
Серия 2 

П 
Эканом1 
Права 



ш ^ ^ ISSN 2218-0281 

<Ъеснпе 
Брэсцкага упгверс'ипэта 

Галоуны рэдактар: 
А.М. Сендзер 

Намесшк галоунага рэдактара: 
С.А. Марзан 

АИжнародны савет: 
Антон MipaHOBiq (Польшча) 
Марк Шлкшгтан (Францыя) 
Сташслау Рудальф (Польшча) 
Б.В. Сал1хау (Pacin) 

Рэдакцыйная калег1я: 
A.M. Ba6iuj43ei4 
(адказны рэдактар) 
B.Ф. Байнёу 
Т.А. Гарупа 
А.А. Гужалоусм 
T.I. Доунар 
A.I. Забейварота 
У.В. Зданов1ч 
Г.А. Зорын 
У.Л. Клюня 
У.У. Лосе^ 
Б.М. Ляпешка 
А.А. Caein 

Пасведчанне аб рэпстрацъй 
у Мшютэрстве шфармацьи 
Рэспублш Беларусь 
№ 1336 ад 28 красавка 2010 г. 

Ад рас рэдакцьй: 
224665, г. Брэст, 
бульвар Касманаутау, 21 
тэл.: 21-72-07 
e-mail: vesnik@brsu.brest.by 

4aconic «Весн1к Брэсцкага 
ушверспэта» выдаецца 
з снежня 1997 года 

Серыя 2 

Г1СТОРЫЯ 
ЭКАНОМ1КА 
ПРАВА 

Н А В У К О В А - Т Э А Р Э Т Ы Ч Н Ы Ч А С О П 1 С 

Выходзщь два разы у год 

Заснавальнж - Установа адукацьи 
«Брэсцю дзяржауны ушверсггэт iivia А.С. Пушкша» 

НЛЗУКОВАЯ Б1БП1ЯТЭКА 
ЧЫТАЛЫ1АЙ ЗАЛА 
ГрДУ 4МЯ я . к у п а л ы 

№1/2018 

У адпаведнасш з Дадаткам да загада 
Вышэйшай атэстацыйнай KaMic i i Рэспублш Беларусь 

ад 01.04.2014 № 94 (у рэдакцьп загада Вышэйшай атэстацыйнай 
KaMici i Рэспублш Беларусь ад 16.01.2018 № 16) часошс 

«Весшк Брэсцкага ушвератота. Серыя 2. Псторыя. Эканом1ка. Права» 
уключаны у Пералж навуковых выданняу Рэспублш Беларусь 

для апублжавання вышкау дысертацыйных даследаванняу 
па пстарычных, эканампчных i юрыдычных навуках 

mailto:vesnik@brsu.brest.by


ЗМЕСТ 
Сендзер Ганна. «Весшку Брэсцкага ушверсггэта» - 20 гадо^ 5 

Вабничэв1ч A.M. Новыя гарызонты навуковых даследаванняу 6 

Г1СТОРЫЯ 

Башкоу А.А. Даследаванш археалапчнай экспедыцьн БрДУ 1мя А.С. Пушюна 
У Камянецюм раёне Брэсцкай вобласщ 7 

Вабищевич А.Н. Рубельский православный приход на Столинщине (конец XVIII - начало XX в.) 17 

Уваров И.Ю. Система правовых отношений и становление законодательной базы 
в Великом княжестве Литовском в XVI в 28 

Марозау С.П. «Штоусю сепаратыст» Канстанщн Калшоусю 35 

Хованский А.В. Организация управления подразделениями внутренней стражи 
на белорусских землях в 1811-1864 гг 43 

Вавренюк И.И. Тенденции развития художественной культуры евреев 
Западной Беларуси (1921-1939 гг.) 53 

Дзмггрук А.П. Праекты партый урадавай арыентацьп па аргашзацьп грамадска-гаспадарчай працы 
у Вшенсюм i Навагрудсюм ваяводствах (1928-1939 гг.) 61 

Савчук Т.П. Историческая память в работах современных российских 
и белорусских исследователей: методологические подходы 67 

ЭКАНОМ1КА 

Бялецкая Т.Н., Князькова B.C. Экосистема электронной экономики: интеллектуальная составляющая ....76 

Зайцева Н.И., Кутень А.В. Амортизационные отчисления как элемент себестоимости продукции 85 

Томилин А.А., Коломиец С.А. Система ценообразования как один из основных компонентов 
экономического механизма регулирования кооперативных отношений в агропромышленном 
производстве Украины 92 

Мазарчук Д.В., Мурашко И.А. Публично-частное партнерство в сфере морской торговли: 
исторический опыт (на материале Венецианской республики) 98 

Ковалевич О.А. Туристский потенциал территории и его оценка 107 

Шупенько М.М. Предпосылки для развития и укрепления белорусско-индийских отношений 114 

ПРАВА 

Василевич Г.А. Особенности антикоррупционной экспертизы и проблемы ее эффективности 122 

Коротич Е.А. Принципы международного правового регулирования использования 

современных медицинских технологий 134 

Василевич Д.Г. Правовые аспекты эвтаназии 140 

Маслакова Н.Н. Вопросы правового регулирования отношений, 
связанных с профессиональной подготовкой работников на производстве, в Республике Беларусь 150 

Резюк В.И. Правоотношения, связанные с исполнением бюджетных обязательств: 
специфика юридической оценки в контексте криминологического анализа 157 

Романюк Е.В. Проблема стигматизации лиц, страдающих зависимостью 
от потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 164 

Чугунова Т.И. Разрешение индивидуальных трудовых споров в Республике Беларусь: 
проблемы правового регулирования 170 

© Выдавецтва БрДУ 1мя А.С. Пушюна, 2018 



ISSN 2218-0281 

® of Brest University 

Editor-in-chief: 
A.N. Sender 

Deputy Editor-in-chief: 
S.A. Marzan 

International Board: 
Anton Miranovich (Poland) 
Mark Pilkington (France) 
Stanislav Rudolf (Poland) 
B.V. Salikhov (Russia) 

