголовным делам, расследование по ко-
торым окончено (без повторных).
24. Процентное соотношение суммы возмещен-
ного ущерба и стоимости имущества, на которое 

Продолжение таблицы



246

1 2
наложен арест, к сумме ущерба, причиненного 
преступлениями по уголовным делам, рассле-
дование по которым окончено (без повторных).
25. Процентное соотношение числа внесенных 
представлении�  об устранении причин и усло-
вии� , способствовавших совершению преступ-
лении� , к числу уголовных дел, находившихся  
в производстве.
26. Процентное соотношение числа внесенных 
представлении�  об устранении причин и усло-
вии� , способствовавших совершению преступле-
нии� , по оконченным производством уголовным 
делам к числу уголовных дел, оконченных про-
изводством (с повторными).
27. Процентное соотношение числа лично до-
ложенных следователем представлении�  об  
устранении причин и условии� , способствовав-
ших совершению преступлении� , к числу внесен-
ных представлении� .
28. Соотношение числа проведенных лекции� , 
бесед, сделанных докладов, иных форм право-
вого просвещения граждан к 1000 материалов 
и уголовных дел, находившихся в производстве.
29. Соотношение числа размещенных информа-
ционных сообщении�  в средствах массовои�  ин-
формации к 1000 материалов и уголовных дел, 
находившихся в производстве.
30. Процентное соотношение числа раскры-
тых преступлении�  к сумме чисел раскрытых 
преступ лении�  и нераскрытых преступлении� .
31. Соотношение числа полностью удовлетво-
ренных (признанных обоснованными) жалоб 
на процессуальные деи� ствия и решения сотруд-
ников (работников) СК, рассмотренных в соот-
ветствии с УПК, к 1000 материалов и уголовных 
дел, находившихся в производстве.

Продолжение таблицы
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1 2

Критерии�   
состояния  
здоровья 
кадров СК

1. Соотношение количества сотрудников, опреде-
ленных в диспансерные группы (1, 2, 3, 4, 5, ЛФК) 
к общему их количеству.
2. Соотношение количества заболевании�  сотруд-
ников к общему их количеству.
3. Соотношение днеи�  нетрудоспособности сотруд-
ников к общему их количеству.
4. Соотношение сотрудников, привитых от сезон-
ных вирусных заболевании� , к общему их количе-
ству.

Критерии�  
состояния  
физическои� ,  
огневои�   
и специальнои�   
подготовки  
кадров СК

1. Количество и удельныи�  вес сотрудников, сдав-
ших неудовлетворительно экзамены по физиче-
скои�  подготовке. 
2. Количество и удельныи�  вес сотрудников, сдав-
ших неудовлетворительно экзамены по огневои�  
подготовке.
3. Количество и удельныи�  вес сотрудников, сдав-
ших неудовлетворительно экзамены по специ-
альнои�  подготовке.
4. Количество и удельныи�  вес сотрудников, име-
ющих классную квалификацию 1, 2, 3-и�  степенеи� .

Критерии�  оценки  
готовности  
и годности  
граждан нес ти 
службу в СК

1. Соотношение некомплекта и резерва для заме-
щения должностеи�  из числа старшекурсников, 
выпускников юридических УВО.
2 Соотношение некомплекта и резерва для заме-
щения должностеи�  из числа внештатных сотруд-
ников СК.

32. Соотношение числа частично удовлетворен-
ных (признанных обоснованными частично) 
жалоб на процессуальные деи� ствия и решения 
сотрудников (работников) СК, рассмотренных  
в соответствии с УПК, к 1000 материалов и уго-
ловных дел, находившихся в производстве.

Окончание таблицы
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Таблица В 2. — Критерии эффективности реализации 
функционального направления государственной кадровой 
политики в системе органов предварительного следствия

Критерий Показатели 
Критерии�   
эффективности 
подбора

1. Удельныи�  вес вакантных должностеи�  от штатнои�  
численности (некомплект).
2. Количество и удельныи�  вес подобранных кандида-
тов на службу.
3. Удельныи�  вес лиц, прошедших медицинскую  
комиссию, от количества подобранных на службу.
4. Удельныи�  вес лиц, прошедших специальную про-
верку, от количества подобранных на службу.
5. Количество включенных сотрудников в резерв  
и исключенных из него.

Критерии�   
эффективности 
расстановки

1. Среднего времени нахождения на определеннои�  
должности в СК.
2. Среднего возраста сотрудников и гражданского 
персонала СК.
3. Среднии�  возраст руководителеи�  подразделении�  СК.
4. Удельныи�  вес специалистов со стажем работы  
до двух лет.
5. Удельныи�  вес назначенных на должности сотруд-
ников из резерва Председателя СК и начальников 
УСК.

