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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Белорусская государственность, которая прошла многовековой путь 

исторического развития, в связи с закономерностями исторического про-

цесса и принципам преемственности в современный период активно раз-

вивается по пути построения демократического социального правового 

государства. Этому процессу способствует изучение истории государства 

и права Беларуси – одной из фундаментальных правовых дисциплин, 

предметом изучения которой является система знаний о причинах возник-

новения и становления белорусской государственности, характерных чер-

тах, особенностях и тенденциях на пути ее поэтапного развития. 

История государства и права Беларуси в качестве исторической науки 

представляет собой часть истории человечества, а в качестве юридической – 

одну из важнейших отраслей знаний, на которых базируются достижения 

юриспруденции в целом. Исторические трансформации государственно-

правовой сферы требуют, с целью прогнозирования перспектив дальнейшего 

развития научного анализа предыдущего хода исторического процесса и пе-

реосмысливания предыдущих научных подходов относительно таких важ-

нейших политических институтов как право и государство. Как историко-

правовая дисциплина, история государства и права Беларуси имеет не только 

познавательное, но методологическое и практическое значение, так как по-

могает выработать у студентов взгляд на государственность как на динамич-

ный организм, который постоянно развивается во взаимосвязи с реальной 

общественно-политической обстановкой. Без основательного знания и ясного 

понимания сути предыдущих исторических событий, характерных черт со-

циально-экономического, политико-культурного и правовой жизни народа и 

тех изменений, которые происходили в связи с развитием и усложнением ис-

торического процесса, невозможно иметь твердое мировоззрение и видеть 

перспективы будущего. 

Возникновение, становление, развитие государства и права Беларуси, 

начиная от ранних, простых форм общественных отношений к более орга-

низованным и сложным формам государственности, происходило в русле 

общей истории человечества и тесным культурным, экономическим и по-

литическим взаимодействии с соседними народами. Пройденный истори-

ческий путь белорусского народа свидетельствует о том, что эволюция 

государственности Беларуси, изменение отечественной государственно-

правовой сфере происходили в контексте общих исторических тенденций 

европейской истории по сложному пути поступательного и более прогрес-

сивного развития. При этом надо иметь в виду, что на протяжении веков 

менялось название белорусского народа, в связи с чем его история иногда 

приписывалась другим народам и произвольно трактовалась, а некоторые 

исторические вопросы остаются еще мало изученными. 
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В поэтапном развитии белорусской государственности и эволюции 

правовой сфере наиболее характерными являются следующие периоды: 

существование древних государств-княжеств в Беларуси; период Великого 

Княжества Литовского, государства, политико-экономическим центром 

которого были белорусские земли; период Речи Посполитой – конфедера-

тивного государства в составе Польши и Великого Княжества Литовского; 

пребывание белорусских земель в составе Российской империи, а затем –  

в составе РСФСР; период восстановления белорусской государственности 

(провозглашение БНР и БССР); советский период (Белорусский ССР в со-

ставе СССР); новейший период, начавшийся с провозглашения в 1990 году 

Декларации о суверенитете БССР и законодательного закрепления  

в 1991 году нового названия белорусского государственности – Республи-

ка Беларусь. Понятно, что это периодизация несколько условна. Имея в 

виду неоднородность и своеобразие исторических периодов эволюции гос-

ударства и права Беларуси, с целью ориентации студентов на важнейшие 

этапы и события общественно-политического развития в их хронологиче-

ской последовательности в программу вводится характерная периодизация 

истории государства и права Беларуси, которая наиболее значительно от-

ражает особенности генезиса белорусской государственности. В соответ-

ствии с важнейшими эволюциями правовой сферы в программе выделяется 

ряд специальных тем. 

История государства и права Беларуси тесно связана с другими юри-

дическими науками, а для некоторых из них является определенным фун-

даментом. На основе знаний, полученных наукой истории государства и 

права, теоретико-правовая наука вырабатывает общие для юриспруденции 

категории и понятия, анализирует современные мировые тенденции в гос-

ударственно-правовой сфере и прогнозирует возможность внедрения 

определенных механизмов, институтов, идей в государственно-правовую 

действительность современного государства – Республики Беларусь. Спе-

циальные отраслевые юридические науки черпают из истории государства 

и права Беларуси определенные исторические сведения, факты, которые 

помогают проследить эволюцию того или иного государственно-правового 

явления, правового института, имеющих глубокие исторические корни. 

Исторический материал позволяет внедрять новые идеи, признанные ми-

ровым сообществом как наиболее эффективные в современный период и 

которые могут применяться в государственно-правовой практике совре-

менной государственности. 

История государства и права Беларуси, как одна из фундаментальных 

юридических дисциплин, помогает будущему юристу не только стать 

настоящим профессионалом в правовой сфере, но и сформировать соб-

ственную гражданскую позицию по актуальным вопросам государственно-

правового развития и вообще – стать интеллектуальной личностью и пат-

риотом своего Отечества. 
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Целью учебной дисциплины является выработка понимания сути ис-

торических процессов, навыков осознания главных общественных собы-

тий, которые на них влияли, выявление важнейших тенденций и законо-

мерностей исторического развития, осмысление достопримечательности 

эволюции национальной государственности и видение перспектив ее бу-

дущего. На основании системного изучения памятников права студенты 

смогут приобрести навыки анализа исторического нормативного правового 

материала, что поможет им при освоении курсов отраслевых юридических 

дисциплин выделять положительные черты и хорошую стоимость совре-

менного законодательства, а также выявлять его недостатки. Таким обра-

зом, осознание истории отечественной правовой сферы имеет и практиче-

ские цели – развитие в перспективе еще более совершенного национально-

го законодательства, наиболее адекватного современного правового созна-

ния общества. 

Задачами учебной дисциплины являются:  

 обеспечение системного усвоения курса и формирование точных пред-

ставлений о хронологической последовательности и этапах развития бе-

лорусской государственности, сути важнейших исторических событий;  

 особенности в развитии права и функционировании государственных 

органов власти, судебных учреждений и законодательства на важней-

ших этапах исторического развития; 

 развитие юридического мышления студентов, в том числе привитие  

навыков умелой ориентации в причинах, исторических условиях и осо-

бенностях эволюции белорусского государственности.  

Обязательным для студентов-правоведов является изучение правового 

наследия белорусского народа и освоение категориальных понятий и кон-

цепций, разработанных историко-правовой наукой, что служит методоло-

гической базой для успешного освоения отраслевых и специальных юри-

дических дисциплин. 

В целях реализации основных задач дисциплины целесообразно ис-

пользовать следующие технологии и методы обучения: технологии про-

блемно-модульного обучения, технологии проектного обучения, коммуни-

кативные технологии, метод конкретных ситуаций. Для управления учеб-

ным процессом рекомендуется использовать рейтинговую систему оцени-

вания учебной деятельности студентов, учебно-методические комплексы, 

вариативные модели управления самостоятельной работой студентов. 

Студенты должны знать: 

 концептуальные основы истории государства и права Беларуси; 

 основные этапы и хронологическую последовательность развития бело-

русской государственности; 

 основные категории, понятия и достижения, характеризующие уровень 

исторического развития правовой культуры Беларуси; 
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 правовые источники, особенности функционирования и исторического 

развития государственных органов и законодательства; 

 эволюцию правового положения населения; 

 характерные черты и особенности исторического развития важнейших 

правовых институтов и отраслей права; 

Студенты должны уметь: 

 характеризовать важнейшие достижения правовой культуры белорус-

ского народа; 

 выявлять объективные закономерности эволюции правовых институтов 

и законодательства; 

 объяснять проблемные вопросы истории государства и права Беларуси и 

аргументировать собственные позиции; 

 использовать полученные знания для успешного усвоения отраслевых 

юридических дисциплин и формирования научного мировоззрения. 

Студенты должны овладеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, переработки 

историко-правовой информации; 

 навыками освоения историко-правового материала; 

 общими для юриспруденции категориями и понятиями; 

 комплексом научных знаний по истории государства и права Беларуси. 

Изучение учебной дисциплины будет способствовать формированию 

и развитию академических компетенций:  

 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

 владеть системным и сравнительным анализом; 

 владеть исследовательскими навыками; 

 уметь работать самостоятельно; 

 быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью); 

 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

 уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностных компетенций: 

 обладать качествами гражданственности; 

 быть способным к социальному взаимодействию; 

 обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

 быть способным к критике и самокритике; 

 уметь работать в команде; 

 выполнять требования правовых актов в профессиональной и других 

сферах своей жизнедеятельности; 

 соблюдать правила профессиональной этики. 

профессиональных компетенций: 

судебная деятельность: 
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 защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и ины-

ми законодательными актами личные права и свободы, социально-

экономические и политические права граждан, конституционный строй 

Республики Беларусь, государственные и общественные интересы. 

образовательная деятельность в области права: 

 преподавать юридические и экономические дисциплины на современ-

ном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях об-

щего среднего и среднего специального образования; 

 осуществлять правовое и экономическое просвещение. 

Надлежащей организации образовательного процесса служит опти-

мальное сочетание лекционного теоретического обучения, самостоятель-

ной работы и практического применения полученных знаний. Важнейшей 

формой подготовки является самостоятельная работа студентов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА БЕЛАРУСИ 

И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ  

 

Белорусская государственность, которая прошла многовековый путь 

исторического развития, в связи с закономерностями исторического про-

цесса и принципом преемственности в наше время активно развивается по 

пути построения демократического социального правового государства. 

Этому процессу содействует изучения истории государства и права Бела-

руси – одной из фундаментальных правовых дисциплин, предусмотренных 

учебным планом по специальностям, которые относятся к направлению 

«Правоведение», предметом изучения которой является система знаний о 

причинах возникновения и становления белорусской государственности, 

характерных чертах, особенностях и тенденциях на пути ее поэтапного 

развития. 

История государства и права Беларуси в качестве исторической науки 

представляет собой часть истории человечества, а в качестве юридической – 

одну из важнейших отраслей знания, на которой основываются достижения 

юриспруденции в целом. Историческая трансформация государственно-

правовой сферы требует, с целью прогнозирования перспектив дальнейшего 

развития, научного анализа предварительного хода исторического процесса и 

переосмысления предшествующих научных подходов относительно таких 

важнейших политических институтов как право и государство. Как историко-

правовая дисциплина, история государства и права Беларуси имеет не только 

познавательное, но и методологическое значение, ибо помогает выработать у 

студентов взгляд на государственность как на динамический организм, кото-

рый постоянно развивается во взаимосвязи с реальным историко-

политическим положением. Без основательного знания и ясного понимания 

сущности предшествующих исторических событий, характерных черт соци-

ально-экономической, политико-культурной и правовой жизни народа и тех 

изменений, которые произошли в связи с развитием и усложнением истори-

ческого процесса, невозможно иметь четкое мировоззрение и видеть пер-

спективы будущего. 

Возникновение, становление, развитие государства и права Беларуси, 

начиная от ранних, простых форм общественных отношений до более ор-

ганизованных и сложных форм государственности, происходило в русле 

общей истории человечества и в тесном культурном, экономическом и по-

литическом взаимодействии с соседними народами. Пройденный истори-

ческий путь белорусского народа свидетельствует о том, что эволюция 

государственности Беларуси, изменение отечественной государственно-

правовой сферы происходило в контексте общих исторических тенденций 
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европейской истории по сложному пути поступательного и более прогрес-

сивного развития. При этом необходимо принимать во внимание, что на 

протяжении столетий изменялось название белорусского народа, в связи с 

чем его история иногда приписывалась другим народам и трактовалась 

произвольно, а некоторые исторические вопросы остаются еще мало ис-

следованными. 

В поэтапном развитии белорусской государственности и эволюции 

правовой сферы наиболее характерными являются следующие периоды: 

существование древних государств-княжеств на Беларуси; период Велико-

го княжества Литовского, государства, политико-экономическим центром 

которого были белорусские земли; период Речи Посполитой – конфедера-

тивного объединения Польши и Великого княжества Литовского; нахож-

дение белорусских земель в составе Российской империи, а затем – в со-

ставе РСФСР; период восстановления белорусской государственности; со-

ветский период (Белорусская ССР в составе СССР); новейший период, ко-

торый начался с провозглашения в 1990 году Декларации о суверенитете 

БССР и законодательного закрепления в 1991 году нового названия бело-

русской государственности – Республики Беларусь.  

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО 

НА БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД УСТАНОВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

(IХ ВЕК – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХIII ВЕКА) 

 

В данный период времени на территории современной Беларуси су-

ществовало несколько княжеств: Полоцкое, Туровское, Берестейская зем-

ля, Менское, Витебское, Городенское и т.д. 

На тот период времени было невозможно установить власть в форме 

абсолютной монархии. Этому мешали: сохранившиеся элементы военной 

демократии, вечевого строя, слабость княжеской власти (в отдельных го-

родах или в отдельные периоды времени), отсутствие четкого разделения 

властей, господство в обществе некоторых идеологических доктрин 

(например, папацезаризм) и т.д. 

Различные княжества периодически вступали в союзные или друже-

ственные отношения друг с другом, являлись объектом агрессии соседей. 

Отношения между княжествами (довольно часто) строились в виде феде-

рации или конфедерации. Зависимость местных князей часто оформлялась 

в виде вассалитета. 

Говоря о высших и местных органах власти, можно указать как на об-

щие особенности, характерные для отдельных государственных образова-

ний, так и на их особенности. 
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Общим в системе органов высшей государственной власти было, во-

первых, наличие трех институтов: князя, рады, веча. Как уже указывалось 

выше, их компетенция не всегда была четко разделена. Можно говорить и 

о наличии своеобразной системы «сдержек и противовесов». Вече, напри-

мер, в Бресте выбирая князя, самостоятельно решало вопрос о его компе-

тенции, контролируя деятельность последнего. Князья же пытались влиять 

на решения веча манипулируя голосованием на нем. Делалось это обычно 

с помощью председательствовавшего на собрании чиновника – тиуна (или 

иное должностное лицо). 

В качестве официальной оппозиции курсу князя в раде мог выступить 

епископ. Присылаемый, к примеру, в Полоцк из Киева, он был во многом 

независим от монарха. Князь же мог влиять на работу рады используя от-

сутствие писаного закона о ее количественном составе, компетенции, пе-

риодичности заседаний и т.д. 

Теперь попытаемся подробнее остановиться на вопросах замещения 

должностей в этих трех органах высшей государственной власти, их ком-

петенции, порядке работы. 

Замещение должности князя происходило несколькими путями: 

 по наследству; 

 захват силой; 

 призвание правящей верхушкой княжества; 

 назначение вассального князя великим князем. 

Отсутствие писаных законов о престолонаследии приводило к тому, 

что, чаще всего, данная должность замещалась по обычаю той или иной 

земли.  

Наследование власти происходило по принципу старшинства. Лицо, 

вне зависимости от степени родства с предшественником, занимало свое 

место в очереди в зависимости от первородства (старший по возрасту). 

Для оправдания захвата власти силой, использовалась широко распро-

страненная идея о божественном происхождении власти. В соответствии с 

ней, Бог решает кому она достанется. Вероятно, княжеские усобицы в по-

литической и правовой мысли могли отождествляться с божественным су-

дом (наподобие ордалий в процессуальном праве того времени). 

Различные политические условия в таких городах как Брест, могли 

привести к призванию князя. В таком случае он больше напоминал чинов-

ника, заключившего трудовой договор, чем самовластного монарха. Несо-

блюдение условий договора могло стоить ему и власти, и жизни. 

Компетенция князя во многом зависела от способа получения власти. 

Общим для всех княжеств можно указать следующее: 

 князь возглавлял систему органов государственной власти и участ-

вовал в решении многих кадровых вопросов; 

 возглавлял войска государства; 

 имел определенные законодательные права; 
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 исполнял судебные функции; 

 в некоторых случаях руководил налоговым ведомством (через сбор 

полюдья, контроль за сборщиками налогов в столице); 

 контролировал дипломатические сношения с другими государства-

ми и т.д. 

В силу отсутствия какого-либо писаного закона о совете при князе, 

рада формировала по обычаю и по его волеизъявлению. Ее количествен-

ный состав не был постоянным. В число советников входили епископ, вер-

хушка дружины, городская аристократия, высшие чиновники. К ее компе-

тенции практически относились все те вопросы, которые решал князь. Ра-

да, находясь при нем, высказывала свое мнение по обсуждаемому вопросу, 

обладала совещательным голосом, влияла на государственную политику. 

Вече являлось собранием совершеннолетних свободных мужчин, об-

ладавших политическими правами в городе. Совершеннолетие, в силу пар-

тикуляризма права, в различных государствах определялось по-своему. 

Оно могло начинаться с момента своеобразного посвящения-инициации, 

вступления молодого человека в брак, образования им семьи, отделившей-

ся от семьи родителей и т.д. 

Свобода понималась как в политическом, так и в экономическом, 

юридическом плане. Долговые обязательства, договоры на выполнение ка-

ких-либо работ могли лишить человека статуса свободного. В силу этого 

он терял право участия в вечевых собраниях. 