Editorial Board: 
A.M. Vabishchevich 
(managing editor) 
V.F. Bajnyov 
T.A. Garupa 
A.A. Guzhalovski 
T.I. Dovnar 
A.I. Zabeivarota 
V.V. Zdanovich 
G.A. Zorin 
V.L. Klunia 
V.V. Losev 
B.M. Lyapeshka 
A.A. Savich 

Registration Certificate 
by Ministry of Information 
of the Republic of Belarus 
№ 1336 from April 28, 2010 

Editorial Office: 
224665, Brest, 
Boulevard Cosmonauts, 21 
tel.: 21-72-07 
e-mail: vesnik@brsu.brest .by 

Published since December 1997 

Series 2 

HISTORY 
ECONOMICS 
LAW 

S C I E N T I F I C - T H E O R E T I C A L J O U R N A L 

Issued two times a year 

Founder - Educational institution 
«Brest state university named after A.S. Pushkin» 

№1/2018 

According to the Supplement to the order of Supreme Certification 
Commission of the Republic of Belarus from April 01, 2014 № 94 

(as revised by the order of Supreme Certification Commission 
of the Republic of Belarus from January 16, 2018 № 16) the journal «Vesnik 
of Brest University. Series 2. History. Economics. Law» has been included 
to the List of scientific editions of the Republic of Belarus for publication 

of the results of scientific research in historical, economic and law sciences 

mailto:vesnik@brsu.brest.by


INDEX 
Sender Hanna. «Vesnik of Brest University» is 20 Years 5 

Vabishchevich A.M. New Horizons of Scientific Research 6 

HISTORY 

Bashkou A.A. Research by Archaeological Expedition Brest State University 
in Kamenets District, Brest Region 7 

Vabishchevich A.M. The Orthodox Parish in the Village of Rubel in the Stolin Region 
(Late 18th - Early 20th Century) 17 

Uvarov I.Yu. The System of Legal Relations and the Formation of the Legislative Base 

in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th Century 28 

Marozau S.P. «Lithuanian Separatist» Kanstantsin Kalinouski 35 

Khovanski A.V. Organization of Management of Departments of Internal Guards 

on Belarus Land in 1811-1864 43 

Vavrenyuk I.I. Development Tendencies of Jews' Artistic Culture in Western Belarus (1921-1939) 53 

Dzmitruk A.P. Projects of Governmental Parties in the Area of Socio-Economic Work in Vilnius and Novogrudok Province (1928-1939) 61 
Savchuk T.P. Historical Memory in the Works of Contemporary Russian 
and Belarusian Researchers: Methodological Approaches 67 

ECONOMICS 

Belyatskaya T.N., Knyazkova V.S. E-economy Ecosystem: Intellectual Factor 76 

Zaitseva N.I., Kuten A.V. Amortization Estimates as a Component of Cost of Production 85 

Tomilin A. A., Kolomiets S.A. Pricing System as One of the Basic Components of Economic Mechanism 
of Regulation of Cooperative Relations in Agroindustrial Production 92 

Mazarchuk D.V., Murashko I.A. Public-Private Partnership in the Sphere of Marine Trade: 

Historical Experience (on the Material of the Venez Republic) 98 

Kovalevich O.A. Tourist Potential and its Evaluation 107 

Shupenko M.M. Prerequisites for Development and Strengthening of the Belarusian-Indian Relations 114 

LAW 

Vasilevich G.A. Peculiarities of Anti-Corruption Expertise and its Problems of its Efficiency 122 

Korotich E.A. Principles of International Legal Ensuring of Person's Safety 

in the Area of Contemporary Medicine: Sources and Types 134 

Vasilevich D.G. The Legal Aspects of Euthanasia 140 

Maslakova N.N. Some Issues of Legal Regulation of Professional Training for Production Workers in the Republic of Belarus 150 

Rezyuk V.I. The Legal Relationship Connected with Execution of the Budgetary Obligations: 
Specifics of Legal Assessment in the Context of the Criminological Analysis 157 

Romanyuk E.V. The Problem of Social Stigma toward Persons with Drug and Psychotropic Substances 
Addiction and their Analogues 164 

Chugunova T.I. Arrangement of Individual Labor Disputes in the Republic of Belarus: 
Problems of Legal Regulation 170 

© Publishing house of BrSU named after A.S. Pushkin, 2018 



Г1СТОРЫЯ 43 

УДК94(47).072 

А.В. Хованский 
аспирант 2 года обучения каф. истории Беларуси, 
археологии и специальных исторических дисциплин 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
e-mail: howa@lis t . ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В 1811-1864 гг. 

Анализируется создание, организация и порядок управления подразделениями внутренней стра-
щ и на белорусских землях в 1811-1864 гг. Характеризуется и анализируется штатно-должностная 
структура, порядок комплектования, функциональные обязанности должностных лиц внутренней 
стражи. Выявлены роль и значение ее в системе обеспечения региональной и общественной безо-
пасности Российской империи, влияние на обороноспособность государства. Особое внимание уделено 
характеру и порядку взаимоотношений руководства внутренней стражи с военным министерством 
и губернским начальством, их влияния на деятельность подразделения. Выявлены общие черты с внут-
1'ироссийскими губерниями и особенности формирования и деятельности внутренней стражи на тер-
ритории Беларуси в 1811-1864 гг. Раскрыты факторы, негативно сказывавшиеся на эффективности 
руководства подразделениями Отдельного корпуса внутренней стражи. 

Введение 
Создание в Российской империи внутренней стражи в первой четверти X I X в. 

