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Аднак сусветны вопыт сведчыць: чым больш прадукцыі рэалізуецца ўнутры краіны ці вывозіцца за яе межы па цэнах, якія 
адлюстроўваюць становішча рынку, а не адвольна ўстанаўліваюцца на патрэбу палітычных інтарэсаў пэўных колаў грамадства, тым 
эфектыўней будзе працаваць эканоміка гэтай дзяржавы.

У многіх выпадках вываз прадукцыі прадпрыемствамі за межы Беларусі быў вымушаны, з мэтай вырашэння сацыяльных па-
трэб для сваіх працоўных калектываў ці вытворчых. У 1990 г. аб’яднанне «Гарызонт» прадало сваім работнікам 11 426 тэлевізараў 
(колькасць працуючых – 14 тыс.) і выдзеліла ўнівермагу «Беларусь» у Мінску для арганізацыі выязнога гандлю 3 тыс. тэлевізараў. 
Звыш устаноўленых фондаў гэтым аб’яднаннем атрымана 8 легкавых аўтамабіляў «Жыгулі» за пастаўку Волжскаму заводу 
тэлевізараў. У абмен на сваю прадукцыю вытворчае аб’яднанне «Атлант» набыло 46 аўтамабіляў ВАЗ, Мінскі гадзіннікавы завод – 6. 
Маладзечанскі трэст сталовых і рэстаранаў у парадку тавараабмену рэалізаваў у Азербайджанскую ССР 23 тоны масла, атрымаўшы 
ўзамен каньяк і кандытарскія вырабы.

Так рабілі і многія іншыя прадпрыемствы Беларусі. Карыстаючыся прадастаўленай ім самастойнасцю і не маючы свабодных 
грошай, яны значную частку выпускаемай прадукцыі рэалізоўвалі на іншыя тавары павышанага попыту, а таксама на сыравіну і 
матэрыялы для патрэб вытворчасці. Такія пастаўкі накіроўваліся ў асноўным за межы рэспублікі.

У гісторыі многае бывае пераменлівым. Калі да жніўня 1991 г. гэтыя факты лічыліся супрацьпраўнымі і супрацоўнікі міліцыі 
прыкладалі намаганні, каб яны не ажыццяўляліся, то з восені 1991 г. такі падыход стаў дзяржаўным. Кіраўніцтва Беларусі імкнулася, 
наадварот, пашырыць бартэрныя адносіны з суседнімі дзяржавамі. Зрабіць гэта прымусіла іх сама рэчаіснасць.

Толькі за 1990–1991 гг. міліцыяй Беларусі, якая выконвала загады дырэктыўных органаў, было зарэгістрыравана амаль 110 тыс. 
карыслівых злачынстваў, сума непрацоўных прыбыткаў склала 53,8 млн р., забрана грошай і каштоўнасцей на суму 18,4 млн р., 
канфіскавана прадметаў і каштоўнасцей на суму 3,4 млн р. і атрымана штрафаў на суму 7,6 млн р.

Такім чынам, міліцыя ў разглядаемы перыяд з’яўлялася надзейным звяном механізму дзяржавы і галоўнай арганізаванай сілай 
у барацьбе з эканамічнай злачыннасцю. Прымаемыя кіраўніцтвам СССР, БССР меры па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю былі 
палавінчатымі, не ўлічвалі рэальнага становішча як у грамадстве і дзяржаве, так і ў злачынным свеце. І таму пралікі, недахопы, 
памылкі вышэйшых органаў улады і кіравання вымушана была прымаць на сябе ў значнай ступені міліцыя.

Аналіз матэрыялу падцвярджае палажэнне аб тым, што злачыннасць – з’ява сацыяльная, існуе аб’ектыўна і будзе існаваць да 
таго часу, пакуль будзе існаваць само грамадства. Ранейшы афіцыйны савецкі тэзіс аб тым, што злачыннасць з’яўлялася «перажыткам 
капіталізму» не пацвердзіўся. Яна існуе ў дзяржавах з розным дзяржаўным і грамадскім ладам. Асаблівы рост злачыннасці адбываец-
ца тады, калі парушаецца сацыяльна-эканамічны механізм дзяржавы, расце інфляцыя, назіраецца вялікае сацыяльнае расслаенне 
грамадства, праяўляецца слабасць, нерашучасць органаў улады і кіравання дзяржавы, а разам з тым і такога яе элемента, як міліцыя. 
Роля міліцыі прыкметна ўзрастае, калі павышаецца крымінагеннасць у краіне.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО И РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Многолетняя история внутренних войск МВД Республики Беларусь свидетельствует о том, что на всех этапах своего развития 
эти войска занимали значительное место в общей структуре органов государственной власти, призванных укреплять правопорядок 
и внутреннюю безопасность страны.