К компетенции веча можно отнести: 

 избрание князя и местных должностных лиц; 

 ратификация/денонсация международных договоров (в первую оче-

редь торговых); 

 судебные и законодательные функции и т.д. 

Для характеристики тенденций в развитии законодательства данного 

периода времени, следует тезисно представить основные политические и 

правовые воззрения IХ-ХII веков: 

1. В каждой местности существовали свои обычаи, которые и заме-

няли собой писаное право. 

2. С созданием государств в правовом сознании населения происхо-

дили существенные изменения: власть должна была доказать свою леги-

тимность и право на привилегии, право взимать налоги. Проще было дока-

зать право на взимание налогов в захваченных землях – здесь князь соби-

рал их в виде дани. 

3. Князь стал верховным судьей, а значит, его судебная практика по-

рою вступала в противоречие с практикой местного обычая. Пользуясь 

своей властью, он издает законы, изменяющие нормы обычного права. 

4.  Вступая на княжение, князья были вынуждены заключать договор 

с городом, который из «приютил». Невыполнение условий договора могло 

стоить князю власти и жизни. 
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5. Люди считали, что если князь-отец был хорошим правителем, то 

таков и весь его род. Поэтому старались брать себе князьями (в случае 

смерти или гибели прежних) представителей одной и той же династии. 

Также это определялось тем, что данная династия была своя, а не пришлая 

и больше бы заботилась о состоянии дел в городе, а не о своих доходах. 

6. Церковь первоначально нуждалась в поддержке сильной княже-

ской власти. Поэтому она всячески ее обоготворяла. Идея божественного 

происхождения княжеской власти светской власти: «Ты есть власть, по-

ставленная Богом», «Ты поставлен Богом для наказания лихих и для 

награды добрых» (сказали церковные иерархи князю Владимиру).  Идея 

богоподобности земных носителей власти: «Естеством бо земным подо-

бен есть всякому человеку цесарь, властию же сана яко Бог». Идея уваже-

ния к власти: «Бога бойтесь, а князя чтите», «Буди боязлив перед царем, 

готов к повелению его», «Найпаче ж своему князю приязнь имей, а не мыс-

ли зла нань». Пропагандировала идею «цезарепапизма». 

7. В обществе существует неизменный, установленный раз и навсегда 

богом порядок. Попытки изменения или критики его – (следовательно) – вы-

ступления против воли бога. Поэтому в праве происходили незначительные 

изменения (с утверждением церкви и государства). 

Постепенно усиливавшаяся церковь порой вступала в некоторое про-

тиворечие с представителями власти. Происходит столкновение княжеской 

и церковной власти. Возникают идеи «папоцезаризма» и ответственности 

светской власти перед Богом: «Давый бо вам власть Бог истяжет скоро 

ваши дела и помыслы испытает». 

 

 
БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ 

В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ГОСУДАРСТВА 

 
Наибольшую сложность, при изучении данной темы студентами, вы-

зывают вопросы правовой и исторической оценки создания Великого кня-
жества Литовского. Именно разбору этого вопроса мы посвятим основную 
часть материала. 

Причинами этому были следующие: необходимость создания единого, 
эффективно действующего, экономического пространства; закрепления 
нового, для того периода времени, деления общества на сословия и груп-
пы; усиление центральной княжеской власти, идеологическое обоснование 
основным направлениям внешней политики (нужно было противостоять 
угрозе со стороны крестоносцев, решить спорные вопросы с Королевством 
Польским, русскими государствами и землями на востоке и т.д.). 

Крестоносцы старались принизить международный авторитет ВКЛ. Для 
этого они всячески распространяли в Европе и в русских землях идеи о том, 
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что великие литовские князья не имели знатного происхождения, владеют 
своими землями незаконно, являются отсталыми язычниками и т.д. 

Княжество Московское, которое было политическим конкурентом ВКЛ, 
использовала эти идеи во время создания своей идеологической доктрины, 
описанной в «Слове о князьях Владимирских». Данное слово использовалось 
московскими князьями в ХVI веке с тем, чтобы обосновать свои претензии на 
захват восточных земель княжества, принизить его авторитет. 

В «Слове о князьях Владимирских» давалась московская концепция со-
здания Великого княжества Литовского. В нем говорилось, что во время 
нашествия на русские земли татар, которыми руководил Батый, один из 
мелких смоленских князей – Витенец – бежал от татар в Жемойтию 
(Жмудь). Там он спрятался от нашествия и женился на дочери бортника. 
Скрывался Витенец в тех землях около 30 лет, пока его не убил молнией 
бог Перун. Тогда жена князя вышла замуж за его конюха – Гигеменика. 

Гигеменик был очень хитрый человек. Он сумел убедить великого вла-
димирского князя Юрия Даниловича (1281-1325) послать его собирать 
дань на Украину и в Белоруссию. Однако вместо того, чтобы собирать за-
конную дань для Москвы и Владимира, он наворовал большое количество 
денег, собирая их для себя. На западных русских землях, говорит произве-
дение, шли постоянные раздробицы между князьями, поэтому этот аван-
тюрист использовал княжеские усобицы для захвата русских земель. Поз-
же он создал свое княжество, завладев исконно владимирскими и москов-
скими землями и деньгами. 

Очевидно, что в данной концепции упоминаются реальные историче-
ские персонажи – князья Витень (1293-1316) и Гедемин (1316-1341). Про-
исхождение всех потомков Гедемина унижается тем, что мать их была из 
семьи бортника, а отец – конюхом смоленского князя Витенца. Следова-
тельно, великие литовские князья являются незаконными правителями (в 
силу их низкой родовитости). Одновременно данное произведение обосно-
вывало проведение войн между Московским княжеством и ВКЛ за восточ-
ные и южные земли Великого княжества Литовского. 

В ответ власть ВКЛ постаралась ответить созданием государственной 
концепции образования государства. В ней была осуществлена попытка 
подчеркнуть независимость и суверенитет княжества, родовитость и знат-
ность правящей династии Ягеллонов, отвергнуть претензии Москвы на бе-
лорусские и украинские земли. 

Данная идеология была разработана и вошла в летописный свод, называ-
емый «Летописец великих князей литовских» (был составлен где-то в 20-е 
годы ХVI века). В нем указывалось, что несколько знатных аристократиче-
ских семей бежали из Рима во время правления там императора Нерона (54-
68 гг.). Они поселились на берегах реки Неман и создали там свое государ-
ство и свою княжескую династию. Таким образом, заявлялось, что великие 
литовские князья еще более древние и родовитые чем московские, которые 
вели свое происхождение от Рюрика (ок. 817 – ок. 879). Также указывалось, 
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что местные князья – потомки древних римлян и ничего не имеют общего с 
русскими, хоть используют близкий им язык для общения. 

В том же ХVI веке начала создаваться еще одна концепция происхож-
дения ВКЛ, которая позже много раз пересматривалась и изменялась. Ей 
дано условное название «Теория завоевания». В соответствии с одним из 
ее вариантов – литовские князья и дружины, захватив белорусские земли в 
ХIII-ХIV веках, создали государство, правящую династию и стали феода-
лами. Завоеванное же ими население со временем было превращено в кре-
постных крестьян. Данная точка зрения в той или иной степени поддержи-
вается некоторыми современными литовскими исследователями. 

Исследователи советского периода (В. Пашута, Г. Хорошкевич) утвер-
ждали, что в составе ВКЛ белорусские земли подвергались жесткой экс-
плуатации литовской знати. Католическая же вера нанесла большой вред 
культурному и историческому развитию государства и народа, привела к 
кровавым столкновениям в обществе. 

«Конфронтационная» версия генезиса ВКЛ, согласно с которой верхнее 
и среднее Понемонье были зоной извечной балто-славянской конфронта-
ции, или борьбы за территорию. Сначала восточные славяне победили тут 
и теснили балтов, затем по мере раздробления и ослабления Руси балты в 
свою очередь перешли в наступление. Постепенно балтская экспансия из 
военно-грабительской перерастает в территориально-захватническую. 
Между тем сторонникам этого тезиса не удалось выявить не одного факта 
захвата Литвой какого-нибудь города или земли на территории будущей 
Беларуси. Все известные случаи прихода литовских князей на княжение в 
восточнославянские города в 13 веке произошли через приглашение. Более 
того, в источниках нет прямых косвенных сведение о нападении летопис-
ной Литвы на Новогрудок, Городню, Волковыск. Ранее исследователи не 
замечали и того, что воинственное движение балтов было направлено за 
границы Понемонья. Это был регион балто-славянского сотрудничества, в 
котором активной и культурно доминирующей стороной были восточные 
славяне, которые со временем ассимилировали балтов. 

Один из тезисов традиционной (литовской) концепции создания ВКЛ о 
завоевании белорусских земель Литвой историк Н. Ермолович считает ми-
фом. Он в 1966-1968 годах написал на эту тему книгу “Па слядах аднаго ми-
фа”, которая из-за консерватизма части историков и партийно-
государственных деятелей не издавалась более чем 20 лет. Впервые книга из-
дана в 1989 году. В ней наиболее полно изложена новая концепция. Ее также 
называют левой, романтической и даже мифологизированной концепцией. 

Основные тезисы его концепции: 
1. Ни один исторический источник не подтверждает литовского завое-

вания Черной Руси и других белорусских земель, что будто бы положило 
начало создания ВКЛ. Такое утверждение возникло в середине XVI века, 
для того, что бы идеологически обосновать право ВКЛ на белорусские 
земли, значительная часть которых тогда временно была занять войсками 
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Ивана Грозного. Эта версия через «Хронику» М. Стрыйковского перешла 
во многие книги по истории. 

2. Значительно мешала объективно осветить процесс создания ВКЛ явля-
ется отождествление летописной Литвы (XI-XIII вв.) с восточной частью со-
временной Литвы (в то время Аукштайтией): Литва – это Аукштайтия. Одна-
ко в XI-XIII вв. понималась территория Верхнего Понемония, которая нахо-
дилась между Полоцкой, Турово-Пинской и Новогрудской землями и кото-
рая вместе с ними являлась одной из исторических областей Беларуси. 
Именно она и была присоединена к Новогрудку сначала в 50-х годах XIII в. 
литовским перебежчиком Миндовгом, а после, в 60-х годах, окончательно 
его сыном Войшелком. Отсюда из Белорусского Понемонья, где находилась 
летописная Литва, и пошло название нового государства как Литовское. 

3. То, что создание ВКЛ сопровождалось завоеванием балцко-
литовских земель (Литвы, Деволтвы), уничтожением и изгнанием их фео-
далов, отрицает распространенное в науке утверждение, что возникнове-
ние этого государства диктовалось интересами литовских феодалов. По-
скольку создание ВКЛ было, во-первых, итогом экономического, полити-
ческого и культурно-этнического сближения и объединения белорусских 
земель, то данный исторический процесс соответствовал интересам бело-
русских феодалов, что и характеризует это государство в первую очередь 
как белорусское. Поэтому становится понятным, почему в ВКЛ господ-
ствующее место заняла белорусская культура и государственным стал бе-
лорусский язык. 

В новой (белорусской) концепции, во-первых, литовцев или не заме-
чают, или приуменьшают их роль в создании ВКЛ: были завоеваны, при-
соединены к Новогрудку. Иной раз допускается, что литовцы были асси-
милированы. Во-вторых, государственность не рассматривается как поли-
тическое создание, совокупность политических институтов, а сводится к 
территории, языку, этническим приметам: государственность белорусская 
потому, что большинство населения составлял белорусский этнос, господ-
ствовала белорусская культура, а жители пользовались белорусским язы-
ком. На самом деле, государственность – это не территория, не язык и 
культура, не этнос, а механизм, машина, которая регулирует отношения. 
Этого некоторые историки не замечают. 

 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. УНИИ С ПОЛЬШЕЙ 

 
Вопросы общественно-политического строя ВКЛ – самые любимые 

студентами. Они никогда не вызывают никаких сложностей. Несколько 
большие затруднения вызывает оценка политического устройства и уний с 
Польшей с точки зрения конкретных нормативных правовых актов. Для 
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облегчения работы студентов с источниками, далее будут приведены крат-
ки данные по основными общеземским привилеям, принятым в ВКЛ. 

Витебское право, система юридических норм, которая закрепила ав-

тономные права Витебской земли в составе ВКЛ, а также регламентирова-

ла правовое положение населения этой земли. Зафиксирована привилеем 

1503 великого князя литовского Александра, изданным в связи с тем, что 

прежние витебские привилеи великих князей ВКЛ были украдены. Нормы 

витебского права выработаны еще во время Витебского княжества. Князья, 

которые вступали на витебский престол, обязывались выразить согласие 

править по витебскому праву, что фиксировалось договором. После присо-

единения Витебского княжества к ВКЛ нормы витебского права без значи-

тельных изменений гарантировались великими князьями ВКЛ. Многие 

нормы привилея 1503 закрепили статус Витебской земли как обособленной 

автономной территориально-административной единицы. Например, вое-

воду можно было назначать только с согласия витебчан, судить и наказы-

вать последних можно было только в Витебске. Значительное место в при-

вилее отведено нормам, которые обеспечивали имущественные и другие 

права витебчан. Витебское право имело существенное значение в правовой 

регламентации жизни местного населения. Привилей 1503 вместе с други-

ми областными привилеями стал источником Статутов ВКЛ. 

Оршанское право, своеобразный юридический статут городского со-

словия, который в соответствии  с нормами магдебургского права сформи-

ровался в Орше на протяжении ХIV-ХVII веков. В 1562 великий князь 

ВКЛ Жигимонт Август удовлетворил просьбу оршанцев признать закон-

ным избрание на собрании в 1559 войтом города М. Мыльникова. В состав 

городского самоуправления было избрано еще 6 человек. Собрание пору-

чило им административные и судебные функции и обязало ежегодно да-

вать отчеты. В 1577 великий князь ВКЛ Стефан Баторий утвердил поста-

новления граждан и право на самоуправление. Как свидетельствует вели-

кокняжеская грамота 1593, оршанцы уточнили принципы магдебургского 

самоуправления в городе. По оршанскому праву, оно состояло из войта и  

4 сотников. В 1620 город получил грамоту на полное магдебургское право, 

которое оршанцы использовали для того, чтобы составить в марте  

1621 собственный статут. Из текста статута видно, что горожане оспарива-

ли юридический авторитет магдебургского права и были несогласны с ря-

дом его норм. По их мнению, в нем неточно определены принципы раздела 

собственности. Не было, по их мнению, в этом праве «декларации доско-

налое» о мере наказания за поклеп и лжесвидетельство на суде. Отрицали 

они не только определенные нормы магдебургского права, но и устарев-

шие нормы вечевого права. Нужные нормы они брали в Статуте ВКЛ  

1588, статутах Кракова и Вильно, постановлениях сеймов, в личном опыте. 

Оршанский статут содержал 23 раздела. Его нормы регулировали деятель-
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ность городской рады, ее судебные функции, имущественные и иные от-

ношения жителей города. 

Общеземские привилеи: Ягайло, Городельские, Казимира, Александра. 

Первыми были три привилея Ягайло, данные им в 1387 году. Мы будем рас-

сматривать первый из них – от 20 февраля. Каждый, принявший католиче-

скую веру и его потомки будет иметь возможность владеть, пользоваться, 

продавать, отчуждать, меняться, дарить замки, волости, деревни и дома, по-

лученные по наследству. Регулировалось, что для каждого повета или обла-

сти будет один судья и юстициарий (исполнитель судебных постановлений). 

Свободно может выдавать замуж свои дочерей, внучек и женщин, вдов по 

католическому обряду. Вдова остается пользователем собственности умер-

шего мужа до тех пор, пока не выйдет замуж. Феодалы освобождались от по-

винностей за исключением ремонта и строительства замков, военного похо-

да. За отказ от католической веры – потеря привилегий. 

Городельский привилей. Подписан 2 октября 1413 года. Возвещал о 

привилегиях церкви и феодалов (ст. 3, 4). Наследственное право (ст. 5).  

О вено для женщин и брачно-семейных отношениях (ст. 6). Налоговое 

право для феодалов (ст. 7). В 8-ой и 10 статьях идет попытка закрепить 

принцип наследственной монархии. То есть все феодалы принесли присягу 

верности Владиславу и Витовту за себя и своих потомков. Оговаривается 

наказание за измену. Указывалось, что основные государственные долж-

ности должны занимать только католики (ст. 9). Особое место играла ста-

тья 11 о выборах правителя в Польше и Литве. Если умрет Витовт, то лишь 

того, кого польские и литовские феодалы посчитают необходимым поста-

вить на голосование. Если же умрет Владислав, то об избрании нового 

наследника должны знать Витовт и рада ВКЛ. Статьи 12 и 15 касалась гер-

бов. Статья 13 ратифицировала все ранее данные грамоты. Статья 14 гово-

рила о месте проведения единых сеймов в Люблине или ином городе. 