необходимо рассматривать с позиций процесса о б щ е г о реформирования всей государ-
ственной системы управления и вооруженных сил, происходившего в п е р и о д правле-
ния императора А л е к с а н д р а I. Именно накануне наполеоновского вторжения было ре-
шено сформировать в н у т р е н н ю ю стражу. Слово «стража» связано со значением «сторо-
жить, стеречь, караулить , охранять», а словосочетание «внутренняя с т р а ж а » близко 
но смыслу словам «гарнизон» , «милиция». Н е о б х о д и м о с т ь создания внутренней стра-
жи была вызвана рядом обстоятельств, обусловленных внешней угрозой и напряжен-
ным положением внутри империи, а также необходимостью реорганизовать внутрен-
нюю службу на р е г и о н а л ь н о м уровне, укрепить и пополнить за счет г арнизонных под-
разделений полевую а р м и ю , создать надежную военно-охранительную систему внутри 
с I раны. Белорусские земли , войдя в состав Российской империи , занимали важное гео-
политическое и стратегическое значение в системе обороноспособности Российской 
империи, именно здесь размещались наиболее к р у п н ы е гарнизоны и дислоцировался 
инушительный воинский контингент , ставшие основой формирования п е р в ы х подраз-
делений внутренней стражи. 

Проблемы ф о р м и р о в а н и я и деятельности внутренней стражи на белорусских 
(емлях в исторической науке не получили специального освещения. В работах , посвя-
щенных военной истории Российской империи, сведения о деятельности внутренней 
с I ражи весьма кратки и, как правило, приводятся в контексте рассмотрения других воп-
росов. Так, д а н н ы е об участии военнослужащих Гродненского батальона внутренней 
1.1 ражи в франко-русской войне 1812 г. содержатся в работе [1]. Здесь участие в войне 
ноеннослужащих внутренней стражи рассматривается фрагментарно , в контексте 
ведения оборонительных боев всех подразделений российской армии. 

11аучный руководитель - С.А. Пивоварчик, доктор исторических наук, доцент , заведу-
ющий кафедрой истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисцип-
лин Гродненского государственного университета и м е н и Янки К у п а л ы 
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О б о б щ е н н ы е сведения о создании внутренней стражи и ее руководстве содер-
жатся в первом томе издания «Столетие Военного министерства 1802-1902 гг.» [2]. 

И н ф о р м а ц и ю , с о д е р ж а щ у ю персональные данные о должностных лицах внут-
ренней стражи, структуре и численности, м о ж н о найти в мемуарах инспектора внутрен-
ней стражи генерал-лейтенанта Е.Ф. Комаровского [3]. Несмотря на субъективизм при-
веденных здесь с у ж д е н и й и интерпретаций, в книге есть много ценных наблюдений ав-
тора как непосредственного участника тех событий. В а ж н ы м и источниками по теме 
статьи являются законодательные акты Российской империи [4] и Военная энциклопе-
дия [5], позволяющие правильно использовать п о н я т и й н ы й аппарат и соблюдать прин-
цип историзма. Богатый материал о деятельности подразделений внутренней стражи 
на белорусских землях содержится в Н а ц и о н а л ь н о м историческом архиве в г. Гродно. 

Цель данной статьи - выявить особенности функционирования управления под-
разделениями внутренней стражи на современной территории Беларуси в 1811-1864 гг. 

Управление подразделениями внутренней стражи на белорусских землях 
в 1811-1864 гг. 

В первой половине X I X в. вследствие постоянной нужды в пополнении дейст-
вующей армии и подразделений, преимущественно предназначенных для несения вну-
тренней службы, в организационном плане б ы л и приняты некоторые изменения . 16 ян-
варя 1811 г. все команды, несшие специальные полицейские обязанности главным об-
разом по охране внутреннего государственного порядка («внутренняя губернская стра-
жа»), были переданы в подчинение военного ведомства. «Предназначив существующие 
ныне губернские р о т ы и штатные команды привести в лучшее устройство, настоящему 
роду службы их о б щ е м у порядку сообразное, повелеваем все команды сие передать 
из гражданского в военное начальство» [4, с. 516]. Таким образом, устранилось нару-
шение принципов единоначалия , когда отсутствовал единый центр командования воен-
ными формированиями с полицейскими функциями: гарнизонные батальоны подчиня-
лись военному министерству , а губернские р о т ы и штатные команды - м е с т н ы м влас-
тям. 27 марта 1811 г. в соответствии с указом военного министра «О устройстве инва-
лидных рот и к о м а н д и составлении из них п о д в и ж н ы х инвалидных рот и служащих 
инвалидных команд» из них были образованы инвалидные роты и инвалидные коман-
ды различных наименований , а штатные команды, расположенные в уездных городах, 
были сведены вместе и составили в губернских городах третьи гарнизонные губернские 
роты [4, с. 395]. Следует отметить, что военными инвалидами в XIX в. назывались во-
еннослужащие, вследствие болезни или ранений не способные нести полевую службу, 
а выполнявшие задачи по охране порядка в городах и уездах или несшие караульную 
службу. Поэтому подразделения , состоящие из военных инвалидов, именовались «ин-
валидными» [5, с. 607]. Из существовавших в 1811 г. 52 гарнизонных батальонов было 
взято по три р о т ы на формирование новых пехотных полков, а четвертые роты вместе 
с губернскими ротами образовали внутренние двухротные полубатальоны, в дальней-
шем постепенно переформированные в трехротные полубатальоны и переименован-
ные во внутренние губернские батальоны. Все эти батальоны были о б ъ е д и н е н ы во вну-
треннюю стражу. 

3 июля 1811 г. император Александр I утвердил «Положение для внутренней 
стражи», согласно которому подразделения внутренней стражи б ы л и разделены на ок-
руга, управлявшиеся о к р у ж н ы м и начальниками (окружными генералами) . Следует от-
метить, что в процессе эволюции организационная структура внутренней стражи по-
стоянно изменялась: варьировались количество округов (не только в сторону увеличе-
ния, но и сокращения) , штатная численность подразделений. Округа внутренней стра-
жи разделялись на бригады. Бригадный командир являлся непосредственным начальни-
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« м батальонов и всех уездных и других инвалидных команд, находившихся в его ве-
домстве. В округ входило 2 - 3 бригады, каждая из которых состояла из 2 - 3 батальонов. 
В свою очередь, в состав губернских батальонов входили команды служащих инвали-
дом в уездных городах и этапные команды*. В<?£ находившиеся в уезде инвалиды подчи-
ни 1ись начальнику уездной инвалидной команды. Воинские начальники внутренней 
• | р.1жи находились «в точном ведении военного министра» [4, с. 784]. 