Белорусские земли в Великом княжестве Литовском являлись полноправной составной частью территории этого государства, 
поэтому его история, достижения и успехи, неудачи и поражения, проблемы и противоречия – это наследство и нашей страны, это 
история и нашей Родины – Республики Беларусь.

С момента своего возникновения Великое княжество Литовское сталкивалось со многими внутренними и внешними проблема-
ми. На протяжении XIII–XV вв., в период становления и укрепления государства, для наведения порядка в стране, соблюдения обще-
ственного спокойствия, сохранения территориальной целостности в случаях незначительной опасности применялся институт инди-
видуальных поручений. В случае серьезных проблем использовались вооруженные силы государства. Такая система объясняется 
неразвитостью органов государственного руководства в начальный период становления государства. По мере укрепления и развития 
государства складывалась определенная система управления страной. В разные периоды она имела разные составляющие. Но в 
середине XVI в., после масштабных государственных реформ, в стране был установлен единый аппарат управления. В чрезвычай-
ных ситуациях для решения внутригосударственных проблем принцип привлечения вооруженных сил государства применялся и в 
XVI–XVIII вв. В этот период продолжал существовать также институт индивидуальных поручений в качестве средства обеспечения 
правопорядка, решения конфликтов и т. д. В основном он служил для снятия общественного напряжения мирным путем, особенно в 
начальных периодах развития конфликтных ситуаций. В составе лиц, обеспечивающих деятельность судов, существовала должность 
возного. Его компетенция распространялась только на те поветы, на которые он назначался. Во главе всех возных одного повета 
стоял генерал. Он имел право исполнять функции возного не только в пределах своего повета, но и на территории всего государства. 
В обязанности возного в основном входили функции судебного исполнителя, а также обязанность задерживать преступников на месте 
преступления или по горячим следам, проводить предварительное следствие, доставку задержанных (конвоирование) в суд. Конвои-
рованию подвергались задержанные, обвиненные в совершении в основном тяжких уголовных преступлений. 

В пределах государства по индивидуальным поручениям великого князя литовского часто вышеозначенные функции возных 
исполняли дворяне великого князя. В XV – начале XVI в. функции специального урядника по обеспечению правопорядка, испол-
нение судебных постановлений возлагались на вижей (децких). Однако их компетенция распространялась только на границы тех 
владений, где они занимали должность. С XVI в. на территории Беларуси существовала должность войского. В каждом повете было 
по одному войскому. Они освобождались от несения военной службы, но взамен были обязаны во время всеобщего воинского опол-
чения опекать и охранять их семьи, следить за порядком в повете. Причем для выполнения своих функций войские были наделены 
широкими полномочиями.
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Кроме должностных лиц на территории существовал целый ряд военно-служилых групп населения, в обязанности которых входило 
выполнение функций, свойственных современным внутренним войскам. К ним можно отнести бояр замковых, бояр путных, земян – шлях-
тичей частных владений, выбранцев и тому подобные социальные группы. Особенность их положения была в том, что из-за господства в 
стране феодальных отношений они находились на положении слуг, подданных своего пана. В качестве господина могло выступать госу-
дарство, частный, светский или духовный владелец. Представители военно-служилых групп наделялись своим господином земельными 
участками, на которых они жили и вели свое хозяйство. За использование земли они должны были нести целый комплекс повинностей 
своей социальной группы в пользу своего господина. Земля в данном случае выступала в качестве натурального жалования за службу.

В военное время вышеупомянутые военно-служилые группы населения несли воинскую службу. В мирное время они испол-
няли функции, близкие к функциям внутренних войск в пределах хозяйственно-административной единицы: охрана общественного 
порядка и спокойствия во владении, охрана целостности границ земельных владений, обеспечение охраны важнейших объектов и 
имущества владения (замков, дворов, казны и т. п.).

На востоке Беларуси в XVI – первой половине XVII в. некоторые представители шляхетского сословия проживали в пределах 
государственных владений и находились на положении бояр господарских замковых, бояр замковых. В состав этой группы входили 
и выходцы из простого (крестьянского) сословия. Бояре замковые обязаны были постоянно нести охрану замков, к которым они 
были приписаны, в случае необходимости привлекались для наведения порядка на административной территории замка, охраны 
границ владения, доставки конфиденциальной корреспонденции. 