Привилей Жигимонта. Принят 5 июня 1434 года. Повторял суть при-

вилея 1432 года, данного Жигимонтом и Ягайло. В нем всего 8 пунктов. 

Но он давал наконец-то привилегии (правда экономические) православным 

феодалам. В нем новеллы: 1) никого не судят по тайному доносу, 2) сохра-

няются в силе привилеи Александра (Витовта), 3) крестьяне, зависимые от 

феодалов освобождаются от повинностей в пользу государства (кроме ре-

монта и строительства дорог и замков), 4) получить герб православный 

феодал мог только через литовца. 

Привилей Казимира 1447 года. Новеллы: 1) предусматривалась ответ-

ственность только за свою вину (не отвечают за чужую вину – отец, жена, 

сын, слуга), 2) свободный выезд из ВКЛ, 3) закреплялись наследственные 

права сыновей и дочерей после смерти родителей, 4) государство не при-

нимает на свои земли частных людей. 
Привилей Александра 1492 года. 1) феодал сам судит своих крестьян, 

2) обязательство князя не уменьшать, а увеличивать территорию государ-
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ства, 3) рада принимает участие в руководстве внешней политикой, 4) раде 
принадлежат судебные функции, 5) при конфликте князя с радой, он при-
слушивается к мнению рады, 6) должности можно раздавать только мест-
ным уроженцам, а не иностранцам, 7) рада участвует в назначении на 
должности, 8) светский суд отделен от государственного, разграничена их 
компетенция, 9) равенство перед законом, 10) закреплялось наследствен-
ное право на крепостных. 

Привилей Жигимонта Старого 1506. За бездоказательное обвинение в 
незаконнорожденности наказывается обвинитель. Новые законы прини-
маются только с согласия Рады. 

Волостные грамоты, законодательные акты в ВКЛ, которые юридиче-
ски закрепляли определенные местные особенности правового положения, 
управления, землепользования, налогового и повинностного обложения 
населения господарских земель и волостей. Наиболее давними являются 
грамоты, изданные великим князем Полоцкой и Витебской землям при-
близительно в 1390-е годы. Первоначальные их тексты не сохранились, но 
анализ привилеев Витебской земли 1503, 1509, 1561 и Полоцкой земли 
1511, 1580, 1634 свидетельствует, что в них находятся фрагменты более 
древних актов. Сохраняя принцип «давнины», грамоты подтверждали 
своеобразный статус этих земель в государстве, содеражали и некоторые 
нормы, которые касались общих прав территорий или обеспечивали права 
и интересы господствующих слоев и групп населения. Значительно больше 
сохранилось великокняжеских грамот (выроков, уставов, господарских ли-
стов) населению господарских волостей, касались они в основном терри-
тории восточной Беларуси, где размещались многочисленные великокня-
жеские владения – так называемые поднепровские и подвинские господар-
ские волости. Есть общие грамоты нескольким волостям сразу, есть адре-
сованные отдельной волости. Наиболее известны волостные грамтоты: 
поднепровским волостям 1500, задвинским волостям 1511, Кричевской во-
лости 1526, Марковской волости 1530, Усвятской и Озерищенской воло-
стям 1535, Могилевской волости 1536, Чечерской волости 1547, 1554, 
1560, Пропойской волости 1547, 1554, 1560, 1561, Бобруйской волости 
1532, 1553, Свислочской волости 1534 и другие. Волостные грамоты дава-
лись обычно в ответ на обращения или жалобы населения к великому кня-
зю в связи со злоупотреблениями местной администрации, нарушениями 
давнины в сборе дани, увеличении повинностного и налогового обложе-
ния. Многие нормы, помещенные в волостные грамоты, исходили из 
обычного права, традиций, которые сложились в определенной местности, 
но нередко имели новации или ссылки на действующее законодательство. 
Так, в грамоте великого князя Жигимонта I Старого мещанам и крестьянам 
Свислоцкой волости 1534 отмечалось, что «не имеют им через то намест-
ники жадных обид делать и новин вводить и во всем должны сохранять по 
древнему обычаю, как и за предков наших бывало и за первых врядников 
наших». А в грамоте населению Чечерской волости 1547 великий князь 
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отмечал, что в случаях убийства, насилия, кражи необходимо «карать вод-
луг звычаю паспалитага и статуту земскага». В некоторых привилеях ре-
гламентировался порядок сбора пошлин, распределения повинностей 
(«поруб»), выбора старцев или даже запрещения того, что ранее разреша-
лось. Так, в господарской грамоте крестьянам Чечерской волости 1547 од-
нозначно записано: «ино штос я дотычит мыта и выбираня старца, то ест 
рэч наша господарьская, а не ваша хлопская». В волостных грамотах часто 
упоминаются древние правые обычаи (куница, полюдье), расписывается 
порядок сбора дани в разных местностях, ее распределение между населе-
нием. Волостные грамоты – ценные исторические источники, которые со-
держат сведения по краеведению и языковедению, истории права, земле-
владения и землепользования, повинностного обложения населения. 

Подготовка и заключение Люблинской унии вызвали большие споры 
обеих сторон: ВКЛ и Короны Польской. Они шли и в виде опубликования 
полемических произведений. Двумя основными полемистами стали Стани-
слав Ожеховский (Ажеховский) и автор «Разговора поляка с литвином». 

«Разговор Поляка с Литвином» отражает творческие и теоретические 
подходы польской и белорусско-литовской сторон к проблеме унии Коро-
ны Польской и ВКЛ. Произведение как бы явилось ответом на доводы 
Станислава Ожеховского (1513-1566), приведенные в книге «Пирамида». 

Позиция Ожеховского сводилась к тому, чтобы найти теоретическое 
обоснование стремлений Польши к полной инкорпорации ВКЛ, лишения его 
независимости и суверенитета. Ожеховский пишет: «О, невольник Литвин! 
Слушай меня, свободного Поляка…». «Тот, кто живет не в королевстве, не 
принадлежит к свободным людям. Он не шляхтич, не имеет никаких прав и 
всегда живет в беде и нищете… Каждый человек в княжестве – это только 
тень человека, а не настоящий человек… Когда видим людей из Великого 
княжества Литовского – видим рабов». А Польша – рай, куда должны стре-
миться литвины, поэтому они должны умалять своего дедичного пана – ко-
роля польского, чтобы «Литва стала свободной и была бы с Польшей одним 
телом, одним сердцем, одной душой». Оскорблением звучат слова Ожехов-
ского: «Ты, литвин, ходишь в ярме от рождения или, как забитая нищета, 
ходишь в ярме от рождения, а я, поляк, летаю, как орел без привязи, на моей 
прирожденной свободе под моим королем». 

Автора «Разговора» беспокоили два аргумента Ожеховского: первый, 
будто княжество – это низшая в сравнении с королевством форма государ-
ственности. Существенными чертами княжества является наследствен-
ность и абсолютная власть князя (господаря), поэтому все население кня-
жества не может быть свободным и пользоваться свободами. В королев-
стве общество имеет состояние свободы, так как в выборах короля прини-
мают участие подданные. Этим читатели Ожеховского подводились к вы-
воду, что объединение положительно, так как подводило жителей государ-
ства к состоянию свободы. Кроме этого, Ожеховский высказал и провока-
ционную идею. Поскольку князь имеет абсолютную власть, то своим воле-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



21 

вым решением может подарить ВКЛ Польше как свое собственное имение. 
Этим он провоцировал Жигимонта Августа. 

Для обоснования авторитетности королевской власти Ожеховский 
приводил и религиозно-политические аргументы. В частности, гарантией 
сохранения вольностей в королевстве является существование коронатора 
или архиепископа как представителя божественной власти, от имени кото-
рой король получает власть. Коронатор следит за методом управления и в 
случаях, если король допускает злоупотребления, выступает как сдержи-
вающая и направляющая сила. А князя сдерживать некому, поэтому он 
действует как хочет. 

Автор «Разговора» высказывал полное несогласие с Ожеховский на 
счет того, будто королевство есть лучшая, более высокая форма управле-
ния государством, чем княжество. Используя факты из истории Рима, 
стран Европы, в том числе Польши и Литвы, писатель доказывал, что ко-
роли не всегда были послушными своим коронатором, они их даже «выго-
няли, брали в плен, убивали». Такие короли не считались ни с чем, а поэто-
му творили беззаконие и насилие. 

Автор «Разговора», как и гуманисты, связывал свободу с теорией есте-
ственными прав человека. Литвин заявляет: «Люди между собой от рожде-
ния одинаковые; если человек человека без вины обижает, бьет, убивает, то 
это против естественного права, так же как самому себе навредил, совер-
шил преступление против себя, сам себя убил, отравил, сжег». 

Критерием свободы является общественная польза. Не личные инте-
ресы короля, а интересы общества должны быть основанием для полити-
ческих действий правителя государства. Ссылаясь на авторитет древних 
мыслителей (Аристотель, Цицерон) автор «Разговора» доказывает, что 
настоящая свобода возможна только там, где люди работают во имя общей 
пользы. 

Так называемую «свободу» в Польше он называет не свободой, а 
анархией. Беда, как указывает он, в том, что эта же анархия начинает рас-
пространяться и в ВКЛ. 

Автор выступал, что королевство и княжество – это не разные формы 
государства, а одинаковые – монархия. 

Выступил он и за абсолютную монархию: «Пусть правит король, а ко-
ролем пусть никто не правит, только Бог и Правда». По его мнению, лучше, 
что бы монархия была наследственной, а монарх уроженцем своего государ-
ства. Личные качества монарха – высокородность, добродетельность и забот-
ливость. В то же время он выступает и против злоупотреблений со стороны 
правителя властью. Власть его должна быть ограничена законом. 

Дает определение что такое «государство»: «Государство – есть со-
общество людей под одним Богом, правом, государем, которое действует 
во имя общего блага». 

Описывает автор «Разговора» и великое прошлое ВКЛ, мол литвины 
«Находились между их такие мужи, такие достойные деятели, которых 
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рабство не порождает… Доказал же Константин, князь Острожский, 
чего он стоит! …Милые паны поляки! А кто же с Витовтом покарал 
Москву, кто прусов, кто Ливонцев, кто Татар? Дополню, хотя это и оди-
озно, кто вместе с Гедемином, дедом Ягайло, за язычество наказал вас, 
поляков и мазовшан? Те ли «невольники» по Висле не выжигали земель, и 
не их, а вас в Литву в рабство не загоняли? Владислава Локетку, муже-
ственного короля, так придавали, что был вынужден девку Гедиминову за 
сына своего взять, а Гедимин ему в посаг пленных, ваших предков, в раб-
ство забранных, дал и вам свободу подарил… В Древней Литве не плакали 
на войне, послаблений себе не вымаливали..., а где это было нужно, делали 
то, что отважным рыцарям, свободным и честным людям нужно де-
лать!..» Автор обвинил поляков в том, что именно из Польши в Литву 
пришло своевольство шляхты. «Через это Полоцк погиб и, господи сохра-
ни, чтобы Литва окончательно не погибла». Вот такая свобода анархии! 

Что касается унии, то Литвин не против ее: «Мы хотим быть вместе 
с вами, но хотим, при этом, сохранить свою свободу, которую с помощью 
Бога имеем с древности. Мы не желаем, объединившись с вами, потерять 
нашу издавна упорядоченную и сохраняемую Речь Посполитую. Не имеем 
мы права, если хотим остаться добрыми сынами Родины, потерять ее 
так, как вы нас принуждаете к тому», но пускай поляки, сначала наведут 
порядок внутри своего государства. Он укоряет поляков за двурушниче-
ство: «Беспрестанно нас к унии тяните, о ней уже столько сеймов спори-
те. Сначала вырвите нас из рук неприятеля, который забрал Смоленск, 
Псков, Новгород Великий и Северский, уже год как хозяйничает в Полоцке, 
будто на горло сев, душит нас! А вы нас за ноги хватаете, вместо един-
ства не только развести, но и на куски разорвать жаждете! ... Не зани-
майтесь на сеймах второразрядными делами, спасайте княжество от 
Москвы, пока окончательно не уничтожили нас!» 

Кроме этого, неплохо было бы, что бы к унии пришли все христиан-
ские государства, а также турки и язычники. Он рассуждает и о справедли-
вых и несправедливых войнах. 

 

 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

СУДОПРОИЗВОДСТВО 
 

Наибольшие сложности у студентов вызывает проблема выделения 
материала, относящегося к судебной реформе середины ХVI века. Исходя 
из этого, в данной части УМК будет приведен материал, относящийся к 
данному вопросу. 

Судебная власть великого князя и Рады была ограничена в 1581 году, 

когда был издан закон о создании наивысшего суда – Главного суда (Три-

бунала). На который возлагалось пересматривать дела по апелляциям и 

рассмотрение некоторых дел по первой инстанции. 
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Бельский привилей 1564. Провозглашен великим князем ВКЛ Жиги-

монтом Августом 1.7.1564 на сейме в г. Бельск Подляшского воеводства. 

Один из юридических актов, которые уточняли правовые нормы Статута 

1529. опубликован во время подготовки Статута 1566 после настойчивых 

просьб шляхты, которая стремилась расширить свои сословные и полити-

ческие права. Имел целью создание выборных шляхетских сословных су-

дов, отделение на местах судебных органов от великокняжеской админи-

страции. Провозглашал равенство шляхты перед судом и законом. Вели-

кий князь гарантировал невмешательство администрации (воевод и ста-

рост) в судебные дела шляхты и обещал в скором времени издать на сейме 

новый статут, в котором предусматривалось создание судов, избираемых 

шляхтой. Отдельно оговаривалось, что права церкви и духовных судов (ка-

толических и православных) сохраняют свою силу на основе прежних при-

вилеев, которые имели католические бискупы и православные владыки.  

В сложной политической обстановке во время Инфляндской войны  

1558-1582 на ограничение своей власти и прерогатив в судебных отноше-

ниях не пошли не только великий князь, но и паны-рада и старосты (пре-

имущественно магнаты). Они были вынуждены отказаться от своих судеб-

ных прав и доходов для консолидации сословия феодалов. Все положения 

Бельского привилея были взяты из проекта нового статута. Однако в Ста-

туте 1566 они сформулированы более полно и точно. Вспомогательный, 

службеный характер Бельский привилей проявил в том, что в Статуте  

1566 он помещен как вводный закон и составил с ним единый правовой акт. 

Актовые книги, специальные книги в судах ВКЛ в ХVI-ХVIII веках. 

Официально введены Статутом 1529 (раздел 6, статья ), где утверждалось, 

что при каждом суде должны быть писари: «а писари присяжные… ма-

ють… то все пописывати и к тому вин наших тэж вин иных и доходов па-

нов своих смотрети». Практика ведения этих записей в 1-й половине  

ХVI века свидетельствует, что все записи велись в одной книге по очереди, 

по времени поступления дел в суд, независимо от их содержания. По Ста-

туту 1566, в государстве были утверждены земский суд и гродский суд. 

Соответственно актовые книги велись в каждом из них. Решения подко-

морского суда записывались в книги земского суда. С этого времени акто-

вые книги подразделяются на 3 группы в зависимости от их содержания: 

поточные, записевые и декретные книги. В поточные книги записывали 

жалобы истцов, ответы, споры и протесты ответчиков, сведения, которые 

относились к обеспечению доказательств (осмотр побоев, пытки свидете-

лей), донесения судебных чиновников (вижа, возного, генерала). Сюда же 

записывали жалобы и протесты на действия служебных лиц. В записевые 

книги вносили акты правового характера, которые необходимо было нота-

риально засвидетельствовать государственным органам (тестоменты, дого-

воры о купле-продаже имений, дарения, соглашения об аренде в разных ее 

видах, займы, разные сделки и т.д., а также официальные документы – 
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привилеи, грамоты великих князей, постановления сеймов ВКЛ и повето-

вых сеймиков). В декретовые книги записывали только судебные поста-

новления и некоторые процессуальные действия суда и сторон. В Статуте 

1588 более детально определен порядок ведения актовых книг и их сохра-

нения (раздел 4, статья 13), о чем свидетельствует и само название статьи: 

«О книгах земских и гродских, где мають быти хованы, и о местцу на от-

правованье судов земских и теж о выдаванью кому потреба укажеть выпи-

сов албо видимусов». Актовые книги сохранялись в безопасном месте:  

«У скрыню моцную за трима замками, от которых один ключ будеть у 

судьи, другой – у подсудка, а третий – у писаря, и печатьми своими запе-

чатати мають». Открывались книги за 3 дня до начала судебной сессии для 

того, чтобы заинтересованные лица могли внести соответственные записи 

или получить необходимые копии. Каждый, кто заплатил определенную 

пошлину, мог внести любую запись. В зависимости от вида судов актовые 

книги были: гродские (замковые), земские, трибунальские, магистратские, 

а затем и подкоморские. 