На внутреннюю стражу возлагались военные функции, связанные с обеспечени-
ем воинского порядка и дисциплины, осуществлением гарнизонной службы (вооружен-
Нан охрана дворцов, казнохранилищ, складов, арсеналов, тюрем, гауптвахт, крепостных 
Сооружений; участие в парадах, церемониях и процессиях в особо торжественных слу-
чаях, участие в погребении военнослужащих). «Главный предмет учреждения внутрен-
ВсЙ стражи состоял в том, чтобы при батальонах оной формируемы были рекруты, что-
бы посредством оной препровождались в случае войны пленные, чтобы конвоированы 
были рекрутские партии с места их набора в назначенное рекрутское депо, куда прико-
VI .HIл и р о в а н ы должны быть офицеры из внутренней стражи. Пересылка арестантов вся-
fc>ro рода прежде возлагаема была на обывателей - повинность самая отяготительная, 
особливо в рабочую пору, а сверх того, за упуски на пути арестанта сии несчастные 
iii > шергались тюремному заключению и часто невинному наказанию; названная повин-
Иос гь также вошла в обязанность внутренней стражи», - вспоминал инспектор внутрен-
и- ii стражи генерал-лейтенант Е.Ф. Комаровский [3, с. 185]. 

Наряду с военными функциями на внутреннюю стражу возлагались и другие 
.•ощанности: 1) силовое обеспечение деятельности судов; 2) борьба с преступностью; 
11 подавление массовых беспорядков; 4) розыск и поимка беглых преступников и де-
* ршров; 5) выявление и изъятие запрещенных и контрабандных товаров; 6) содейст-
вии в сборе налогов; 7) обеспечения охраны общественного порядка; 8) отправка в рас-
иоложение воинских частей военнослужащих, просрочивших отпуска; 10) содействие 
и шквидации пожаров, последствий стихийных бедствий; 11) охрана тюрем; 12) обес-
печение безопасности объектов государственной важности и др. Кроме того, военно-
v |ужащие внутренней стражи, находившиеся на службе (т.е. в карауле, командировке, 
Я< море), обязаны были «брать под стражу и представлять губернскому начальству лю-
дей, настигнутых... в преступлении, буйстве либо насилии противу лица или имущества 
и найденных с окровавленным оружием либо платьем», а также «захватывать сборища 
коров и разбойников» [4, с. 785]. 

Следует отметить, что важным направлением взаимодействия местных граждан-
v к их и военных властей стало привлечение подразделений внутренней стражи к проти-
пнпожарной охране городов и населенных пунктов. Так, учрежденные в городах пожар-
ные команды частично формировались из личного состава внутренней стражи. Таким 
• ч «разом, привлечение внутренней стражи к тушению пожаров кроме непосредственной 
цс ш - борьбы с огнем - было направлено и на сокращение финансовых расходов на со-
к-ржание в провинциальных городах дополнительных сил пожарной охраны. 

При губернских батальонах и городских командах не предусматривалось отдель-
ных лазаретов, поэтому военнослужащие внутренней стражи направлялись на лечение 
и местные военные госпитали или полевые лазареты, а в случае их отсутствия - в го-
родские больницы с оплатой половины стоимости питания каждого больного. Таким 
"< «разом, военному руководству необходимо было входить во взаимодействия с мест-
ными властями для разрешения данных вопросов [4, с. 786]. 

В «Положении для внутренней стражи» регламентировались формы и порядок 
> I четности о деятельности подразделений, устанавливался порядок взаимоотношений 

между командирами всех уровней и вышестоящим командованием и губернским на-
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чальством. Так , начальники внутренней стражи всех уровней (бригадные , батальонные, 
уездные) д о л ж н ы были вести ежедневный журнал контроля использования подразделе-
ний внутренней стражи по требованиям местного губернского начальства . Все журна-
лы по команде ежемесячно представлялись окружному генералу. Н а основании этих 
данных окружной генерал составлял о б щ и й отчет за месяц [4, с. 785]. В случаях выяв-
ления нарушений , связанных с неправомерным использованием подразделений внут-
ренней стражи губернскими д о л ж н о с т н ы м и лицами, окружной генерал связывался с гу-
бернским начальником для выяснения обстоятельств, п р и в е д ш и х к нарушению, и не-
медленно докладывал об этом военному министру. Если окружной генерал усматривал 
нарушение со стороны самих командиров внутренней стражи (уездного , батальонного 
или бригадного) , связанных с отказом в п о м о щ и гражданскому начальству, то после 
рассмотрения всех обстоятельств дела и с учетом тяжести последствий отстранял ви-
новного от командования и докладывал об этом военному м и н и с т р у [4, с. 785]. 

О к р у ж н о й генерал и к о м а н д и р бригады могли приказать действовать (первый 
бригаде, а второй - батальону) только по письменному требованию губернатора или ис-
полняющего его обязанности. При этом бригадный начальник, п о л у ч и в указание дейст-
вовать, обязан был немедленно с о о б щ и т ь об этом военному министру , а командир ба-
тальона докладывал об этом о к р у ж н о м у генералу и военному министру . Внутренняя 
стража могла быть использована не только по указанию губернатора , но и по требова-
н и ю городничих, полицеймейстеров и земских исправников в тех случаях, когда чис-
ленность привлекаемого подразделения не превышала одной роты. Такие распоряже-
ния, т.е. использование малочисленных отрядов внутренней стражи, могли быть и уст-
ными, особенно в случаях, требовавших быстрого реагирования. Н о и устные распоря-
жения д о л ж н ы были быть зафиксированы в журнале того батальона , из которого при-
влекалась команда [4, с. 786]. 

К о м а н д и р губернского батальона , используемого губернским начальством, нес 
ответственность только за действия подразделения в строгом соответствии с Положе-
нием. За все последствия, связанные с применением личного состава внутренней стра-
жи, кроме действий , связанных с нарушением воинской дисциплины, юридически отве-
чало губернское начальство, которое инициировало применение подразделения . Отка-
зать в п о м о щ и губернскому руководству в случаях отсутствия я в н ы х нарушений закон-
ности в их требовании командир батальона внутренней стражи не мог [4, с.789]. 

