
28

При реализации международных норм во внутреннем законодательстве страны существует проблема их разрешения, 
поэтому необходимо на постоянной основе совершенствовать деятельность уголовно-исполнительной системы путем развития 
прикладной и фундаментальной науки. Признание международно-правовых стандартов в уголовно-исполнительном законода-
тельстве выведет Россию на новый уровень с более эффективным гарантом соблюдения законности прав человека, а также по-
служит безукоризненным постулатом в правоприменительной и правотворческой деятельности нашего государства в будущем.

В настоящее время в России создана правовая база, позволяющая относить ее к великим державам, которые указывают 
направления развития пенитенциарной системы в современном мире. 
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ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Историческим предшественником современных внутренних войск МВД Республики Беларусь являются подразделения вну-

тренней стражи, существовавшие в Российской империи в 1811–1864 гг. Они играли важную роль в поддержании законности и 
правопорядка в империи. На наш взгляд, в истории становления и развития этого рода войск можно выделить четыре этапа.

На протяжении первого этапа (1811–1815 гг.) происходило организационное становление внутренней стражи. Вслед-
ствие реформирования гарнизонных войск были образованы гарнизонные батальоны, ответственные за охрану правопо-
рядка, и этапные команды, осуществлявшие конвоирование арестантов. Положение о внутренней страже, утвержденное 
3 июля 1811 г., которое детально регламентировало структуру, подчиненность и задачи, стоявшие перед данным родом 
войск. Характерной особенностью управления войсками внутренней стражи была их подчиненность одновременно военным 
и гражданским властям. 

Процесс формирования войск внутренней стражи значительно затянулся из-за вторжения армии Наполеона Бонапарта 
в Российскую империю в 1812 г., а также последовавших за этим военных кампаний 1813–1814 гг. Лишь к 1815 г. формирова-
ние нового рода войск было в основном завершено.

Начало второго этапа (1816–1827 гг.) связано с учреждением 30 марта 1816 г. Отдельного корпуса внутренней стра-
жи. Статус командующего Отдельным корпусом наделял его обладателя значительными правами, особенно в военное вре-
мя. Данное решение подчеркивало важный статус внутренней стражи в правоохранительной системе государства. Затем, 
в 1817 г., в составе внутренней стражи, до того состоявшей из пехотных частей, появились подразделения конных жандар-
мов. Тем самым войска внутренней стражи получили возможность более оперативно реагировать на происшествия, проис-
ходившие в губерниях Российской империи. Тем не менее военное командование признало это нововведение неудачным и 
уже в 1827 г. жандармы были выведены из состава корпуса.

Третий этап (1828–1861 гг.) связан со временем стабильной деятельности Отдельного корпуса внутренней стражи. 
В этот период происходит значительный рост численности соединения. Если в 1811 г. она составляла 36 951 человек, то уже 
в 1858 г. в корпусе насчитывалось примерно 183 000 человек. 

Четвертый этап (1862–1864 гг.) связан с реорганизацией Отдельного корпуса внутренней стражи. В 1862 г. император 
Александр II одобрил предложение военного министра о преобразовании этого корпуса. В том же году в Российской импе-
рии была введена военно-окружная система. Гарнизонные батальоны стали подчиняться командующему соответствующего 
военного округа. Наконец, 6 августа 1864 г. императорским указом ликвидировался штаб Отдельного корпуса внутренней 
стражи. Тем самым корпус был упразднен, а его функции перешли к местным войскам, в состав которых вошли гарнизонные 
батальоны и этапные команды. 

Таким образом, на протяжении более пятидесяти лет войска внутренней стражи играли важную роль в поддержании 
правопорядка в Российском империи, а также выполнении второстепенных задач в интересах военного министерства. Ре-
формирование Отдельного корпуса внутренней стражи являлось составной частью масштабных реформ всей военной систе-
мы Российской империи.
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДРЕВНОСТИ
В современной методологии юридической науки исследование истории правового регулирования определенных об-

щественных отношений считается необходимым для точного его понимания и оценки прошлого состояния его содержания 
и сущности, а следовательно, более правильного уяснения закономерностей современного состояния и функционирования, 
а также тенденций развития.

Создаваемые в древности и средневековье правовые нормы фактически во всех государствах устанавливали наиболее 
актуальные и значимые для своего времени уголовно-правовые запреты, которые касались в первую очередь таких деяний, 
как убийство, причинение вреда здоровью, изнасилование, кража, мошенничество, клевета и др. Определяемые за такие пре-
ступления виды наказаний не отличались большим разнообразием: смертная казнь, иное физическое наказание, денежное 