Воеводские суды. В соответствии с сеймовым постановлением  

1544 воеводский суд стал обязательным судом 2-й инстанции в отношени-

ях к судам старост и державцев, в 1551 – судом 2-й инстанции в отноше-

нии к суду подвоеводы. После реформ середины 1560-х годов воеводы 

возглавили гродские суды с точно не определенной компетенцией в цен-

тральны поветах своих воеводств. Воеводы берестейский, мстиславльский 

и минский не получили, однако, сразу судебную и административную 

компетенцию в центральных поветах своих воеводств, где сохранились 

должности судебных старост. После реформы гродские суды рассматрива-

ли преимущественно уголовные, иногда и гражданские дела. С 1578 обя-

занностью воеводы стала организация проведения предварительного след-

ствия по наиболее тяжелым уголовным делам. Осталось у воевод право 

рассматривать судебные дела, в которых ответчиками были евреи. На вре-

мя своего отсутствия в воеводстве воевода назначал наместника (подвое-

воду), которому передавал всю свою власть, в том числе судебную. В со-

ответствии со Статутами 1566 и 1588 обязанностью воеводы было назна-

чение гродского судьи и гродского писаря, утверждение на должностях 

поветовых ввозных. 

Подсудность дел господарскому суду до середины XVI века была до-

вольно широкой. Окончательно инстанционный порядок рассмотрения дел 

был введен Статутом 1566. По Статуту 1588, господарскому суду по  

1-й инстанции были подсудны дела по государственным преступлениям, 

по искам к шляхте об истребовании государственных имений и земель, о 

принадлежности к сословию шляхты, по искам, которые затрагивали инте-

рес государственной казны, по жалобам на незаконные действия высших 

служебных лиц. До создания Трибунала Великого княжества Литовского в 

1581 господарскому суду были подсудны все дела по апелляционным жа-
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лобам на постановления высших судов. К компетенции самого господар-

ского суда были отнесены только дела о государственных преступлениях, 

по искам к шляхте о государственных землях и имениях, о принадлежно-

сти к сословию шляхты, по искам, которые затрагивали интересы казны, 

по жалобам на незаконные действия высших служебных лиц. 

Статья 3 раздела 1 Статута 1588 года определяла компетенцию госпо-

дарского суда и суда панов радных: «Если бы кто заговор или бунт совер-

шил на здоровье наше государево...  если бы кто, нарушая общий покой, 

бунтовал против нас, государя, или во вред государству чеканил монету 

без нашей воли, или после смерти государя, а также потомков наших …, 

желая кто захватить и овладеть этим государством …и государем на нем 

стать, и войско, служилых людей собирал и вел. Кто бы также с врагами 

нашими договоренность имел, письма к ним или послов, советуя против 

нас, государя, и государства, либо остерегая, посылал, тем самым неприя-

телям какую помощь давал. Кто бы также замок наш неприятелю изменой 

отдал, кроме причины голода неимоверного. Кто бы также людей неприя-

тельских в государство наше …предательски привел, …таковой по праву и 

рассуждению нашему с панами-радами нашими Великого княжества Ли-

товского честь и горло тратит». 

Статья 4 раздела 1 Статута 1588 года определяла компетенцию госпо-

дарского суда: «А где бы также кто заочно что оскорбительного о нас, гос-

ударе, говорил и также кто бы особу нашу государеву явно и при помощи 

явных писаных листов своих либо с собственноручной подписью поносил, 

тогда о том перед нами, государем, к окончательному сроку должен быть 

позван…». 

Статья 11 раздела 3 Статута 1588 года определяет компетенцию госпо-

дарского суда рассматривать дела о чести мелкой шляхты, находившейся в 

услужении у магнатов: «Также устанавливаем, что княжата и паны-рада 

наши и шляхта и также каждый из рыцарей наших, которые шляхту нашу у 

себя на службе содержат, не должны их сами о чести судить, кроме нас…». 

Она же определяла компетенцию Трибунала. Он мог рассматривать 

апелляции шляхты, на постановления вотчинного суда: «... А что касается 

кражи, убийства, насилия и иных тому подобных преступлений, если бы 

неся службу которому пану, кому другому, также и самому пану своему 

что навредил, о том разрешается их панам, посадив около себя шляхту лю-

дей добрых, справедливость с такового учинить. А в чем бы кто по праву 

был уличен, тогда тот должен за свое преступление терпеть и быть нака-

занным, хотя бы и смертной казнью. Однако же апелляция допускается по 

сему статуту на обе стороны как истцовой, так и ответной без препятствия 

в главный суд». 

По статье 28 раздела 1 Статута 1588 года в сеймовом суде рассматри-

вались дела о чести: «Также обещаем и будем обязаны каждому из наших 

подданных, кто бы возбудил иск о чести, быстро и без задержек справед-
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ливость учинить, на первом ближайшем будущем сейме великом вальном с 

панами-радами нашими Великого княжества Литовского без всякое прово-

лочки». Ее дополняла статья 46 раздела 3 Статута 1588 года: «А что каса-

ется таких дел, за что может наступить лишение чести, кроме тех артику-

лов, подлежащих замковому суду, в этом статуте ниже поименованных, о 

том никто с панов-рад, ни суд замковый, ни также суд земский поветовый 

не должны судить, только мы сами, государь, по совету панов-рад наших 

на общем сейме». 

Реформы, проходившие в судебной и правовой системе ВКЛ иниции-

ровались также публицистами того времени. Людьми, писавшими свои 

научные произведения с целью повлиять на законодателя в период подго-

товки им реформ. Одним из них был анонимный автор, назвавший себя 

псевдонимом Михалон (Михаил) Литвин. 

М Литвин. Написал произведение «О нравах татар, литовцев и москови-

тян». Рукопись 65 лет пролежала не изданная. Издали в Базеле в 1615 году. 

Неизвестно авторство данного произведения. Наших ученых боль-

шинство считает автором Михаила Тышкевича (Цишкевича) – литовского 

дипломата русского происхождения. Поляки считают литовца, дипломата 

Венцеслава Николаевича. 

Он не просто описывает нравы, а предлагает для общего пользования 

те, которые считал наилучшими. Необходимо изменить те нормы и обы-

чаи, которые не соответствуют принципам рационального регулирования 

социальных, политических и правовых отношений, справедливости и 

охране прав человека. 

Работа состоит из 10 частей (фрагментов). Вариант сохранившийся не 

полный. Таким его сделал первый издатель И. Граер в 1615 году. 

В 5 части он описывает историю происхождения литовского народа. 

Они произошли от древних римлян и, к сожалению для автора, изучают 

чуждый рутенский язык. А к рутенам относятся также и московиты. Руте-

ны были когда-то Литвой подчинены. 

Москва побеждает Литву в войнах так как: 1) поддерживает трезвость 

и умеренность нравов; 2) постоянно тренирует войско (8 фрагмент). 

Во 2 фрагменте сведения о татарах. Беда  наемники в войске ВКЛ (они 

недобросовестно воюют и совершают предательства). 

9 фрагмент о причинах внешнеполитических удач Москвы. Там лучше 

организованы государственные службы, в т.ч. дипломатическая. Москов-

ские дипломаты, в отличие от литовских, материально заинтересованы в 

успехе своих миссий. Разведка там налажена хорошо. Литвины разведкой 

не занимаются. 

Взаимные территориальные претензии Москвы и Литвы обосновывает 

(3 и 5 фрагмент – литовские претензии; 9 – московские). 

Экономические реформы с татар: «У них нет ни дворов, ни домов, 

кроме движимых палаток с дубцов и тростника… недвижимости у них 
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нет… не заботятся они о приобретении недвижимости, а поэтому все жи-

вут без крайней бедности». Стремление к роскоши, богатству, по его мыс-

ли, – неразумно. Главное правильно распределять богатство «чтобы на 

один бедняк не умирал от голода и холода». 

Ему нравится, что у татар строй, при котором нет возможности воз-

вышения одного над другим, нет имущественных преимуществ, преиму-

ществ в еде или одежде. Налоговая тяжесть на крестьян и мещан в ВКЛ 

неразумна. Ее нет у татар. 

Выступил против власти панов над челядью невольной. Имущественное 

неравенство ведет к правовой. В судах большие деньги в пользу служебных 

лиц «За одну печать к бумаге, нужно послать суду, на самом деле 1 грош, он 

берет 4». Таким образом, для защиты своего дела нужно много денег. 

Выступает за равенство всех людей перед законом. Пример – суд Ка-

дия у татар, где все равны, а в ВКЛ бедняк ни за какие деньги не найдет 

себе адвоката против магната. 

Против безграничной власти феодала над крестьянами. Так за убий-

ство простого человека он только денежный штраф. Его (феодала) нужно 

лишить юрисдикции над подданными. Криминальные дела решать только 

через суд. Смертная казнь должна быть в компетенции высших судебных 

инстанций. Например татары такое право «только судьям в столицах, а у 

нас во всех деревнях и селах выносятся приговоры о жизни людей». 

За профессиональных судей, гласность судопроизводства: «Наши ж 

решают дела и единолично и пьянствуя, изгнав посредников и свидетелей 

и могут делать то, что захотят». 

Против назначения магнатов на несколько государственных должностей. 

За реформу церкви и церковных отношений. 

 

 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

 

В данной части комплекса будет показана система работы с правовы-

ми источниками (Статутами ВКЛ 1529, 1566 и 1588 года) на примере 

оценки военного и семейного права ВКЛ. 

Сама же характеристика развития права (его отдельных отраслей), ос-

нованная на опубликованных учебниках у студентов вопросов и сложно-

стей никогда не вызывала. 

Статут 1529 года кодифицировал нормы военного права в разделе 2 

«Об обороне земской», содержавшей 15 статей. Дальше студенты будут 

познакомлены с содержанием документа. 

Статья 1. Военную службу несут: пан, князь, дворянин, вдова, сирота, 

собственник имения. Без учета возраста (совершеннолетия). Служба несется 

с имений: наследственного, выслуженного, купленного. Не несется с зало-
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женного. С заложенных имений выставляется хорошо вооруженный пахолок 

(конь – 4 копы грошей, панцирь, забрало, меч, щит, копье с флажком). 

Предусмотренные статьей преступления: 

 не явился на службу; 

 приехал на службу, но не записался у гетмана; 

 записался у гетмана, но не прошел смотр; 

 прошел смотр, но уехал без разрешения гетмана. 

Наказание: конфискация имения. 

Статья 2. Построения для смотра проводятся только под знаменем 

своего повета. При этом не смягчает вину за отказ от этого: 

 служба у частного лица; 

 разбросанность имений с которых лицо несет службу по разным 

поветам (тогда построение проводится под знаменем повета в котором ос-

новная земельная собственность); 

 факт, что имение было взято лицом в залог у князя (наказание – по-

теря права на залоговое имение). 

Статья 3. Духовные лица лично несут службу только с залогового 

имения. С родового – они выставляют людей, но службу несут только по 

специальному указу князя. 

Статья 4. Вводит ответственность за попытку не выполнить условия 

несения службы в виде самовольного сокращения количества своих слуг, 

прошедших перепись войска и выступивших в поход, коней, описанного 

военного снаряжения. За попытку самовольного роспуска своих слуг по 

домам регламентируется наказание в виде конфискации имения (для зем-

левладельцев). Для людей, несущих службу за деньги – лишение чести. 

Статья 5. Регулирует вопрос освобождения от службы по болезни лиц, 

не имеющих сыновей. Лицо должно явиться к гетману лично, или обра-

титься к нему через официальных лиц своего повета. Гетман проводит 

личное освидетельствование и имеет право освободить лицо от несения 

службы. Однако, больной обязан выставлять людей и военное снаряжение 

для службы. В случае тяжелой болезни, препятствующей обращению к 

гетману лично, следует обратиться к: хорунжему и 2 земянам. Они свиде-

тельствуют перед гетманом, ручаясь своей честью. Лжесвидетельство хо-

рунжего по этому вопросу наказывается через суд конфискацией имения. 

Статья 6. Отец имеет право выставлять вместо себя не отделившегося 

сына, достигшего 18 лет. Гетман вправе разрешить, или не разрешить замену. 

Статья 7. Лица, опоздавшие к несению военной службы, в перепись не 

вносятся. Гетманам запрещено брать взятки у таких лиц. В случае наруше-

ния гетманом данной статьи, вызванного этим нарушением ущербом от 

врага, гетман возмещает весь ущерб. 

Статья 8. Работа писарей гетмана, переписывающих войско оплачива-

ется шляхтой из расчета 0,5 гроша с коня. 
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Статья 9. Злоупотребления начальников гарнизона. Во время демоби-

лизации они распускают шляхту бесплатно. За попытку взять деньги с 

дембелей, князю – 12 рублей штраф, двухкратный размер взятого шляхти-

чу. Каждый шляхтич – отдельный состав преступления, отдельный штраф 

и отдельное возмещение. 

Статья 10. Злоупотребления хорунжих. Не имеют право: 

 распускать воинов (демобилизация); 

 способствовать неявке в поход. 

Наказание – потеря должности + конфискация имения. 

Статья 11. Недобросовестное несение караульной службы, повлекшее 

ущерб для войска. Наказание – смертная казнь + конфискация имения. 

Статья 13. Опоздание к месту службы начальника замка, привдешее к 

тому, что замок был осажден неприятелем, и остался без руководителя. 

В случае отсутствия ущерба – потеря имущества виновным лицом. В 

случае ущерба (например, замок взят) – смертная казнь + конфискация 

имения. 

Статья 14. Грабежи и насилия, совершенные призванными военно-

служащими, наказываются штрафом за насилия. Каждый отдельный эпи-

зод – отдельный штраф. 

Статья 15. Гетманский виж дает разрешение шляхтичу на приобрете-

ние стаций. Шляхтич должен оплачивать приобретаемое. Дрова можно 

брать на месте постоя. Запрещено:  

 использовать в качестве дров дома и заборы; 

 ловить рыбу в прудах; 

 спускать пруды; 

 травить посевы. 

Виновного гетман заковывает в цепи, он уплачивает штраф за наси-

лия, возмещает причиненный ущерб. 

За нападение воинов на: 

 военнослужащего; 

 обоз; 

 стоянку; 

 ранение военнослужащего; 

 драку с военнослужащим… 

Смертная казнь. 

Статут 1588 года кодифицировал нормы военного права в разделе 2 

«Об обороне земской», содержавшей 27 статей. Познакомившись с содер-

жанием его норм, студенты смогут дать сравнение изменений и сделать 

выводы о новеллах в праве, произошедших за 50 лет после принятия пер-

вого кодифицированного акта. 

Статья 1. К лицам, несущим военную службу, добавлены татары и 

мещане. Указано что службу несут все сословия. 
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Добавлены требования к лицу, претендующему на должность гетмана 

великого: 

 достойный; 

 опытный; 

 шляхтич; 

 уроженец ВКЛ. 

Статья 2. Только сейм имеет право в случае войны: 

 ввести серебщину; 

 платежи и поборы с поданных князя, панов, земян, городов (т.е. – 

никакой вассальной лестницы). 

Статья 3. Князь имеет право отзывать с военной службы только лиц, 

исполняющих государственную службу. 

Старосты и врядники пограничных крепостей, не созываемые сеймом на 

военную службу, должны собирать свои личные войска для обороны замка. 

Статья 4. В случае заклада имения, обязанность несения военной 

службы с имения переходит к залогодержателю до окончания срока залога. 

Статья 5. Указывает, что хорунжие делятся: земский, придворный, по-

ветовые. 

Требования к кандидату на должность хорунжего: 

 честность; 

 достойность; 

 благоразумие; 

 уроженец ВКЛ. 

Хорунжий – избираемая должность на поветовом сеймике. Избрание 

происходит по образцу судей. После избрания князь его утверждает, выда-

вая грамоту. 

Хорунжий должен приобрести: 

 шлем хороший; 

 хорошее вооружение; 

 хорошего коня. 

Хоронжий может выставить себе замену только в случае болезни. 

Наказание – потеря должности. 

Статья 6. Хорунжий своей грамотой извещает жителей повета о: 

 дне сбора войска; 

 месте сбора войска (на границе повета). 

Эти листы оглашаются: в городах, в церквях. Их копии везде приби-

ваются. 

Кастеллян выступает с войском. Хорунжий отчитывается перед ним о 

явке воинов. Если в повете нет кастелляна, эту функцию выполняет мар-

шал повета. 

Кастеллян, или маршал повета ведут шляхту к воеводе, отчитываются 

перед ним, сдают ему собранное войско. 
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Хорунжие, кастелляны и воеводы руководят войском, препятствуют по-

травам и грабежам, наказывают виновных. Этот военный суд не имеет права 

исполнять приговор о смертной казни для воинов. Исполнение откладывает-

ся на суд гетмана. С виновного берется клятва явиться на суд гетмана. 

Явившийся на сбор воин, отказавшийся ехать в поход, наказывается 

гетманом по его усмотрению. 

Статья 7. Указывает, что военную службу несут и урядники: паны-

радные, подкомории, старосты и державцы; иные земские и придворные 

урядники. 