К о м а н д и р батальона получал предписания от бригадного начальника и требова-
ния от гражданского губернатора, а к ним обращался с рапортами. С д р у г и м и чиновни-
ками городской и земской полиции контактировал по мере необходимости . Командир 
батальона составлял три отчета о состоянии дел в подразделениях внутренней стражи 
всей губернии: первый - в инспекторский департамент военного министерства; второй -
бригадному начальнику, третий - гражданскому губернатору с п р и л о ж е н и е м оригина-
лов рапортов начальников уездных воинских команд. 

В соответствии с «Положением для внутренней стражи» к о м а н д и р батальона яв-
лялся непосредственным начальником губернского батальона, у е з д н ы х и всех находив-
шихся в губернии инвалидных команд. Власть и права его соответствовали полномочи-
ям командиров полевых полков. Главная обязанность его заключалась в том, «чтобы вой-
ско, ему вверяемое, содержимо будучи в совершенном порядке и исправности , всегда 
было готово действовать согласно с ц е л ь ю его установления, как скоро востребуется 
оно в определенных положением случаях формах» [4, с. 788]. К р о м е того , командир гу-
бернского батальона был обязан: 1) вести учет личного состава батальона и всех нахо-
дившихся в губернии уездных и других инвалидных команд; 2) заботиться об обеспече-
нии личного состава батальона всеми видами довольствия; 3) следить и принимать все 
необходимые меры, в том числе и дисциплинарного характера, для поддержания право-
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порядка и дисциплины в подчиненных подразделениях; 4) следить за опрятным внеш-
ним видом военнослужащих и исправностью вверенного им вооружения; 5) отвечать 
за прием, обучение, содержание р е д у т о в и своевременную доставку их к месту назна-
чения; 6) выявлять военнослужащих, 'отставших от своих команд без уважительной 
иричины, и высылать их к местам прохождения службы; 7) следить за соблюдением во-
еннослужащими, находящимися в губернии, сроков лечениями отпусков; 8) стимулиро-
вать офицеров, сопровождавших воинские транспорты, к безостановочному движению 
и оказывать им в этом всевозможную помощь; 9) принимать меры для сохранности 
обозов и других принадлежностей, оставляемых полками и воинскими командами 
при передислокации; 10) конвоировать дезертиров, арестантов, преступников к местам 
назначения; 11) ежемесячно осматривать и докладывать начальнику о содержании боль-
ных и их лечении в военных госпиталях губернии; 12) проводить не реже четырех раз 
в год смотры уездных инвалидных команд и о результатах каждого смотра докладывать 
бригадному командиру и губернскому начальству [4, с. 790]. 

В непосредственном подчинении у командира губернского батальона внутрен-
ней стражи находился начальник уездной инвалидной команды, которому подчинялись 
все находящиеся в уезде инвалиды. Власть и права его соответствовали власти и пра-
вам ротных командиров полевых полков. Обязанности начальника уездной инвалидной 
команды заключались в следующем: 1) руководить вверенной ему командой и быть 
в готовым действовать по приказу; 2) вести учет личного состава; 3) заботиться об обес-
печении личного состава всеми видами довольствия; 4) следить за воинским порядком 
и дисциплиной; 5) вести ведомость учета временно находящихся в уезде военнослужа-
щих и предоставлять эти сведения командиру губернского батальона; 6) сопровождать 
рекрутов через уезд; 7) конвоировать дезертиров и арестантов в полки и команды, а пре-
ступников согласно приговору суда [4, с. 792]. 

Ответственная и сложная служба внутренней стражи требовала и соответствую-
щего подбора личного состава. Однако на деле существовали значительные расхожде-
ния между предназначением подразделения и порядком его комплектования. Внутрен-
няя стража превратилась в место ссылки, куда переводили людей со слабыми профес-
сиональными способностями и нарушителей воинской дисциплины. Так, офицерский 
состав корпуса комплектовался: 1) переводом из армейских полков по болезни и непри-
годности к полевой службе (под эту формулировку подпадали и недисциплинирован-
ные офицеры); 2) зачислением из отставки, куда часто отправляли офицеров помимо их 
желания; 3) выпусками военно-учебных заведений по причине слабых умственных спо-
собностей; 4) производством в офицеры по ускоренной программе. 

Несмотря на то, что внутренняя стража несла главным образом караульную слу-
жбу и охраняла внутренний государственный порядок, преступность в этих подразде-
лениях была в 6 раз выше, чем в армии, и в 19 раз по сравнению с гвардией [5, с. 444]. 
Архивы Беларуси хранят много дел, касающихся фактов дезертирства и преступлений, 
совершенных личным составом внутренней стражи. Например, случаи взяточничества 
(начальник Ковельской инвалидной команды подпоручик Скаковский в 1827 г. просил 
адъютанта Житомирского батальона, при котором состояла команда, за 25 руб. помочь 
в получении вышестоящей должности); злоупотребления служебным положением и взя-
точничества (дело 1863 г. батальонного адъютанта Гродненского батальона внутренней 
стражи подпоручика Ананского за положительное решение вопросов по переводу 
или увольнению нижних чинов); дезертирство и убийства (дела 1863-1864 гг. «О преда-
нии суду рядовых Гродненского губернского батальона за убийство крестьянина, гра-
бежи, пьянство, самовольную отлучку», «О задержании дезертира рядового Виленского 
батальона внутренней стражи Станкевича Александра») и др. [6, л. 3; 7, л. 4; 8, л. 2]. 
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При этом п о д а в л я ю щ е е большинство л и ч н о г о состава корпуса добросовестно исполня-
ло свои ф у н к ц и о н а л ь н ы е обязанности. Ответственная и сложная с л у ж б а внутренней 
стражи требовала напряженного труда военнослужащих, т.к. с л у ж б а в гарнизонных ба-
тальонах б ы л а очень тяжелой, часто о ф и ц е р ы заступали в караулы несколько дней под-
ряд, а жалование у них было меньше, чем в полевых войсках. 

