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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 
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социального института внутренние вооруженные формирования имели разные формы организации, структуру, функциональные 
обязанности, названия. Однако сфера их деятельности всегда определялась существовавшей на тот или иной период в стране 
социально-политической системой.

К концу 1921 г., в связи с окончанием гражданской войны и изменением политической обстановки, отпала необходимость в 
чрезвычайных мерах по защите Советской власти от внутренних и внешних врагов, поэтому на повестку дня встал вопрос о сокра-
щении Красной армии, реорганизации ВЧК и войск, подчиненных НКВД.

IX Всероссийский съезд Советов, проходивший в декабре 1921 г., поручил Президиуму ВЦИК «пересмотреть Положение о 
ВЧК и ее органах в направлении реорганизации, сужения компетенции и усилении начал революционной законности». Выполняя 
это постановление, ВЦИК РСФСР 6 февраля 1922 г. упразднил ВЧК и образовал Государственное политическое управление при 
НКВД РСФСР. Председателем ГПУ стал народный комиссар внутренних дел Ф.Э. Дзержинский. Вместо чрезвычайных комиссий 
создавались политические отделы в автономных республиках и областях при ЦИК, в губерниях при губисполкомах, в уездах назна-
чались уполномоченные. На ГПУ возлагались следующие задачи: предупреждение и подавление открытых контрреволюционных 
выступлений, борьба с бандитизмом, шпионажем, пресечение подрывной деятельности контрреволюционных организаций и лиц, 
обеспечение революционного порядка, охрана границ, железнодорожных и водных путей сообщения и проч.

В непосредственном распоряжении ГПУ сохранялись особые части, управляемые штабом войск ГПУ НКВД. Войска ГПУ под-
разделялись на три группы: первая – части, прикрепленные к центральным, губернским, уездным органам ГПУ и погранотделениям, 
вторая – части, обслуживающие железнодорожные и водные органы транспортного отдела ГПУ, третья – особые части, предна-
значенные для борьбы с бандитизмом.

Вскоре на основании постановления Совета труда и обороны от 2 июня 1922 г. «О сокращении численности войск ГПУ» было 
проведено значительное сокращение войск. Их численность сократилась со 126 300 до 56 500 человек. В процессе сокращения 
численности и реорганизации войск ГПУ Совет труда и обороны счел целесообразным создать единое централизованное руко-
водство всеми войсками специального назначения. Постановлением Совета труда и обороны от 22 сентября 1922 г. в состав войск 
ГПУ были включены конвойная стража и пограничные войска. 11 августа 1922 г. Политсекретариат войск ГПУ был преобразован в 
Политический отдел войск ГПУ.

Для подготовки командных кадров в Москве была открыта Высшая объединенная школа командного состава ГПУ. Были при-
няты меры по улучшению командирской подготовки на местах. Для старшего комсостава занятия организовывались на окружных 
сборах, со средним и младшим комсоставом занимались непосредственно в частях.

Управление войсками ГПУ осуществлялось через одного из заместителей председателя ГПУ и штаб войск. В состав штаба 
входили следующие отделы: службы, пограничный, конвойный, подготовки, организационно-мобилизационный, инспекции, ветери-
нарный, связи, морской, инженерно-строительный, общий.

Войска ГПУ распределялись по десяти округам: Западному (на территории Беларуси), Закавказскому, Киргизскому, Московско-
му, Петроградскому, Приволжскому, Сибирскому, Северо-Кавказскому, Туркестанскому и Украинскому. Войска ГПУ округа возглавлял 
полномочный председатель ГПУ или начальник особого отдела округа. Ему подчинялись все части ГПУ через штаб войск округа.

С созданием войск ГПУ и учетом возложенных на них задач общая организация войск к декабрю 1922 года выглядела следую-
щим образом:

внутренние войска (впервые вводится этот термин);
конвойная стража;
пограничная охрана. 
Железнодорожная часть ГПУ была расформирована.
Начальниками войск ГПУ РСФСР в 1922–1923 гг. были Э.С. Кадомцев, Ф.В. Патаки. 
7 марта 1923 г. на войска ГПУ была возложена охрана учреждений Народного комиссариата финансов. В 1923 г. на территории 

Беларуси выполняли служебно-боевые задачи и входили в состав войск ГПУ Западного округа 27-й Витебский, 29-й Гомельский 
отдельные стрелковые дивизионы ГПУ. В марте 1923 г. в соответствии с приказом ГПУ № 812 от 4 января 1923 г. в Минск был 
передислоцирован и зачислен в состав Западного округа 1-й особый кавалерийский полк войск ОГПУ, входивший ранее в состав 
Московского военного округа, получивший позднее наименование 1-й отдельный Белорусский полк ОГПУ СССР.

27 сентября 1923 г. коллегия ГПУ в целях наибольшего сближения деятельности войск и органов ГПУ приняла решение всю 
ответственность за правильное использование и подготовку войск возложить исключительно на полномочных представителей ГПУ. 
Командиров частей было решено считать помощниками начальников губернских отделов ГПУ по военной части с их вовлечением 
(а также всего командного, политического состава и красноармейцев) в оперативную работу органов ГПУ. Окружные штабы, поли-
тотделы и отделы снабжения расформировывались. Вместо штабов в центре была сформирована Главная инспекция войск ГПУ, а 
в округах – окружные инспекции.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ

28 марта 2016 г. исполнилось 25 лет со дня образования подразделений по борьбе с организованной преступностью и кор-
рупцией в системе Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В деятельности правоохранительных структур различных 
государств борьба с организованной преступностью и коррупцией – приоритетное направление в обеспечении безопасности стра-
ны. Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) является головным оперативным 