Критерии�   
эффективности 
подготовки

1. Количество и удельныи�  вес неудовлетворитель-
ных оценок по служебнои�  подготовке.
2. Количество и удельныи�  вес кандидатов, прошед-
ших переподготовку и повышение квалификации.
3. Количество и удельныи�  вес находящихся на обуче-
нии в системе учреждении�  образования.
4. Средняя оценка наставниками профессиональ-
нои�  подготовки сотрудников, впервые назначенных  
на должности в СК.
5. Количество и удельныи�  вес неудовлетворитель-
ных оценок на экзаменах в ведомственном учебном 
заведении.
6. Количество и удельныи�  вес неудовлетворительных 
оценок прохождения практики во время обучения  
в ведомственном учебном заведении.
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Таблица В 3. — Критерии эффективности реализации 
идеологического направления государственной кадровой 
политики в системе органов предварительного следствия

Критерий Показатели
1 2

Критерии�  
эффек тивности 
воспита тельнои� , 
индиви дуаль нои�  
воспитательнои�   
и психологическои�  
работ

1. Количество и удельныи�  вес производствен-
ного травматизма, в том числе в состоянии ал-
когольного опьянения, по причинанам личнои�  
неосторожности, противоправных деи� ствии�  дру-
гих лиц, допущенных нарушении�  в сфере охраны 
труда, формального отношения к созданию безо-
пасных условии�  труда.
2. Количество и удельныи�  вес дорожно-транс-
портных происшествии� , в том числе повлекших 
смерть или причинение тяжких телесных по-
вреждении� , совершенных в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения; суицидов 
среди личного состава, в том числе по причинам 
социальнои�  неустроенности, личных, семеи� но- 
бытовых, служебных проблем, наличия заболе-
вания, в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения.
3. Удельныи�  вес личного состава, поощреного 
следующими видами награждения: государ-
ственные награды, холодное оружие, нагрудныи�  
знак СК, Почетная граммота СК, ценныи�  подарок 
или деньги; занесение в книгу Почета СК или 
УСК, присвоение очередного специального зва-
ния досрочно или на одну ступень выше специ-
ального звания, предусмотренного по занима-
емои�  должности; объявление благодарности; 
досрочное снятие взыскания.
4. Количество и удельныи�  вес преступлении� , со-
вершенных сотрудниками и гражданским пер-
соналом СК, в том числе, связанных с использо-
ванием служебных полномочии� , коррупционнои�  
направленности, совершенных в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения. 
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1 2

Критерии
эффективности 
информационно- 
пропагандистскои�  
работы

1. Удельныи�  вес неудовлетворительных оценок  
итогового тестирования по идеологическои�  под-
готовке сотрудников и гражданского персонала 
СК.
2. Средняя оценка итогового тестирования по иде-
ологическои�  подготовке сотрудников и граждан-
ского персонала СК.
3. Удельныи�  вес участия (посещаемость) сотруд-
ников и гражданского персонала СК в проведении 
идеологическои�  подготовки.
4. Соотношения тиража ведомственного науч-
но-практического журнала «Предварительное 
расследование» и штатнои�  численности личного 
состава.
5. Количество и удельныи�  вес подписчиков в соци-
альных сетях на официальные СМИ СК.

5. Количество и удельныи�  вес административных 
правонарушении� , совершенных сотрудниками  
и гражданским персоналом СК, в том числе в слу-
жебное время, в служебнои�  форме, в состоянии 
алкокогольного или наркотического опьянения, 
связанных с исполнением служебных обязанно-
стеи� , нарушениями ПДД, природоохранного за-
конодательства. 
6. Количество и удельныи�  вес дисциплинар-
ных (трудовых) правонарушении� , совершенных 
сотрудниками и гражданским персоналом СК,  
в том числе связанных с распитием спиртных 
напитков или нахождением на рабочем месте  
в состоянии алкогольного опьянения, нарушени-
ем уголовно-процессуального законодательства 
при расследовании уголовных дел, нетактичным 
и невежливым обращением с гражданами, нару-
шением установленого распорядка рабочего вре-
мени, невыполением приказов начальников.

Продолжение таблицы



1 2
6. Количество посещении�  за определенныи�  пери-
од официального саи� та СК.
7. Результаты онлаи� н-анкетирования.

Критерии�   
эффективности 
социально- 
правовои�   
деятельности

1. Количество и удельныи�  вес сотрудников с не-
удовлетворительнои�  оценкои�  климата в коллек-
тиве.
2. Количество и удельныи�  вес сотрудников с при-
знаками синдрома выгорания следователеи� .
3. Количество и удельныи�  вес сотрудников, не-
удовлетворенных организациеи�  работы в след-
ственном подразделении.

Критерии�   
эффективности 
социокультурнои�  
деятельности

1. Количество и удельныи�  вес сотрудников  
и гражданского персонала, принимающих участие 
в культурно-массовых и спортивных мероприяти-
ях, а также мероприятиях, связанных со служеб-
ными традициями и ритуалами. 
2. Количество и удельныи�  вес неудовлетворитель-
нои�  оценки проведенных, в том числе обществен-
ными формированиями, соответствующих меро-
приятии�  в подразделениях СК.

Окончание  таблицы
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