Ведение боевых действий преимущественно не входило в круг обязанностей 
внутренней стражи, при этом 16 и ю н я 1812 г. солдаты и о ф и ц е р ы Гродненского внут-
реннего гарнизонного батальона под командованием гродненского полицмейстера Вы-
сочина приняли активное участие в оборонительных сражениях против наполеоновских 
войск. В ходе боев погиб прапорщик внутренней стражи Н.И. И в ш и н [9, л. 41]. В бое-
вых действиях в 1 8 1 2 г . также приняли участие военнослужащие д р у г и х подразделений 
внутренней стражи, дислоцировавшихся на белорусских землях: Могилевского , Мин-
ского и Витебского батальонов. Так, инвалидные команды М и н с к о й губернии, соеди-
нившись с М и н с к и м и Могилевским батальонами внутренней стражи, уездными коман-
дами Гродненской губернии, совместно с гарнизоном Бобруйской крепости выдержали 
блокаду войсками генерала Домбровского с 12 июля по 4 октября 1812 г. и потеряли 
при этом 4 офицера и 128 солдат убитыми. Военнослужащие из Витебского батальона 
внутренней стражи были направлены в д е й с т в у ю щ у ю а р м и ю для ее пополнения в пол-
ном составе. Следует отметить, что из всех вышеупомянутых частей и подразделений 
войск внутренней стражи наибольшие потери в ходе войны 1812 г. понес Могилевский 
батальон внутренней стражи. 

30 ноября 1811 г. указом императора Александра I б ы л а утверждена «Инструк-
ция инспектору внутренней стражи» [9, с. 915]. Первым инспектором был назначен ге-
нерал от инфантерии Е.Ф. Комаровский : «Как инспектор внутренней стражи я имел 
при себе канцелярию, состоящую из одного секретаря, двух чиновников , обер-аудитора 
и нескольких писцов. По званию моему, я мог иметь четырех адъютантов , но сначала 
находились при мне только три: Преображенского полка барон Ш в а х г е й м , Семеновско-
го - Дохтуров и Измайловского - Х р а п о в и ц к и й » [3, с. 186]. 

Инструкция изменяла положение , при котором окружные генералы подчинялись 
напрямую военному министру: м е ж д у н и м и появлялось п р о м е ж у т о ч н о е звено в лице 
инспектора внутренней стражи. Однако необходимо отметить , что инструкция доста-
точно смутно определяла соотношение полномочий военного м и н и с т р а и инспектора 
внутренней стражи: «Инспектор внутренней стражи есть п о м о щ н и к Военного Минист-
ра в управлении внутренней стражи», но при этом «инспектор внутренней стражи есть 
начальник оной во всех отношениях к военному ее устройству и порядку» [4, с. 915]. 
В своих воспоминаниях Е.Ф. Комаровский отмечает, что в о е н н ы й министр М.Б. Барк-
лай-де-Толли хотел, чтобы Е.Ф. Комаровский «носил звание д е ж у р н о г о при нем гене-
рала по внутренней страже», но Александр I, указав на то, что граф Комаровский явля-
ется его генерал-адъютантом, сказав М.Б . Барклай-де-Толли: «Хочу , чтобы он находил-
ся между мной и вами» [3, с. 184]. 30 марта 1816 г. вышел указ «О именовании Внут-
ренней стражи Отдельным корпусом Внутренней стражи» [10, с. 589; 2, с. 206]. 

З н а ч и м ы м событием в истории внутренней стражи стало образование в ее соста-
ве жандармских подразделений. В утвержденном 1 февраля 1817 г. «Положении для жан-
дармов внутренней стражи»» отмечалась необходимость создания подразделений, спо-
собных п о в ы с и т ь мобильность корпуса и усилить интенсивность действий его военно-
служащих: «Необходимость и польза конных отрядов в составе внутренней стражи 
представлялись при самом образовании стражи сей; но начавшаяся тогда война воспре-
пятствовала у ч р е ж д е н и ю оных» [11, с. 50]. Жандармские подразделения были сформи-
рованы на основе полицейских и драгунских команд, которые б ы л и упразднены. Струк-
тура жандармерии в системе Корпуса внутренней стражи определялась следующим об-
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разом: в Москве и Санкт-Петербурге жандармы были подчинены обер-полицмейстерам 
и считались откомандированными из внутренней стражи; в губернских городах жан-
дармы внутренней стражи включались в состав внутренних гарнизонных батальонов 
и подчинялись их командирам [11, с. 5 4 ^ 0 к р у ж н ы е генералы внутренней стражи име-
1И над жандармами своих округов всю полноту власти, как и в отношении внутренних 

I арнизонных батальонов. Следует отметить, что функции жандармов внутренней стра-
жи находились вне сферы политического сыска и заключались главным образом в уси-
лении подразделений внутренней стражи мобильными конными отрядами для более 
•ффективного поддержания правопорядка. 

Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. показало неспособность ох-
ранительной системы ликвидировать угрозы политическому режиму и государственно-
с ги на стадии их зарождения, что потребовало создания эффективных механизмов про-
1 иводействия новым вызовам. Указом от 28 апреля 1827 г. подразделения жандармерии 
пыли выведены из структуры внутренней стражи и объединены в самостоятельный 
корпус жандармов с широкими полномочиями для борьбы с противниками государ-
ственного строя и императора [12, с. 396]. 

8 февраля 1817 г. военным министром была введена этапная система сопровож-
дения арестантов. Для этого в составе батальонов внутренней стражи сформированы 
чапные команды для конвоирования арестантов в места отбывания наказания по ут-
иержденным этапным маршрутам. Кроме того, в августе 1818 г. на корпус была возло-
жена охрана соляных промыслов, и с этой целью учреждены соляные инвалидные ко-
манды. В 1848 г. в состав войск внутренней стражи вошли полицейские и пожарные ко-
манды. В 1849 г. личный состав этих команд стал называться сверхштатным, а в 1857 г. 
окончательно передан в ведение городничих [5, с. 444]. 