Если врядник в это время исполняет неотложные государственные 

поручения, то вместо него службу несет его брат. 

Статья 9. Теперь духовные лица исполняют военную повинность с 

любого типа имений. Правда, они имеют право выставлять вместо себя 

нанятых лиц. 

Виленский иезуитский коллегиум имеет льготу. Если земля, находя-

щаяся в его собственности, была приобретена коллегиумом до вступления 

в силу Статута, то служба с нее не несется. После – военная повинность 

должна исполняться. 

Статья 10. Для борьбы с махинациями, при регистрации войска, гет-

ман должен записать масть каждого коня и нарисовать в описи клеймо, 

стоящее на нем. 

Статья 11. Больное лицо (шляхтич) оповещает о болезни поветового 

хорунжего и трех свидетелей. Те – оповещают гетмана. 

Больной ратник должен выставить себе замену в войско. 

В военное время извещается лично гетман (без участия хорунжего). 

После войны – это больное лицо должно в суде дать показания о том, что 

болело. 

Статья 12. Изменился порядок замещения отца сыном. Теперь сына 

ведут к поветовому хорунжему. Хорунжий извещает гетмана. Осмотр но-

вика гетманом не предусмотрен как было в 1529 году. 

Статья 13. Теперь гетман должен составлять особый список (реестр) 

опоздавших, с указанием срока опоздания. В качестве наказания гетман, 

или князь посылают этих опоздавших служить на границу, или куда по-

считают необходимым. Срок этого дисциплинарного наказания равняется 

удвоенному времени опоздания. 

Статья 14. Бежавший с поля боя утрачиват честь + конфискация имения. 

Статья 15. Одалживание коня, военного снаряжения одним воином 

другому с целью показать их на смотре, наказывается конфискацией одал-

живаемого. 

Статья 16. Требования к кандидату на должность гетманского писаря: 

 человек порядочный; 

 шляхтич. 
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Статья 17. Наказание для поветовых хорунжих за утаивание сведений 

о неявившихся, и за самовольное разрешение шляхтичам не являться на 

войну. Наказание – потеря должности. 

Статья 18. Смертная казнь за насилия, грабежи и наезды во время по-

хода, сопряженные с убийством, ранением или избиением (особенно жен-

щин) + оплата ущерба. 

Грабежи, не сопряженные убийством, ранением или избиением – воз-

мещение ущерба в двойном размере. 

Рассматривается тем лицом, которое вело войско в этот момент: хо-

рунжий – каштеллян – гетман. 

После окончания военных действий данные дела рассматриваются 

замковым или земским судом. Не оседлых шляхтичей и лиц наказывает 

вотчинный суд, или суд местного урядника. 

Статья 20. Оплата работы гетманского вижа (его берут для упорядо-

чения закупок для войска – в случае нужды в припасах). Шляхтич, беру-

щий вижа, платит тому за каждую милю пути – 1 грош. Если выезжать ви-

жу не нужно, оплата – всего 1 грош. 

Статья 21. Ссоры между воинами (есть новеллы): 

 наезд на лагерь, или стан; 

 убийство одним военнослужащим другого; 

 ранение одним военнослужащим другого; 

 драка; 

 словесное оскорбление; 

 нанесение иного вреда. 

Гетман наказывает такого по своему усмотрению. 

Статья 22. Оседлое лицо, находящееся на службе у частного лица, 

служит в хоругви этого частного лица. Для выполнения им службы на свой 

повет, он должен нанять соответствующего человека. 

Статья 23. Определяет найм иностранцев («ЧВК»). Он осуществляется 

радой. Наемники находятся под жестким контролем гетмана, им запреще-

но «своевольничать» - все их действия должны определяться указами рады 

и князя, или распоряжениями гетмана. 

Статья 24. Воеводы, старосты и державцы пограничных замков не 

имеют право набирать иностранных наемников, государство не будет от-

пускать им на это деньги. Ротмистров и наемников может прислать в по-

мощь только князь и рада, передав их под командование воевод, старост, 

державцев. Если же этих старост потом вызовут в полевые лагеря, то им 

будут выделены деньги на наемников. 

Статья 25. Приблудного коня можно держать у себя только ночь и 

день. Затем конь сдается гетману. Хозяин коня присуждается гетманом к 

выплате нашедшему 1 гроша. Найденная вещь сдается гетману и возвра-

щается хозяину бесплатно. 
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Статья 26. Воины не имеют права располагаться лагерем на расстоя-

нии более 1 мили от гетмана. 

Статья 27. В случае неявки преступника, допустившего грабежи и 

насилия, в суд замковый или гетмана, его присуждают к изгнанию из ВКЛ. 

Гетман и замковый суд извещают государство об этом грамотами. 

Примерно по такой схеме в данном комплексе будут приведены нор-

мы обоих Статутов, относящиеся к вопросам семейного права ВКЛ. 

Раздел 4 Статута 1529 года «О наследовании женщинами и о выдаче 

девушек замуж» содержит15 статей. Приведем основные из них: 

Статья 7. После смерти родителей, девушки получают приданое. Раз-

мер приданого определяется либо: нотариальной записью родителей, сде-

ланной перед смертью, либо по обычаю – какое приданое получали дочери 

уже, выданные замуж. Если не было ни того, ни другого, то суд оценивает 

стоимость имения и, 1/4 в денежном эквиваленте присуждают девушке. 

Если незамужних дочерей осталось 2 и более, то 1/4 на всех. 

Статья 8. В случае, если отец, выдавая дочь замуж, не потребует от зя-

тя записи на ее имя вена, то она не имеет права на вено в дальнейшем. 

Статья 9. Девушка, выходящая замуж за границу, теряет право на не-

движимую земельную собственность, принадлежавшую ей по наследству. 

Ее родстенники выплачивают ей только приданое, соответствующее стои-

мости данной земельной собственности. 

Статья 10. Отец вправе лишить дочь приданого, а мать – имения, 

наследуемого по материнской линии, в случае, если она вышла замуж во-

преки их воле. 

Статья 11. Сироты выходят замуж только с согласия своих двоюрод-

ных родственников. Конфликт с родственниками по этому вопросу переда-

ется на усмотрение властей. Власти могут отменить решение дядьев и поз-

волить девушке выйти замуж за кого она пожелает. В таком случае она 

имеет право на наследование имения родителей. Если девушка нарушила и 

волю дядей, и волю властей, то она теряет право на наследство. 

Статья 13. Родители вправе лишить детей наследства, если дети про-

являются неуважение к родителям словом или делом. Лишение родителя-

ми детей прав наследования через завещание возможно только по реше-

нию великокняжеского суда. 

Статья 15. Великий князь и его потомки не вмешиваются в заключе-

ние брака княгинями, вдовами, княжнами, девушками. 

Статут 1588 года, раздел 5 «О выдаче приданого и о вене» уже вклю-

чал 22 статьи. Среди них было много новелл: 

Статья 1. Описывает процедуру оформления вена зятем при заключе-

нии брака. Вено оформляется по требованию отца невесты. Документ 

скрепляется печатью и подписью жениха, а также печатями «людей доб-

рых» (не сказано – сколько этих добрых людей должно быть). Размер вена 

определяется по-разному для различных объектов собственности. В расчет 
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берется только приданое, соответствующее 1/3 части собственности жени-

ха. Наличные деньги, золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг при за-

писи оцениваются и стоимость их в записанном вене удваивается. Иная 

движимая собственность с 1/3 собственности оцениваются 1 к 1 (без удво-

ения). Затем в повете, в котором находится эта собственность зять является 

в земский суд, нотариально заверяя вено. Копию этой нотариально заве-

ренной записи зять передает тестю под залог. Возможно заверение вена не 

в земском, а в замковом суде. После этого, родственники жены должны 

добиться занесения копии акта о вене в книги земского суда (если оформ-

ление было через замковый суд). Суды рассматривают записи о вене толь-

ко при личной явке стороны. 

В будущих разбирательствах о подлинности вена, подлинность записи, 

хранящейся в земском суде подтверждается присягой свидетелей («людей 

добрых»), скреплявших документ. При отсутствии их, только присягой вдовы. 

Если вдова вновь выходит замуж, то родственники, получающие име-

ние ее прежнего мужа, должны заплатить ей 30 коп грошей («вдовий ве-

нец»). Этот «вдовий венец» будет ее новым приданым. Если имение ново-

го мужа не стоит 30 коп грошей, вено по выше описанным правилам с него 

не оформишь, то на нее записывается только вено, равное 1/4 имения но-

вого супруга. 

Статья 2. Указано, что вено записывается от 1/3 имения первого мужа. 

Если приданого не хватает до 1/3 имения жениха, то отец (или род-

ственники) должны «докупить» имение своей дочери до этой 1/3. 

Статья 3. Приданое сироты определяется по размеру приданого ее 

сестры, уже выданной замуж, или по завещательной записи отца. Если же 

у братьев нет средств для обеспечения завещанного приданого, то сестры 

получают 1/4 часть отцовского имения. Если же 1/4 часть имения больше 

по стоимости, чем приданое первой дочери, то братья могут уменьшить 

приданое до размеров выданного за первой сестрой. 

Оценка приданого имения осуществляется подкоморием и двумя 

шляхтичами. 

Родственники, растратившие движимую собственность, указанную 

как приданое, должны возместить ее из своих собственных запасов. 

Если брат потерял утратил недвижимую собственность, указанную по 

завещанию как приданое, то сестры могут предъявить иск новому владельцу. 

Статья 4. Сестры, не получившие приданого при жизни отца, не име-

ют на него права после его смерти. 

Срок давности по искам о том, что братья не желают отдавать своим 

сестрам приданого, положенного по завещанию или обычаю – 10 лет. 

Статья 7. Как оседлое лицо, так и не оседлое, получая имжение жены в 

качестве приданого, должен нести с него военную службу. В случае отказа 

нести военную службу, имение конфискуется в государственный фонд. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



35 

Статья 8. Замужество, заключенное вопреки воле родителей, лишает 

дочь права на приданое и наследство. 

Предусмотрен случай, когда один из родителей специально противодей-

ствуют замужеству дочери, не желая терять наследства от второго родителя. 

Статья 9. В случае противодействия родственников девушке выйти 

замуж с целью сохранении опеки над ее приданым, она имеет право через 

третьих лиц обратиться к органам власти. Орган власти имеет право раз-

решить ей замужество только за шляхтича (по ее выбору). 

В статье указывается брачный возраст для девушек – 13 лет. 

Статья 12. Вдова, выйдя замуж за простого человека, теряет право на 

вено. Ее приданым становится денежная сумма, выплачиваемая детьми от 

первого брака. Размер ее оценивается: служба оценивается в 10 коп гро-

шей, земля пустая – 5 коп грошей, иная земля – 1/2 своей стоимости. 

Статья 13. Вдова может вновь выйти замуж не ранее чем через 6 ме-

сяцев после его смерти. В противном случае, она теряет вено. Если вена у 

нее не было, то уплачивает детям, или иным родственникам штраф –  

12 рублей грошей. 

Статья 17. Записав вено на жену, муж теряет право распоряжаться им. 

Он может это сделать только с ее письменного согласия, данного перед 

врядом. Вряд не имеет право осуществлять взыскания с венованного иму-

щества жена за преступления ее мужа. Это можно сделать только с ее 

письменного согласия. 

Статья 18. Супруг, совершивший вину с венованного имения, получа-

ет позву на это имение. Жена не имеет права противодействовать получе-

нию им этой позвы. Исполнение же с этого имения не производится. 

Статья 20. Дела о разводах рассматривают духовные суды. 

В случае признания вины мужа, жена оставляет себе вено. Женщина – 

виновница развода, теряет и вено, и приданое. 

Развод по уважительной причине (например, не знали о близком род-

стве) – кадая сторона остается при своем. Она – с приданым. Он – с вено. 

Процедура развода: духовный суд определяет причины, виновность 

или невиновность сторон, расторгает брак. Затем дело передается в свет-

ский суд для осуществления раздела имущества. 

Статья 22. Нельзя заключать брак с близкими родственниками. При 

расчете родства, брачующиеся не считаются. Считается 4 поколения 

(отец/мать, дед, прадед, прапрадед). Возможен брак только в случае род-

ства по прапрадпрадеду. 

Наказание: муж теряет свою недвижимую собственность, или (если нет 

недвижимой) – конфискуется 1/2 движимой; он теряет право занимать долж-

ности. Жена – теряет приданое, если у нее есть недвижимая собственность, 

1/2 недвижимости конфискуют. Их дети считаются бенкартами. 

Если кровосмешение было допущено во втором браке, то они теряют 

свои имения, а дети второго брака признаются незаконнорожденными. 
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Если инцест случился по их незнанию, то это доказывается в суде при-

сягой сторон и свидетелей. В таком случае, конфискация не производится, и 

дети незаконнорожденными не признаются. Оформляется только развод. 

Двоеженец наказывается смертью. Жена, вышедшая замуж за женато-

го человека тоже (если знала о его не расторгнутом браке). 
 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО БЕЛАРУСИ 

В СОСТАВЕ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ ОБОИХ НАРОДОВ 

(ХVII-ХVIII ВЕКА) 

 

При изучении этой темы, в первую очередь, возникают вопросы по 

оценке реформ, происходивших в праве и государственной системе Речи 

Посполитой. 

Начнем с правового положения ВКЛ в составе Речи Посполитой. Ло-

гичным было бы рассмотреть его в четырех аспектах: 

 положение ВКЛ по тексту Люблинской унии (освновные моменты); 

 изменения, внесенные и закрепленные Статутом 1588 года; 

 изменения, произошедшие в последние два века существования Ре-

чи Посполитой, нарушавшие как Люблинский договор, так и Статут; 

 попытка реформирования государственного устройства во время 

разделов Речи Посполитой. 

Положение ВКЛ по унии: 

1. Одна «общая республика» 

2. Оба государства избирают в Польше одного короля. Его титул – ко-

роль польский и великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, 

жмудский, киевский, волынский, подляшский и лифляндский. Допуска-

лось избрание короля в случае отсутствия одной из сторон. 

3. Коронация его должна происходить лишь в Кракове. 

4. Король переуступает Короне свои наследственные права на власть. 

5. При коронации король приносит общую присягу (бывшим ВКЛ и 

Польше) и подтверждает привилей. 

6. Для решения государственных вопросов будет собираться общий сейм 

(в Литве или Польше), на котором король будет иметь право присутствия. 

Положение ВКЛ по Статуту: 

Раздел 3, ст. 1 государь обязался не уменьшать территории и вернуть 

прежде отторгнутые земли. 

Раздел 3, ст. 3 допускала, что запрещалось избрание общего государя в 

случае отсутствия одной из сторон. Делалась оговорка, что если без оной 

он будет избран, то другая сторона признает его лишь в случае подтвер-

ждения избранником всех прежних прав, вольностей и привилеев, плюс 

новых, поданных ему после избрания. Отдельно оговаривалось, что среди 

этих прав и вольностей постоянно будут: 1) поддерживать веротерпимость, 
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2) военный поход за пределы Речи Посполитой организовывать только с 

согласия сейма. 

Раздел 3, ст. 4 король обязался увеличивать территорию ВКЛ и вернуть 

утраченные земли. 

Раздел 3, ст. 5 запрещала давать земли иностранцам. 

Раздел 3, ст. 6 определяли положение вального сейма и поветовых сей-

миков. 

Раздел 3, ст. 8 определяла порядок работы сейма в Слониме. 

Раздел 3, ст. 9 о созыве сеймиков после вального сейма. 

Раздел 3, ст. 12 запрещала иностранцам давать чины и вряды и осед-

лость в ВКЛ. 

Раздел 3, ст. 13 обеспечивал сохранность и неизменность чиновничьей 

и должностной структуры местной и центральной власти в ВКЛ. 

Раздел 3, ст. 15 определяла что новые законы не принимаются без 

вального сейма. 

Раздел 3, ст. 18 запрещала наделять врядом людей простого звания. 

Реформы, призванные урегулировать проблемы, вызванные конфедера-

тивным устройством Речи Посполитой: 

Воеводство. В 1793 г. после 2-го раздела Речи Посполитой сейм пре-

вратил Браславский и Городенский поветы в Браславское воеводство и 

Гродненское воеводство. 20.12.1793 ликвидированы Минское, Мстислав-

ское, Полоцкое, Витебское и Смоленское воеводства, территория которых 

отошла к Российской империи, остальные воеводства упразднены после 3-

го раздела Речи Посполитой. 