Наиболее распространенной группой военных слуг простого сословия были бояре, «земяне панцырные» и «земяне путные». 
Основной повинностью бояр была курьерская служба и сопровождение важных грузов. «Земяне панцырные» должны были быть всег-
да готовы к защите границ староства. В повинности «земян путных» входило ездить по особо важным делам в самые дальние пути.

Все эти военизированные группы населения не были внутренними войсками, хотя и имели среди своих обязанностей и по-
винностей определенные функции этого рода войск. В полном смысле внутренними войсками в Великом княжестве Литовском, с 
поправкой на специфику времени, можно назвать роту (хоругвь) Главного трибунала Великого княжества Литовского. Это военное 
подразделение не входило в состав войск Великого княжества Литовского, не подчинялось его командующим (великому и польному 
гетманам), а имело свое отдельное командование и функции. В функциональные обязанности хоругви Трибунала входило обеспе-
чение порядка во время проведения судебных сессий Трибунала в зале заседания и в городе, где проводились заседания. Кроме 
того, хоругвь использовалась как средство для приведения в действия решений Трибунала.

Решение о создании такого подразделения было принято на всеобщем съезде шляхты Beликого княжества Литовского около 
Гродно в декабре 1698 г. В постановлении этого съезда отмечалось: «Для лучшего и надежного осуществления решений Трибунала 
оставить в распоряжении маршалка (руководителя) Трибунала 200 человек пехоты, сформированной по немецкому образцу, кото-
рые будут обеспечиваться провиантом за счет Виленского воеводства». 

Как отмечалось, хоругвь Трибунала находилась в непосредственном подчинении маршалка Трибунала Великого княжества 
Литовского, а ее ротмистр давал финансовый отчет перед маршалком и судьями Трибунала. Ротмистром назначался в обязатель-
ном порядке родовитый шляхтич, коренной житель Великого княжества Литовского. 

Хоругвь имела свою особую униформу и в качестве основного вооружения мушкеты. На содержание хоругви из госбюджета 
выделялась определенная сумма денег.

В случае значительной общественной и государственной опасности (мятежей, бунтов и т. д.) для их подавления и нейтрали-
зации применялись военные подразделения страны. Так, в середине XVII в. на территории Украины и Беларуси вспыхнула казацко-
крестьянская война, которая в Беларуси носила характер массовых народных антифеодальных выступлений. Правящие круги Вели-
кого княжества Литовского расценили их как мятеж, как выступление против основообразующих принципов государства и направили 
для ликвидации мятежа шляхетское ополчение Великого княжества и наемные войска. 

В ходе реализации военных реформ 70-х гг. XVIII в. легкая кавалерия войск Великого княжества Литовского была реоргани-
зована в пять полков передней стражи, основной функцией которых стало обеспечение охраны государственных границ Великого 
княжества. Полки дислоцировались около границы. Персональный состав полков передней стражи вербовался из безземельной 
шляхты, татар и свободных мещан и крестьян, так как служба в них не считалась почетной для родовитой и зажиточной шляхты. 
Каждый полк состоял из 10 хоругвей, а по постановлению сойма от 8 октября 1789 г. – из 1 098 всадников. Воины полков передней 
стражи для продвижения по службе не могли рассчитывать на свое богатство и родственные связи, зато их помощниками были 
верная служба, преданность Родине, смелость и отвага. Это и отразилось в реальных боевых действиях в конце XVIII в., когда полки 
передней стражи показали лучшую боеспособность, чем остальные войска Великого княжества Литовского.

Боевые традиции полков передней стражи Великого княжества продолжались и в XIX в. После раздела Речи Посполитой и вхож-
дения белорусских земель в состав Российской империи некоторые полки передней стражи были сохранены как отдельные военные 
подразделения и включены в состав российской армии. И с этого момента пошел отсчет нового периода в истории внутренних войск.
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ВОЙСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ МВД

Внутренние войска входят в систему Министерства внутренних дел Республики Беларусь и являются государственной во-
енной организацией, предназначенной для защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и 
государства, конституционного строя, безопасности и суверенитета Республики Беларусь от преступных и иных противоправных 
посягательств. История внутренних войск МВД Беларуси богата героическими традициями, неразрывно связанными с историей 
нашего государства и его Вооруженных Сил, и позволяет оценить прошлое и настоящее внутренних войск. Сколько существу-
ет государство, столько существуют вооруженные государственные организации, предназначенные для поддержания порядка, 
обеспечения внутренней бе зопасности, охраны важных государственных объектов. В многовековой истории государства как 