На территории Беларуси подразделения внутренней стражи были представлены 
губернскими батальонами, уездными инвалидными командами. Специфика белорус-
ских земель заключалась в отсутствии единого центра управления подразделениями 
ннутренней стражи. Так, белорусские губернии входили в разное время в разные округа 
и бригады внутренней стражи. Кроме того, важной особенностью «белорусских» под-
разделений внутренней стражи являлось выполнение обязанностей по усилению погра-
ничных и таможенных застав. Например, в 1817 г. Брестская инвалидная команда Грод-
ненского батальона внутренней стражи несла караульную службу на брестской погра-
ничной заставе [13, л. 2]. Батальоны внутренней стражи дислоцировались в губернских 
центрах (Гродно, Минск, Могилев, Витебск) и соответственно назывались. В 1835 г. 
варшавский гарнизонный батальон был перемещен в Брест-Литовск и был переимено-
ван в Брест-Литовский гарнизонный батальон, но остался в составе 10-го округа От-
дельного корпуса внутренней стражи. 

В январе 1811 г. из одной роты, оставшейся от расформированного Кюменего-
родского гарнизонного батальона (три роты вошли в состав 49-го Егерского полка), 
и присоединенной к ней штатной губернской роты Гродненской губернии в г. Гродно 
пыл сформирован Гродненский внутренний губернский полубатальон в составе двух 
рот (по 4 обер-офицера и 165 нижних чинов). С присоединением третьей роты он стал 
называться Гродненский внутренний губернский батальон (с 1816 г. - Гродненский 
мнутренний гарнизонный батальон). Кроме того, в уездных городах Гродненской губер-
нии (Волковыске, Брест-Литовске, Пружанах, Кобрине, Лиде, Новогрудке и Слониме) 
были сформированы уездные инвалидные команды, состоявшие из 2 обер-офицеров 
it 46 нижних чинов и находившиеся в подчинении командира батальона. После расфор-
мирования Белостокского внутреннего гарнизонного батальона к Гродненскому баталь-
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ону внутренней стражи присоединились инвалидные к о м а н д ы Белостокской области 
(Белостокская, Вельская, Соколковская и Дрогичинская) [14, с. 305]. 

12 февраля 1 8 1 8 г . при у ч р е ж д е н и и пеших этапов для сопровождения арестантов 
по маршруту от Брест-Литовска через Минск и Смоленск до М о с к в ы были сформиро-
ваны и переданы в подчинение батальону Ружанская и Столовичская этапные команды, 
и по маршруту от Гродно до м. Новый-Свержень - Каменская и Белицкая . Каждая со-
стояла из 2 обер-офицеров и 46 н и ж н и х чинов. При у ч р е ж д е н и и конных этапов для со-
провождения арестантов от Белостока через Гродно, Минск , О р ш у и Смоленск до Мо-
сквы в 1837 г. сформированы и подчинены батальону Белостокская , Соколковская, 
Гродненская , Ельнинская, Белицкая , Новогрудская и М и р с к а я конные этапные коман-
д ы (в каждой 1 обер-офицер, 19 нижних чинов: 5 конных, 14 пеших; при этом Камен-
ская и Белицкая пешие этапные к о м а н д ы упразднены [14, с. 304]. 

24 апреля 1843 г. Д р о г и ч и н с к а я инвалидная команда после перевода в г. Троки 
и переименования в 'Грокскую, а т акже Лидская инвалидная и Белицкая конно-этапная 
команды были переподчинены Виленскому внутреннему гарнизонному батальону, 
а Новогрудская инвалидная и Столовичская пешая, Новогрудская и Мирская конно-
этапные команды - М и н с к о м у внутреннему гарнизонному батальону [14, с. 306]. 

На продовольственное обеспечение нижних чинов батальона гродненские вла-
сти ежемесячно затрачивали порядка 430 руб. (январь 1861 г. - 427 руб. 12 коп., фев-
раль 1861 г. - 433 руб. 53 коп. и т.д.). В ежедневный рацион военнослужащих внутрен-
ней стражи входили горох, грибы, масло, лук, говядина, капуста , перец, сельдь, соль, 
картофель, сало [15, л. 2]. 

В Витебске 11 января 1811 г. из одной роты, оставшейся от расформирования 
Ревельского гарнизонного полка , и присоединенной к ней штатной губернской роты 
Витебской губернии был с ф о р м и р о в а н Витебский внутренний губернский полубаталь-
он в составе двух рот (4 обер-офицера , 165 нижних чинов) . 27 марта 1811 г. к двум ро-

• там, составлявшим полубатальон, была присоединена третья , и он стал называться Ви-
тебским внутренним губернским батальоном. Кроме того, в уездных городах Витеб-
ской губернии (Сураже, Вележе , Городке, Невеле, Лепеле , Полоцке , Себеже, Люцине , 
Режице, Динабурге и Дриссе) б ы л и созданы уездные и н в а л и д н ы е команды. В 1818 г. 
при учреждении пеших этапов д л я сопровождения арестантов по маршруту от Гродно 
через Вильно, Д р у ю и Псков к Санкт-Петербургу б ы л а учреждена Россицкая этапная 
команда в составе 2 обер -офицеров и 46 нижних чинов. 22 и ю н я 1839 г. Россицкая 
этапная команда была упразднена [14, с. 301]. 

В г. Минске 17 января 1811 г. из одной роты, оставшейся от расформирования 
Рижского гарнизонного полка , и присоединенной к ней штатной губернской роты был 
сформирован Минский внутренний губернский полубатальон в составе двух рот. 27 мар-
та 1811 г. к двум ротам, составлявшим полубатальон, б ы л а добавлена третья. Так был 
создан Минский внутренний губернский батальон. В уездных городах Минской губер-
нии (Вилейке, Диене, Борисове , Игумене , Бобруйске, Речице , Мозыре , Слуцке и Пин-
ске) были учреждены уездные инвалидные команды. В и ю л е 1 8 1 6 г . батальон был пере-
именован в Минский внутренний гарнизонный батальон [14, с. 311]. Батальону подчи-
нялись Лоевская, Новосверженская , Кейдановская и Смолевичская этапные команды. 
21 июня 1837 г. при у ч р е ж д е н и и конных этапов для сопровождения арестантов из Бело-
стока через Гродно, Минск , О р е л и Смоленск в Москву б ы л и сформированы и подчи-
нены батальону Камульская , Минская , Смолевичская и Борисовская конные этапные 
команды. Первая состояла из 1 обер-офицера и 19 нижних чинов (5 конных, 14 пеших) ; 
остальные - из 1 обер-офицера и 28 нижних чинов (8 конных, 20 пеших) [14, с. 312]. 