Военная комиссия обоих народов, центральный коллегиальный орган 

государственной власти Речи Посполитой по управлению военными дела-

ми. Создана 21.12.1788 Четырехлетним сеймом 1788-1792 для комплекто-

вания, вооружения и материального обеспечения запланированного 100-

тысячного войска. Состояла из 3 гетманов и 14 комиссаров (2 сенатора, 6 

военных и 6 гражданских лиц), которые избирались на местных сеймиках 

(7 человек) и сейме (7 человек) на 2 года с правом переизбрания. В комис-

сию запрещалось избирать сеймовых послов, лиц до 23 лет, тех, кто не 

приобрел землевладения хотя бы за год до выборов или не занимал прежде 

общественной должности (к ней приравнивалось 6 лет офицерской служ-

бы). Подчинялась сейму. В первоначальном составе (от ВКЛ Ю. Неселов-

ский, М. Радзивилл, Ю. Швейковский, Ю. Забела, Т. Статкевич, К.Л. Елен-

ский) присягнула Конституции 3 мая 1791. Позже в комиссию вошли  

Я. Тихоцкий (председатель), Ю. Понятовский, Ю. Виртембергский, Т. Ко-

стюшко, М. и Ш. Забелы, М.К. Огинский, Л. Тышкевич, М. Грахольский. 

Имела штаб: 2 генерал-адъютанта, 2 генерал-аудитора, 2 плац-майора, ад-

вокат, картограф и другие, а также канцелярию (2 писаря, в том числе  

Я. Ясинский, 4 секретаря, 12 канцеляристов и 12 копиистов), разделенную 
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на отделы по отраслевому принципу управления армией (организация  

и дислокация, финансово-имущественное обеспечение, регулирование 

внутренней службы и взаимоотношений с гражданским населением). Сес-

сии комиссии проходили 4 раза в неделю. Судила дела военных по службе 

и споры военных с гражданскими лицами. Имела обязанность оказывать 

скорую военную помощь шляхте и государственным должностным лицам 

в исполнении судебных приговоров путем посылки команды из 3 солдат. 

Для вооружения и обмундирования войска 8.3.1790 создан комиссариат  

(6 человек), который одновременно занимался организацией провиантских 

магазинов, лазаретов. Пекарен. Нехватка средств принудила комиссию 

ограничить количество войска и перейти к рекрутскому набору (3.3.1790). 

Упразднена 20.8.1792 Торговицкой конфедерацией. Городенский сейм  

1793 вернул власть над войском гетманам вместе с отдельными военными 

комиссиями для Короны и ВКЛ. 

Военная комиссия Великого княжества Литовского, центральный 

коллегиальный орган власти ВКЛ по управлению военными делами. Со-

здана по образцу подобной комиссии Короны Польской на коронацион-

ном сейме 1764 для ограничения распорядительной власти в войске ве-

ликого и польного гетманов (однако они сохранили право председатель-

ствовать на заседаниях). Члены комиссии избирались на 2 года и были 

подотчетны сейму. Начала действовать в Гродно 10.3.1765 в составе 2 

сенаторов (виленский воевода М.К. Огинский, брестский каштелян Я. 

Горайн) и 7 канцеляристов (советников) от шляхты (Ю. Сосновский, А. 

Забела, С. Одаховский, Т. Нарбут, М. Пац, Ф. Битовт, М. Горайн). Имела 

писаря, регента, адвоката, 2 возных, небольшой штаб. Функции комис-

сии точно не очерчивались. Обеспечивала финансирование армии, срод-

ства на это брались в основном из поголовного обложения евреев и 

налогов на винокурение. Комиссия с небольшими кадровыми изменени-

ями просуществовала до 6.11.1776. Ее функции были переданы военно-

му департаменту Постоянной Рады. В 1788-1792 военными делами за-

нималась Военная комиссия обоих народов. Городенский сейм 1793 со-

здал комиссию «по ревизии и ликвидации литовского войска» из 12 чело-

век (председатель – новогрудский воевода Ю. Неселовский), а постанов-

лением 23.11.1793 создал новую военную комиссию ВКЛ (С. Тышкевич, 

Ф. Ельский, Я. Гарайн, А. Хрептович, Е. Белапетрович, С. Монуций). 

Практически войском распоряжалась канцелярия Торговицкой конфеде-

рации во главе с польным гетманом ВКЛ Ш. Косаковским. С началом 

восстания 1794 комиссия самораспустилась, а ее функции выполняли 

комиссии порядковые гражданско-военные и специальные отделы по-

встанческих органов власти. 

Список государственных реформ, проводившихся Четырехлетним 

сеймом, составлен в виде таблицы, приведенной ниже: 
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20.10.1788 постановление об увеличении войска до 100,000 человек 

20.10.1788 создана Военная комиссия, фактически выполнявшая функции 

Генерального штаба и, отчасти, Министерства военных дел 

19.01.1789 ликвидирована Постоянная Рада как символ российского про-

тектората над Речью Посполитой 

23.12.1789 создана Стража Прав как высший орган исполнительной вла-

сти, сосредоточившая в своих руках функции Совета Мини-

стров 

01.07.1789 внесены изменения в налоговое право: введены добровольные 

пожертвования на содержание войска – 10 % с доходов шлях-

ты, 20 % – с доходов духовенства, 50 % – с держателей старост 

04.12.1789 утаивание шляхтой, духовенством и старостами доходов, и не-

выплата налогов привели к принятию постановлений о сокра-

щении армии до 87,000 человек, введению 6-летнего срока 

службы и праве откупа от службы за деньги 

06.04.1789 введено положение об обязательной ревизии земельных вла-

дений (для упорядочения налогообложения) 

07.09.1789 создана конституционная комиссия 

17.11.1789 в воеводствах и поветах созданы комиссии порядковые граж-

данско-военные (для усиления власти Четырехлетнего сейма 

на местах и до принятия Конституции и до окончательно ре-

шения вопроса о власти) 

24.03.1790 принят Устав о сеймиках, определивший их сроки, место, про-

цедуру проведения 

24.03.1791 избирательные права получили землевладельцы, лица, пла-

тившие 100 злотых налога за пользование чужой собственно-

стью 

24.03.1791 не получили избирательных прав земяне, бояре панцирные, 

бояре путные, татары, лица, не достигшие 18 лет, не прошед-

шие 2 года военной или гражданской службы, не имеющие 

шляхетского звания 

24.03.1791 ВКЛ разделено на 34 повета 

18.04.1791 принят закон о государственных городах под государственной 

юрисдикцией: Брест, Вильно, Гродно, Минск, Новогрудок, 

Пинск (их жители получили совещательный голос на сейме, 

право выбора органов самоуправления, шляхетское звание во 

время несения гражданской, церковной или военной службы) 

03.05.1791 принята Конституция Речи Посполитой 

июнь1791 начата новая кодификация гражданского и уголовного права 

20.10.1791 принят закон «Взаимное обручение обоих народов», вводив-

ший федеративное устройство Речи Посполитой, равное пред-

ставительство обоих частей в органах государственной власти 
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19.12.1791 принято постановление о распродаже государственных ста-

рост по частям, прежние собственники могли оставить их на 

разный срок за выкуп с предварительным определением по-

винностей крестьян 

11.07.1791 сейм провозгласил объединение католической и униатской 

церкви 

03.01.1792 принят закон о земянских судах с избранием их членов, депу-

татов, комиссаров и урядников на 4 года местными сеймиками 

29.05.1792 сейм приостановил свою деятельность до победы над ино-

странными войсками 

 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО БЕЛАРУСИ 

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Табель о рангах. Рассуждая об общественном строе белорусских земель в 

составе Российской империи, студенты плохо себе представляют влияние на 

него нормативного правового акта, названного «Табель о рангах». 

Это закон о порядке прохождения государственной службы, изданный 

в России Петром I в 1722 г. 

Табель о рангах состоял из расписания чинов по 14 классам и 19 пояс-

нительных пунктов, согласно которым: 

1) принцы императорской крови имеют во всех случаях превосходство 

над князьями, а также военными и гражданскими чиновниками высших 

классов; 

2) общественное положение остальных лиц определяется не происхож-

дением, а чином; 

3) сыновья титулованных лиц и вообще знатнейшего дворянства хотя и 

имеют в отличие от других свободный доступ к придворным ассамблеям, но 

не получают никакого чина, пока «отечеству никаких услуг не покажут»; 

4) гражданские чины, как и военные, даются по выслуге лет или за осо-

бо «знатные» служебные заслуги. 

Военная служба была отделена от гражданской и придворной, узаконе-

но приобретение дворянства выслугой. Всякий солдат, дослужившийся до 

офицерского чина (14 ранга), получал потомственное дворянство, переда-

вавшееся по наследству. На гражданской службе 14 ранг давал право лич-

ного дворянства, а 13 – потомственного. Доступ в дворянские сословие че-

рез военную и гражданскую службу был открыт для представителей всех 

слоев населения, что принижало значение старой знати. Таким образом, на 

место прежней аристократической иерархии «породы» и «отечества» была 

поставлена военно-бюрократическая иерархия заслуги и выслуги. Прежние 

«чины» (сословные группы) шляхты уничтожались. Дворянство пополни-
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лось новыми родами. Вне служебных должностей все дворяне слились в 

шляхетство. 

Систему органов государственной власти мы приведем кратко и не-

сколько схематично. 

1772 присоединены земли Полоцкого, Витебского, Мстиславского во-

еводств. Они вошли в состав 1) Псковской и 2) Могилевской губерний. 

Псковская губерния: 1) Псковская, 2) Великолукская, 3) Двинская,  

4) Полоцкая провинции. 

Могилевская губерния: 1) Могилевская, 2) Оршанская, 3) Рогочевская, 

4) Витебская провинции. 

1776 вместо Псковской – Полоцкая губерния. 

1777 губернии разделены на поветы. 

Могилевская: 1) Могилевский, 2) Чаусский, 3) Старобыховский,  

4) Оршанский, 5) Бабиновичский, 6) Сеннеский, 7) Мстиславский, 8) Чери-

ковский, 9) Копысский, 10) Климовичский, 11) Рогочевский, 12) Белицкий. 

Полоцкая: 1) Полоцкий, 2) Дриссенский, 3) Себежский, 4) Невельский, 

5) Динабургский, 6) Режицкий, 7) Люцинский, 8) Велижский, 9) Гродоц-

кий, 10) Суражский. 

1778 Могилевская и Полоцкая губернии назывались наместничествами. 

1793 от Речи Посполитой получили: 1) остатки Полоцкого воеводства, 

2) Витебский и Оршанский поветы Витебского воеводства, 3) Минский и 

Мозырьский поветы Минского воеводства, 4) часть Речицкого повета,  

5) восточная часть Новогрудского и Слонимского воеводств; 6) Синицкий 

повет Слуцкого княжества; 7) восточные районы Браславского и Ошмян-

ского поветов Виленского воеводства, 8) Пинский повет Брестского вое-

водства. 

1793 Указ: 1) остатки Полоцкого воеводства присоединены к Полоц-

кому наместничеству, 2) от Полоцкого воеводства до реки Березины –  

к Могилевскому; 3) Мозырьский повет к Черниговской губернии,  

4) остальная территория – Минская губерния. 

1793 создано Минское наместничество: 1) Минский, 2) Витебский,  

3) Поставский, 4) Докшицкий, 5) Дисненский, 6) Борисовский, 7) Игумен-

ский, 8) Бобруйский, 9) Мозырьский, 10) Давыд-Городокский, 11) Пин-

ский, 12) Несвижский, 13) Слуцкуий округа. 

1794 новые земли включили в состав Виленской и Слонимской губерний. 

1796 Виленская и Слонимская губернии переименованы в намест-

ничества. 

Виленское наместничество: 1) Виленский, 2) Завилейский, 3) Трок-

ский, 4) Браславский, 5) Ошмянский, 6) Ковенский, 7) Упицкий, 8) Виль-

комирский, 9) Тельшевский, 10) Росиенский, 11) Шавельский поветы. 

Слонимское: 1) Слонимский, 2) Новогрудский, 3) Гродненский,  

4) Волковысский, 5) Лидский, 6) Брестский, 7) Кобринский, 8) Пружанский. 
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1796 изменены губернии. Созданы: 1) Белорусская (Могилевское + 

Полоцкое наместничества), 2) Минская (Минская + Речицкий повет),  

3) Литовская (Слонимское + Виленское наместничество). 

1801 Белорусская губерния разделена на: 1) Могилевскую, 2) Витеб-

скую и обе вошли в состав Белорусского генерал-губернаторства. Литов-

ская губерния разделена на: 1) Виленскую, 2) гродненскую. Обе вошли  

в состав Литовского военного губернаторства. 

Генерал-губернаторство: генерал-губернатор. 

Губерния: 1) губернское правление (общее присутствие и канцелярия), 

2) казенная палата во главе с вице-губернатором (хозяйственное и финан-

совое дело), 3) рекрутская управа, 4) приказ общественного призрения,  

5) межевая контора и т.д. 

Повет: 1) нижний земский суд (административно-полицейские и судеб-

ные функции) – возглавлял земский исправник + 2-3 заседателя. 

Главным служебным лицом в губернии был губернатор. Он назначался 

верховной властью с числа доверенных лиц царя. Губернаторы подчиня-

лись генерал-губернаторам и министру внутренних дел. В каждой губер-

нии имелось губернское правление как совещательный и исполнительный 

орган. Оно состояло из «общего присутствия» и канцелярии. В «общее 

присутствие» входили генерал-губернатор, губернатор, вице-губернатор, 

советники и асессоры. Председательствовал на заседаниях генерал-

губернатор, а если его не было, то губернатор или вице-губернатор. 

Заседания «общего присутствия» проходили формально, так как все 

наиважнейшие дела решались лично генерал-губернатором или губернато-

ром через губернскую канцелярию, которая делилась на 4 отделения. Пер-

вое отделение канцелярии распространяло законы, наблюдало за исполне-

нием распоряжений генерал-губернатора, губернатора, губернского прав-

ления. Через второе отделение губернатор управлял полицией, через тре-

тье – осуществлял надзор за судами, четвертое осуществляло связь с фи-

нансово-хозяйственными органами. 

Хозяйственной и финансовой деятельностью в губернии управляла ка-

зенная палата, которую возглавлял вице-губернатор, а с 1845 года – пред-

седатель казенной палаты. Главной задачей казенной палаты был расклад 

налогов, управление и надзор за казенной собственностью, контроль за 

выдачей казенных денег. 

В губерниях имелись другие органы управления: рекрутские управы 

(присутствия), превращенные в 1831 году в рекрутские комитеты, управляли 

рекрутским набором в губернии, «Приказ общественного призрения» наблю-

дал и управлял социальным обеспечением, больницами, школами. Были так-

же межевые конторы, губернский прокурор и другие чиновники. В 1837-1838 

годах в губерниях были созданы палаты государственных имуществ, которые 

должны были заниматься государственными крестьянами. 
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Губернское государственное управление проводилось в соединении с 

деятельностью дворянских сословных учреждений – дворянских собраний, 

губернского предводителя дворянства, которые на Беларуси долгое время 

назывались по-старому маршалками. Они, как правило, входили в состав 

разных «присутствий», комиссий и комитетов. 

Главный орган поветовой власти – нижний земский суд, который одно-

временно исполнял административно-полицейские и судебные функции. 

Возглавлял его земский исправник. В отличие от поветов центральной Рос-

сии в белорусских поветах он не избирался, а назначался Сенатом с согласия 

министра внутренних дел. В состав нижнего земского суда входили два-три 

заседателя, которые назначались от дворян. Нижний земский суд должен был 

наблюдать за поддержанием порядка в повете, обеспечивать своевременную 

выплату жителями налогов и исполнение разных повинностей. 

С 1837 года поветы начали делить на станы. В каждый стан назначался 

губернатором из дворян, чаще всего из отставных офицеров, становой при-

став, который исполнял полицейские обязанности и подчинялся земскому 

исправнику. 

Кроме нижнего земского суда в повете имелись служебные лица отрас-

левого управления: поветовый казначей, поветовый лекарь и другие. 

Для наблюдения за государственными крестьянами в 1837-1838 годах в 

поветах были созданы округа, территория которых могла охватывать один 

или несколько поветов. Округа в свою очередь, делились на волости. Во 

главе округа стоял окружной начальник с двумя помощниками. В волости 

каждые три года крестьянами избирались волостной голова и два заседате-

ля, которые составляли волостное правление. Избирался также волостной 

писарь, но он не входил в правление. 

Управление в городах осуществлялось органами полиции, которые дей-

ствовали на основе закона «Устав благочиния» 1782 года. Согласно с этим 

законом в каждом городе действовала «Управа благочиния», в которой засе-

дали городничий, пристав уголовных дел, пристав гражданских дел и два 

ратмана. Городничий назначался сенатом по представлению генерал-

губернатора или губернатора. Сословные выборные органы – городские ма-

гистраты – были под контролем и властью губернаторов и других чиновни-

ков, а поэтому были лишены самостоятельности в решении городских дел. 

Крупные изменения в системе органов управления произошли в 1860-е 

годы. 

Согласно Манифесту 19 февраля 1861 года и Общему Положению о кре-

стьянах, которые вышил из крепостной зависимости, власть помещика над 

крестьянами должна была прекратиться, но фактически она оставалась. 

Для надзора за крестьянами, в дополнение к старому государственному 

полицейскому аппарату, создавались новые органы власти: в губерниях – 

губернские по крестьянским делам присутствия; в поветах – мировые по-

средники и поветовые мировые съезды, с 1874 года поветовые по кре-
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стьянским делам присутствия и с 1889 года земские участковые начальни-

ки и их поветовые съезды; в волостях – волостные собрания, волостные 

старшины, волосное правление, волостной крестьянский суд; в деревнях – 

сельское собрание, сельский староста. 

Губернское по крестьянским делам присутствие состояло из губерна-

тора (председателя), губернского предводителя дворянства, руководителя 

палаты государственных имуществ, губернского прокурора, двух местных 

дворян, которых назначал министр внутренних дел, и двух местных дво-

рян, избранных поветовыми предводителями дворянства. Кроме этого, в 

состав присутствия могли назначаться и другие губернские чиновники. Та-

кой состав губернского присутствия полностью соответствовал интересам 

помещиков. 

Губернское присутствие рассматривало жалобы на деятельность миро-

вых посредников и их поветовых съездов, контролировало соглашения 

между помещиками и крестьянами об уменьшении крестьянского земель-

ного надела и т.д. 

Мировые посредники занимались непосредственным проведением ре-

формы. В каждом повете назначались три-пять участковых мировых посред-

ников. Ими могли быть потомственные дворяне-помещики, которые имели 

не менее чем 500 десятин земли или не менее чем 150 десятин и диплом об 

окончании учебного учреждения с правом на чин 12 класса. Мировые по-

средники назначались губернатором и утверждались сенатом. Они рассмат-

ривали споря и жалобы между крестьянами и помещиками, а также жалобы 

крестьян ан волостных служебных лиц и волостные собрания, утверждали 

уставные грамоты; рассматривали некоторые судебно-полицейские дела  

(о потравах, порубках леса и др.). Главное их назначение – составление 

уставных грамот об условиях между помещиком и крестьянином.  Но прово-

дя реформу по крепостному закону, они в некоторых местностях начали от-

стаивать интересы крестьян, чем вызвали недовольство царских властей и 

были заменены другими. Так, из 39 мировых посредников Городенской гу-

бернии 37 были уволены в 1863 году из-за ненадежности. 

По своему правовому положению мировые посредники не считались 

государственными чиновниками и не входили в состав учреждений мест-

ного самоуправления. Они приравнивались к поветовым предводителям 

дворянства. Жалобы на их решения рассматривались поветовыми съездами 

мировых посредников. В состав поветового съезда мировых посредников 

входили все мировые посредники данного повета, поветовый предводитель 

дворянства (председатель) и назначенный губернатором чиновник. Миро-

вые посредники действовали до 27 июня 1874 года, когда их функции бы-

ли переданы новосозданным поветовым присутствиям по крестьянским 

делам. В состав поветового присутствия должны были входить поветовый 

предводитель дворянства, исправник, обязательный член присутствия, 

председатель земской поветовой управы (где были созданы земские учре-
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ждения) и один из почетных мировых судей, где имелись мировые суды. 

Но на Беларуси в то время не было ни земств, ни мировых судов, поэтому 

главным лицом власти над крестьянами стал поветовый исправник и под-

чиненные ему полицейские. 

Волосное собрание состояло из сельских и волостных представителей 

власти и по одному представителю от каждых десяти крестьянских дворов. В 

губерниях Виленской, Городенской и Менской батраки и бобыли имели пра-

во посылать на волосное собрание по одному избранному от каждых 20 

взрослых работников. Назначением волосного собрания были: выборы во-

лосных служебных лиц и судей волосного суда; определение и распределе-

ние мирских сборов и повинностей; проверка рекрутских списков и распре-

деление рекрутской повинности; создание и содержание волостных школ. 

Волостное управление состояло из волостного председателя, всех 

сельских старост и сборщиков налогов. Особое положение в волостных ор-

ганах занимал волостной писарь, который не избирался крестьянами, а 

назначался правлением и фактически решал большинство волостных дел. 

В 1889 году поветовые по крестьянским делам присутствия были от-

менены и их полномочия переданы земским участковым начальникам. 

Земский начальник назначался на три-четыре волости и наблюдал за кре-

стьянами и всему сельскими учреждениями. Он имел широкие полномо-

чия, мог судить крестьян, отменять постановления волостного суда. На по-

становления земского начальника можно было подавать жалобы поветово-

му съезду земских начальников, т.е. таким же земским начальникам, а на 

постановления съезда – в губернское присутствие. Поскольку земские 

начальники назначались только из дворян и входил в состав разных госу-

дарственных учреждений по крестьянским делам, то и после реформы 

1861 года крестьяне оставались под властью помещиков. 

Городская реформа. Не допускались рабочие и низшие служащие к 

участию в органах городского управления, которые создавались согласно с 

«Городовым положением» 16 июня 1870 года. В городах создавались го-

родские думы и городские управы. Председательствовали в городской ду-

ме и городской управе городской голова. В выборах городской думы при-

нимали участие только богатые налогоплательщики. Городская дума со-

ставлялась в зависимости от величины города с 30-72 гласных. В губерни-

ях Витебской, виленской, Менской, Могилевской городская реформа про-

водилась в 1875 году. 

Городские дума и управа занимались добро упорядочением города 

(водопровод, освещение, мосты, улицы, санитарное содержание), надзором 

за школами, больницами и т.д. Городские органы самоуправления выбира-

лись на съездах (крупных, средних и мелких налогоплательщиков), кото-

рые выбирали равное количество гласных. Это давало значительное пре-

имущество богатым налогоплательщикам. 
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Земская и городская реформы были для своего времени значительным 

шагом вперед в развитии самоуправления и ограничения чиновничье-

бюрократического аппарата. Но они не смогли по причине своей ограни-

ченности присоединить к самоуправлению широкие слои трудящихся и 

выработать у них навыки демократического решения местных дел. 

Контрреформы.12 июля 1889 г. было принято «Положение о земских 

участковых начальниках». Они назначались губернаторами из местных 

дворян, по согласованию с губернскими и поветовыми предводителями 

дворянства, и утверждались министром внутренних дел. В руках земских 

начальников сочетались административная и судебная власть над крестья-

нами. В белорусских губерниях – Витебской, Могилевской и Минской – 

институт земских начальников вводился по положению от 12 июня 1900 г. 

вместо поветовых по крестьянских делам присутствий. 

Новое Городовое положение, принятое 11 июня 1892 г. в целом со-

храняло старые принципы городского самоуправления, но значительно по-

высило имущественный ценз для избирателей, что существенно сократило 

их количество. Например, в Минске в 1893 г. такое право имело 248 чело-

век, что составляло всего 0,28 % жителей города. 

Судебные учреждения в губерниях и поветах. 

1772 вместо земских судов созданы губернские и провинциальные 

земские суды. 

1772 в восточной Беларуси упразднены подкоморские суды. 

1773 губернские и провинциальные земские суды переименованы в 

поветовые. 

1774 при юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских 

дел Сената создан Белорусских департамент. Рассматривал наивысшие 

апелляции. 

1775 вводились поветовые суды с шляхетской опекой, в губерниях – 

земские суды для шляхты; нижние и верхние расправы для свободных кре-

стьян; городовые и губернские магистраты; в губернских городах создава-

лись уголовная и гражданская палата и губернский прокурор, который 

контролировал их деятельность. 

1780 упразднен Белорусских департамент юстиц-коллегии лиф-

ляндских, эстляндских и финляндских дел. 

1795 на всей территории Беларуси упразднены подкоморские суды. 

1795 упразднены городские (гродские) суды в: Витебской, Могилев-

ской, Минской губерниях. поветовые суды приобрели также и их функции. 

1797 восстановлены подкоморские суды. 

1796 упразднен Главный Литовский трибунал. 

1796 вместо трибунала создан Гражданский департамент старых ли-

товских дел. 

1797 основан Главный литовский суд (на территории Литовской гу-

бернии). Он осуществлял контроль за деятельностью гражданского и уго-
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ловного судопроизводства нижних судов и также являлся апелляционной 

инстанцией для магистратов и ратуш. 

1801 – губернская реформа. Главные суды открыты во всех губерниях. 

В их состав входило 2 департамента: уголовных и гражданских дел. 

1831 упразднены гродские суды в Виленской и Гродненской губерни-

ях. Поветовые суды приобрели также и их функции. 

1832 вновь упразднены подкоморские суды. 

С 1861 волостной суд избирался волостным собранием ежегодно в со-

ставе от 4 до 12 судей. Дела в суде рассматривались коллегией в составе не 

менее трех судей. Волостному суду были подсудны дела о спорах между 

крестьянами, а также дела по маловажным уголовным или административ-

ным преступлениям. Волостной суд имел право приговорить крестьян к 

аресту до 7 дней, наказанию палками до 20 ударов, денежному штрафу до 

3 рублей, общественным работам до 6 дней. Решения волостного суда по 

всем делам считались окончательными. В 1866 году был принят закон, со-

гласно с которым крестьяне получили право подавать жалобы на пригово-

ры волостных судов съезду мировых посредников, если волостной суд 

нарушал свою компетенцию. 

Судебная реформа 1864 года. Кардинальные изменения в обществе, 

вызванные крестьянской реформой, перемены в местных органах 

управления, включение миллионов крестьян в активные товарно-денежные 

отношения содействовали быстрому росту гражданско-правовых 

отношений и вызвали необходимость изменения всей судебной системы, 

ее демократизации. В сентябре 1862 года Александр 2 утвердил 

«Основные положения судебного строя», которые послужили базой для 

разработки новых законов. 20 ноября 1864 года были утверждены 

судебные уставы, которые состояли из четырех законов: «Учреждение 

судопроизводства», «Устав гражданского судопроизводства», «Устав 

уголовного судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями». Согласно с этими законами суды отделялись от 

исполнительной, административной и законодательной власти. 

Создавались новые суды: мировой суд и съезды мировых судей, окружные 

суды, судебные палаты и как высший кассационный суд – сенат. Таким 

образом, создавались две судебные системы: местные суды, мировые суды 

и съезды мировых судей, к общим – окружные суды, как правило один на 

губернию, судебные палаты – одна на несколько губерний и кассационный 

департамент сената. 

Контрреформы в судебной сфере. В 1866 г. судьи были подчинены 

власти губернатора. Окружным судам поручили дела о нарушении цензур-

ных правил. В 70-е гг. правительство изменило порядок судопроизводства 

по политическим делам. В 1878 г. рассмотрение дел об антиправитель-

ственным выступлениях было передано из суда присяжных в судебные па-

латы и даже в исключительных случаях в военные суды. Законы от  
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12 июня 1884 г. и 28 апреля 1887 г. увеличили административный 

надсмотр за формированием состава присяжных. Закон от 12 февраля  

1887 г. фактически отменил публичность суда и дал министру юстиции право 

по своему усмотрению провозглашать судебные заседания закрытыми. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО БЕЛАРУСИ 

В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ВОЗРОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

(1917-1920 ГОДЫ) 

 

Советская власть большие изменения внесла в области регулирова-

ния семейных и трудовых правоотношений. 

Семейное право. Данный вопрос лучше всего рассмотреть на основе 

двух первых декретов, принятых в 1917 году. 

Декрет 29.12.1917 «О расторжении брака», состоял из 12 пунктов. 

Брак расторгается по просьбе обоих или одного из супругов через 

местный суд. В случае обоюдного согласия – через отдел записей браков и 

рождений. 

В суде дело рассматривается либо при явке обоих супругов, либо при 

явке их поверенных. 

В случае отсутствия сведений о месте проживания одного из супругов: 

 повестка посылается по месту последнего известного жительства; 

 печатается объявление в местной газете; 

 через два месяца после опубликования объявления, может состо-

яться суд. 

Фамилии после развода: 

 расторжение по обоюдному согласию (они в заявлении указывают 

свои новые фамилии); 

 расторжение через суд (фамилии определяет судья); 

 фамилии детей (определяет судья). 

Судья определяет с кем остаются дети, расходы обоих родителей на 

содержание детей, алименты (но термина «алименты» в декрете нет). Если 

при разводе не достигнуто согласие по этому вопросу, то: 

 незамедлительно оформляется развод; 

 в дальнейшем стороны определяют все спорные вопросы через 

гражданский иск в суде. 

Решения духовных органов о разводе: а) не рассмотренные на момент 

вступления в силу декрета, б) не вступившие на этот момент в силу, объ-

являются недействительными. 

Декрет от 31.12.1917 «О гражданском браке, о детях и о ведении книг 

гражданского состояния», состоял из14 пунктов. 
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Брак заключается после подачи заявления в отдел записи браков и 

рождений. Эти отделы образуются при земских управах: 

 городская; 

 районная; 

 уездная; 

 волостная. 

Церковное венчание – частное дело граждан. 

Брачный возраст женщин – 16 лет, мужчин – 18. 

Запрещено вступать в брак: 

 близким родственникам; 

 незаконнорожденным детям и их близким родственникам по отцу; 

 лицам, не расторгнувшим предшествующий брак; 

 сумасшедшим. 

В отделе, при подаче заявления, дается подписка о добровольности 

вступления в брак и об отсутствии указанных выше препятствий. 

Вступая в брак стороны определяют свою будущую фамилию (об-

щую, двойную и т.д.). 

Брак заключается немедленно и свидетельство выдается сразу. 

Жалобы на ошибки в документах подаются в местный суд без срока 

давности. 

Книга записи браков ведется в 2-х экземпляров. Один экземпляр пере-

сылается через год в местный суд для хранения. 

Записи о рождении ребенка составляются в отделе по месту житель-

ства матери. 

Книга записи детей ведется в 2-х экземпляров. Один экземпляр пере-

сылается через год в местный суд для хранения. 

Внебрачные дети уравниваются в правах с законными. 

Отцовство устанавливается в суде. 

Акт о смерти составляется отделом, находящимся по месту смерти. 

Погребение проводится по гражданскому обряду. Лица, ведающие клад-

бищами не могут препятствовать погребению в черте ограды кладбища. 

Трудовое право регулировалось декретом от 02.12.1918 «О ежене-

дельном отдыхе и о праздничных днях», состоявшем из 7 пунктов. 

Наркомтруд и ВСНХ устанавливают еженедельный день отдыха. 

Работники торговли делятся на группы. Для каждой группы устанав-

ливается свой день отдыха. 

Местные профсоюзы могут устанавливать дополнительные дни отды-

ха на местах, но не более 10 в год. 

Если учреждение должно работать непрерывно, то установленные 

государством выходные дни заменяются на другие. 

Официальные государственные праздники (6 штук): 

 1 января; 
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 22 января (в честь «Кровавого воскресенья»); 

 12 марта (в честь отречения Николая); 

 18 марта (в честь Парижской коммуны); 

 1 мая (день Интернационала); 

 7 ноября (день Революции). 

Земельное право начало свое регулирование в духе партийной програм-

мы РСДРП(б) (Российская социал-демократическая партия (большевиков). 

9 февраля 1918 был принят «Основной закон о социализации земли», 

состоявший из 53 статей. 

Он отменял частную собственность на: 

 землю; 

 недра; 

 воду; 

 леса; 

 живые силы природы. 

Земля без выкупа переходит в собственность трудового народа. 

Право пользования землей приобретают лишь те, кто обрабатывает ее 

своим трудом. 

На право пользования землей не влияют: 

 пол; 

 вероисповедание; 

 национальность; 

 подданство. 

Распоряжение землей переходит Советской власти: 

 уездному совету; 

 губернскому совету; 

 областному совету; 

 федеральному совету. 

Нетрудовые хозяйства теряют: 

 живой инвентарь; 

 мертвый инвентарь. 

Нетрудоспособные лица имеют право на пенсию: 

 необходимо решение местного совета и суда; 

 пенсия выплачивается либо до смерти лица, либо до достижения им 

совершеннолетия; 

 размер пенсии соответствует размеру солдатской пенсии. 

Распределение земли между гражданами проводится на принципах: 

 уравнительно-трудовых; 

 при учете потребительной и трудовой норм. 

Вводится обязательное государственное страхование сельских ра-

ботников: 
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 на случай смерти; 

 на случай болезни; 

 на случай увечья. 

Обязательное страхование хозяйств: 

 от пожара; 

 от падежа скота; 

 от неурожая; 

 от засухи; 

 от града; 

 от иных стихийных бедствий. 

Нетрудоспособные и неработающие члены семей призреваемы за счет 

власти. 

Вводится государственная монополия на торговлю: 

 семенами; 

 с/х машинами. 

Потребительские нормы (таблица): 

д) в случае, когда пользование землей со стороны данного лица нано-

сит вред соседнему хозяйству (например, выделка химических веществ). 

22 августа 1918 вышел декрет «Об отмене права частной собствен-

ности на недвижимость в городах», состоявший из 25 пунктов. 

Право частной собственности на земельные участки в городах  

отменяется. 

Отменяется право частной собственности на строения в городах при 

2-х условиях: 

 город от 10,000 жителей; 

 стоимость строения и земли на которой оно расположено соответству-

ет специально установленной цене (в декрете не названа конкретная сумма). 