24 апреля 1843 г. В и л е й с к а я и Дисенская инвалидные к о м а н д ы были исключены 
из батальона и вошли в состав Виленского внутреннего гарнизонного батальона, а чис-
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швшиеся при гродненском внутреннем губернском батальоне (Новогрудская инвалид-
мая и Столовичская пешая, Новогрудская и Мирская) конно-этапные команды подчине-
ны батальону [14, с. 314]. 

17 января 1811 г. при учреждении внутренней стражи в Могилевской губернии 
из одной роты, оставшейся от расформированного Перновского гарнизонного батальо-
на, и присоединенной к ней штатной губернской роты губернии в г. Могилеве был сфор-
мирован Могилевский внутренний губернский полубатальон в составе двух рот. 27 мар-
I I 1811 г. с присоединением к нему третьей роты он был переименован в Могилевский 
внутренний губернский батальон. В уездных городах Могилевской губернии (Мстисла-
нле, Быхове, Копысе, Черикове, Климовичах, Сенном, Белице, Рогачеве, Орше и Чау-
i ах) были сформированы уездные инвалидные команды. 14 июля 1816 г. батальон стал 
называться Могилевский внутренний гарнизонный [14, с. 246]. 12 февраля 1818 г. уч-
реждена Толочинская этапная команда в составе 2 обер-офицеров и 46 нижних чинов, 
а в 1835 г. были сформированы и подчинены батальону Крупская, Кохановская и Дуб-
ровская конные этапные команды. Каждая состояла из 1 обер-офицера и 28 нижних чи-
нов (8 конных и 20 пеших) [14, с. 248]. 

Следует отметить, что численность батальонов внутренней стражи на белорус-
i ких землях была унифицирована. По состоянию на июль 1811 г. в каждом батальоне 
числилось: 2 штаб-офицера, 14 обер-офицеров, 493 нижних чинов, 20 нестроевых, 
25 денщиков (всего 554 человек); в январе 1817 г. - 18 штаб-офицеров, 657 нижних чи-
пов, 22 нестроевых, 30 денщиков (всего 729 человек); в апреле 1817 г. - 2 штаб-офице-
ра. 18 обер-офицеров, 1 017 нижних чинов, 24 нестроевых, 30 денщиков (всего 1 091 че-
ювек). Однако в Гродненской губернии насчитывалось наибольшее количество этап-
ных команд, что объясняется геополитическим положением региона (близость к грани-
це, антиправительственные выступления и т.д.) [14, с. 247]. 

К середине XIX в. назрела необходимость коренных преобразований Корпуса 
инутренней стражи на белорусских землях. Однако изменений не последовало, а в ре-
»\ 1ьтате реформ военного министра генерал-адъютанта Д.А. Милютина 6 августа 1864 г. 
внутренняя стража была упразднена. Обязанности службы внутренней стражи были 
жчложена на вновь сформированные местные войска. 

Заключение 
Таким образом, выполняемые подразделениями внутренней стражи функции со-

I авали условия для постоянного и тесного контакта с местной гражданской властью. 
11оддержание и охранение политического режима и внутреннего порядка в условиях 
неблагонадежности» местного населения на белорусских землях, приграничное поло-

жение территорий, постоянные революционные потрясения, приток политических и иных 
заключенных, необходимость их безопасного и организованного этапирования требо-
нали четкого взаимодействия с местными властями, что ставило внутреннюю стражу 
и местные власти во взаимозависимое положение. С одной стороны, корпус подчинялся 
поенному министерству и действовал по его приказу через окружное и бригадное на-
чальство. Однако с другой стороны, в условиях отсутствия представителей окружного 
н бригадного управления на белорусских землях батальоны внутренней стражи были 
н значительной мере зависимы от местного губернского начальства и действовали с со-
хранением всех законодательных формальностей по его указанию и требованию. 

Анализ штатно-должностной структуры отдельного корпуса внутренней стражи 
на белорусских землях позволяет сделать вывод о том, что она имела унифицирован-
ной (типовой) состав и не отличалась от других губерний Российской империи. Вмес-
I с с тем подразделения внутренней стражи на белорусских землях не имели единого 
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центра управления, что свидетельствует об отсутствии в в о е н н о м руководстве Россий-
ской империи четкого п о н и м а н и я и восприятия территории Беларуси как единого цело-
го. Изначально округа формировались по принципу выгодного военно-стратегическо-
го положения, удобства в их управлении. К середине X I X в. белорусские подразделе-
ния внутренней стражи оказались в составе трех округов: 6-го (Могилевская губерния) , 
9-го (Минская, Гродненская , Витебская губернии) и 10-го (г. Брест-Литовск) . 
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Khovanski A.V. Organization of Management of Departments of Internal Guards on Belarus 
Land in 1811-1864 

The article describes and analyzes the creation, organization and management of unit of the internal 
guard on the Belarusian lands in 1811-1864. Characterized and analyzed nominally-post structure, staffing 
order, the responsibilities of the officers of the internal guard. The role and importance of internal guard in the 
system of ensuring the regional and public security of the Russian Empire, its influence on the defense capability 
of the state are revealed. The author pays special attention to the nature and order of the relationship between 
the leadership of the internal guard with the military ministry and the provincial authorities, and their influence 
on the activities of the unit. Identified common features with the internal provinces and the features of the for-
mation and activities of internal guard on the territory of Belarus in 1811-1864. Factors that negatively affect 
the effectiveness of the leadership of the Separate Corps of Internal Guard units are revealed. 