Национализированная собственность передается местной власти. 

В городах от 10,000 жителей право застройки передается местной вла-

сти. В меньших – также и частным лицам. Местная власть устанавливает 

правила застройки и отводит земельные участки для нее. 

Земля, отягощенная долгами стоимостью до 10,000 рублей, признают-

ся местной властью. Свыше – отменяются. 

Бывший собственник имеет право на единовременное пособие  

10,000 рублей в случае: 

 нетрудоспособности; 

 отсутствия источников существования. 

10 % доходов от недвижимости местная власть должна отчислять в 

государственный бюджет. 

Сделки с землей и строениями, заключенные после 18 декабря  

1917 года – недействительны. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



52 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛОРУССКОЙ ССР В 20 – 30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 

В этой теме, в первую очередь, необходимо обратить внимание на крат-

кую характеристику изменений, происходивших в праве в 1920-е годы. 

Начало 1920-х БССР встретила с довольно запутанной судебной си-

стемой, нацеленной, прежде всего, на политическую борьбу за закрепление 

завоеваний революции: 

1) народные суды (все уголовные и гражданские дела, кроме тех, ко-

торые касались дел особенной государственной важности); 

2) особые ударные сессии народного суда (рассматривали категории 

уголовных дел, которые им передавались Ревтрибуналом); 

3) дежурные камеры народного суда (дела о мелких правонарушени-

ях, которые не требовали предварительного расследования и могли быть 

рассмотрены судом незамедлительно); 

4) дежурные камеры при Чрезвычайной комиссии (которые были в 

производстве этой комиссии и по которым необходимо было быстрое су-

дебное разбирательство); 

5) Совет народных судей (являлся кассационной инстанцией для 

народных судов, их дежурных камер и особых ударных сессий); 

6) Революционные трибуналы (рассмотрение в первой инстанции дел 

о контрреволюционных преступлениях, крупных спекуляциях, дискреди-

тации советской власти, бандитизме, злостном дезертирстве и других об-

щественно небезопасных преступлениях); 

7) военные трибуналы; 

8) Кассационный трибунал при ЦИК БССР (рассмотрение кассацион-

ных жалоб и протестов по подсудных ему делах); 

9) Коллегия высшего судебного контроля НКЮ БССР (Надзор за дея-

тельностью Революционного трибунала). 

В сентябре 1922 было издано постановление ЦК КП(б)Б об улучше-

нии деятельности судебных органов, а в мае 1922 началась судебная ре-

форма в РСФСР.  

Судебная система несколько изменилась: 

1) народные суды (все уголовные и гражданские дела, кроме тех, ко-

торые касались дел особенной государственной важности); 

2) особые ударные сессии народного суда (рассматривали категории 

уголовных дел, которые им передавались Ревтрибуналом); 

3) дежурные камеры народного суда (дела о мелких правонарушени-

ях, которые не требовали предварительного расследования и могли быть 

рассмотрены судом незамедлительно); 

4) дежурные камеры при Чрезвычайной комиссии (которые были в 

производстве этой комиссии и по которым необходимо было быстрое су-

дебное разбирательство); 
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5) военные трибуналы; 

6) Высший кассационный суд (в первой инстанции уголовные и 

гражданские дела, которые закон относил к его подсудности, а также яв-

лялся кассационной и надзорной инстанцией для народных судов респуб-

лики; осуществлял судебный контроль за делами, рассмотренными всеми 

судебными органами Беларуси. Его решения были окончательными и мог-

ли быть отменены только Президиумом ЦИК БССР); 

7) Коллегия высшего судебного контроля НКЮ БССР (Надзор за дея-

тельностью Революционного трибунала). 

«Положение о судебном строе БССР» было принято второй сессией 

ЦИК БССР (март 1923). В соответствии с ним, с 15 апреля 1923 года вво-

дилась новая (четырехзвенная судебная система): 

1) народный суд; 

2) Высший суд; 

3) Верховный суд БССР; 

4) пленум Высшего суда (для решения организационных вопросов де-

ятельности народных судов и разъяснений в необходимых случаях дей-

ствующего законодательства Положением о судебном строе). 

1 августа 1924 принимается новое «Положение о судебном строе 

БССР». 

А с 1 октября 1925 судебная система становится следующей: 

1) народный суд; 

2) окружные суды в: Минске, Могилеве, Витебске, Бобруйске, Мозыре; 

3) Верховный суд БССР; 

4) пленум Высшего суда (для решения организационных вопросов де-

ятельности народных судов и разъяснений в необходимых случаях дей-

ствующего законодательства Положением о судебном строе). 

Приведем краткие сведения об изменениях в праве в 1920-е годы. 

Апрель 1921 ЦИК БССР постановление о переходе к продналогу и о 

разрешении свободного обмена сельскохозяйственной продукции в трех 

уездах БССР. 

1 августа 1922 ГК РСФСР (Президиум ЦИК БССР) 

Август 1922 СНК БССР «О производстве торговли» (с 16 лет торго-

вать, кроме предметов государственной монополии) 

30 октября 1922 ВЦИК РСФСР КЗОТ (1) ст. 5 действует и на террито-

рии Советских республик, 2) индивидуальный трудовой договор, 3) трудо-

вая повинность в исключительных случаях, 4) 8 часов день, 5) сокращен-

ный день во вредных, 6) трудовые договоры могут расширять трудовые га-

рантии, 7) обязательное социальное страхование за счет взносов госпред-

приятий и частных нанимателей в фонд социального страхования) 

29 марта 1923 года ЦИК БССР Земельный кодекс (1) земля – госсоб-

ственность, 2) бессрочное пользование, 3) обработка ее своим трудом,  
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4) в исключительных случаях наемный труд, 5) против уравнительных пе-

ределов земли, 6) предельная норма землепользования) 

1 сентября 1923 ГК и ГПК РСФСР 

1924 год. Президиум ЦИК БССР: постановления ВЦИК РСФСР не имеют 

силы на территории БССР и вступают в силу только законы СССР и БССР 

1924 СНК Лесной кодекс (1) леса – госсобственность, 2) леса местно-

го значения в бессрочное пользование коммунам, артелям, другим объеди-

нениям трудовых землепользователей) 

1 апреля 1925 Президиум ЦИК Земельный кодекс 

31 января 1925 постановление ЦИК и СНК БССР (1) отчуждение без-

действующих предприятий, 2) госсобственность получила исковую защи-

ту: а) из любого незаконного владения можно востребовать, б) исковой 

давности нет, в) недействительны сделки, наносящие ущерб государству) 

1926 снято ограничение размера наследуемого имущества. 

1929 расширен круг наследников по закону (усыновленные и их нис-

ходящие, государственные учреждения и предприятия, общественные и 

кооперативные организации) 

2 февраля 1929 ЦИК и СНК БССР (1) суд мог применять «аналогию 

права», 2) нельзя отказать в рассмотрении дела из-за неполноты законы, 3) 

можно было отступать от гласности судопроизводства, 4) можно рассмат-

ривать дело при неявке одной из сторон, если имелись данные о вручении 

ей повестки) 

1919 «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР». 

1921 Декрет СНК РСФСР «О борьбе с дезертирством»  

Июль 1922 УК, УПК РСФСР (Главное – защита трудящихся от пре-

ступлений и общественно-опасных элементов! 1) имел обратную силу,  

2) все преступления, не рассмотренные по нему до 1.97.1922, могли быть 

рассмотрены, 3) расстрел – временная мера, 4) бандитизм, контрреволюция 

– расстрел, 5) хищение социалистической собственности, хозяйственные 

преступления, должностные преступления – лишение свободы, 6) отстра-

нение от должности и изгнание из пределов республики – новые виды 

наказания, 7) с 14 лет уголовная ответственность). 

Сентябрь 1922 (1) к лицам, не достигшим 18 лет сметная казнь не 

применяется) 

Январь 1923 (1) с 14 до 16 лет – половинное наказание, 2) с 16 до 18 – 

одна треть, 3) беременных не казнят) 

31 октября 1924 общесоюзные «Основные начала уголовного законо-

дательства Союза ССР и союзных республик» 

15 ноября 1928 УК БССР (1) задача – судебно-правовая защита социа-

листического государства от общественно-опасных деяний путем приме-

нения к правонарушителям мер социальной защиты. 2) преступление – 

всякое общественно-опасное действие или бездействие, направленное про-

тив основ советского строя или правопорядка, 3) категории преступлений: 
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а) против основ советского строя, б) все остальные; 4) для первой катего-

рии минимальный предел наказания, 5) за вторую – максимальный,  

6) высшая мера социальной защиты – расстрел) 

Январь 1930 (1) уголовная ответственность за злостное невыполнение 

постановлений и правил, обеспечивающих успешную коллективизацию с/х – 

3 года с выселением или без выселения, 2) за агитацию и пропаганду, содер-

жащую призывы к совершению преступлений, препятствующих проведению 

коллективизации). 

8 июня 1934 Постановление ЦИК СССР (1) новый вид – измена Ро-

дине (шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на 

сторону врага, бегство или перелет за границу), 2) за все это расстрел с 

конфискацией имущества) 

7 апреля 1935 ЦИК и СНК СССР (1) уголовная ответственность  

с 12 лет за кражи, насилия, телесные повреждения, увечья, убийства) 

2 октября 1937 ЦИК СССР постановление об увеличении срока лише-

ния свободы с 10 до 25 лет за опасные государственные преступления. 

1838-1940 ряд постановлений: (1) уголовное наказание за нарушение 

трудовой дисциплины (прогулы, самовольный уход с работы, выпуск не-

доброкачественной продукции и т.д.), 2) за нарушение учебной дисципли-

ны учащимися ремесленных училищ, 3) за все это – тюремное заключение 

и исправительные работы) 

1922 УПК РСФСР (1) гласность, 2) публичность, 3) право на защиту, 

4) национальный язык судопроизводства, 5) участие народных заседателей, 

6) коллегиальность в рассмотрении дел). 

30 марта 1923 ЦИК БССР УПК БССР. 

1927 (1) повысилась роль прокуратуры, 2) исключался залог как мера 

пресечения, 3) исключалось личное и имущественное поручительство,  

4) вводилось общественное поручительство, 5) ведение уголовных дел на 

белорусском языке устанавливалось). 

1928-1929 (1) упрощение и ускорение процесса, 2) освобождение про-

цесса от формальностей, 3) отменены распорядительные заседания суда,  

4) предание суду потеряло значение самостоятельной стадии процесса,  

5) суд мог сократить судебное следствие, 6) обвинительное заключение вруча-

лось обвиняемому за сутки до рассмотрения дела, 7) дело могло слушаться без 

прокурора и адвоката, 8) запрещалось кассационное обжалование приговора, 

9) решение о расстреле приводилось в исполнение немедленно). 

Отдельно следует указать изменения в налоговом законодательстве, 

вызванные проведением в 1920-е годы новой экономической политики (НЭП): 

Приступая к характеристике налоговой системы, приходится, прежде 

всего, остановиться на декрете ВЦИК о замене продовольственной и сырь-

евой разверстки натуральным налогом, который по справедливости может 

быть назван основным законом о продналоге. Вот основные положения 

вводимой системы обложения, устанавливаемой ВЦИК: 1) налог должен 
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быть меньше разверстки, 2) налог должен исчисляться в зависимости от 

размеров пашни, степени урожая, количества рабочего скота в хозяйстве и 

числа членов семьи, 3) налог должен взиматься в виде делового или про-

центного отчисления с каждого отдельного хозяйства, 4) налог должен 

быть прогрессивным, 5) размеры налога должны объявляться до начала 

полевых работ, 6) сдача при читающихся по налогу продуктов должна за-

канчиваться в определенные, точно установленные срок и, наконец, 7) кру-

говая порука должна быть отменена. 

В том же основном законе о системе обложения указывается, что для 

маломощных хозяйств и хозяйств красноармейцев должны быть установ-

лены налоговые льготы, что излишки по выполнении налога остаются в 

полном обращаемы в обмен, и что государство приобретает эти излишки в 

порядке товарообмена. Если мы теперь обратимся к анализу отдельных де-

кретов о налоге на тот или иной продукт сельского хозяйства, то увидим, 

что преподанные ВЦИК директивы нашли в них более или менее полное 

выражение. Остановимся сначала на размерах отдельных налогов. 

Налог на хлебные продукты по всей территории страны, за исключе-

нием, конечно, автономных украинской и туркестанской республик, опре-

деляется в 240 млн. пуд. против прошлогодней разверстки в сумме  

423 млн. пуд. против выполнения последней по 1 июня в сумме 287 млн. 

пуд., на картофель – в сумме 72 млн. пуд., на масличные семена – в сумме 

12 млн. пуд. против прошлогодней разверстки в сумме 13 млн. пуд., на мо-

лочные продукты в сумме 2.200.000 пуд. против объявленной на 1921- 

1922 гг. разверстки в сумме 3.441.000 пуд., на яйца в количестве 400 млн. 

штук против объявленной в этом году разверстки в количестве 682.700.000 

штук; на мясо – в сумме 6 
½
 млн. пуд., против прошлогодних 30 млн. пуд., 

на сено – в сумме 80 млн. пуд. против прошлогодних 128 млн. пудов, со-

лому – в сумме 30 млн. пудов против прошлогодних 36 млн. пуд., лен в 

сумме 340 тысяч пудов против прошлогодней разверстки в сумме 

5.100.000 пуд., пеньку в сумме 400 тысяч пудов против прошлогодних 

3.450.000 пуд., на шерсть в сумме 650 тысяч пуд.  против разверстки про-

шлого года в сумме 3.450.000 пуд. и т.д. Всего уже установлено налогов, 

на пятнадцать продуктов сельского хозяйства, и все они определяют об-

щую сумму обложения в размерах меньших по сравнению с количеством 

продуктов, подлежавших сдаче населением в порядке разверстки. 
Каждый из установленных налогов должен исчисляться с отдельного 

хозяйства, а не коллектива, в зависимости от одного, двух или трех при-
знаков обложения. Объявленные налоги по своим основным признакам 
могут быть разбиты на 2 категории: на сложные налоги и налоги более 
простые. К числу первых налогов надо отнести налоги, исчисление кото-
рых связано с определением степени урожая, представляющего собой ве-
личину переменную и подлежащую установлению после выяснения ре-
зультатов урожая; это – налоги на хлеб, картофель, масличные семена, лен, 
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пеньку; к числу простых налогов – налоги, исчисляемые в зависимости от 
одного или двух основных признаков, ставки которых не находясь в зависи-
мости от степени урожая, представляют твердую и постоянную величину, 
находящую свое цифровое выражение в соответствующем декрете; это – из 
объявленных налогов, – все остальные, за исключением упомянутых выше. 

Здесь следует, однако, оговориться: из предлагаемого деления налогов 
на сложные и простые вовсе не вытекает, что простые налоги легче исчис-
ляются, чем налоги более сложные. Среди простых налогов имеются нало-
ги, исчисление которых является весьма сложным и на практике будет 
встречать значительные затруднения; укажем хотя бы на налог, устанавли-
ваемый на мясо. 

В каждом отдельном налоговом декрете имеются указания на сроки 
сдачи причитающихся государству продуктов и на то, что налог должен 
исчисляться с каждого отдельного хозяйства. Что касается ставок обложе-
ния, то размеры их как уже сказано выше, зависят в одних случаях от раз-
меров пашни, количества едоков, в семье и степени урожая, в других слу-
чаях – в зависимости от размеров или пашни, или посева, или молочного 
скота, или скота, вообще, или количества иных облагаемых хозяйственных 
единиц; при этом ставки обложения по некоторым налогом районированы. 

 
 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО БЕЛОРУССКОЙ ССР 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 40-Х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 80-Х ГОДОВ 

ХХ ВЕКА 
 
Современный студент плохо себе представляет регулирование труда 

сельскохозяйственных работников. Поэтому в рамках данной темы следует 
рассмотреть основные нормы колхозного права. 

Примерный устав 1956 года устанавливал индивидуальное членство в 
колхозе с 16 лет. 

Заявление о вступлении может быть устным, и письменным. 
Обобществления имущества: назначается специальная комиссия (она 

принимает и оценивает обобществленное имущество). ¼ - ½ стоимости 
обобществленного имущества идет в неделимый фонд, а прочее – в лице-
вой взнос. Вступающий уплачивает вступительный взнос. Уплата взноса 
проводится всем двором. 

Последующие поколения лиц, достигших 16 лет, принимаются в колхозы 
без имущественных обязательств. На основе ст.7 Примерного устава они вно-
сятся в списки колхозников, утверждаемые на общем собрании колхозников. 

Прекращение членства: 1) в связи с выбытием лица из колхоза в связи 
с переходом на постоянную работу в промышленность, 2) в связи с пересе-
лением в другую местность. В течение года с момента выбытия он имеет 
право обратиться в суд и истребовать причитающиеся от колхоза ему до-
ходы. 
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Выбывающие имеют право требовать возврата паевого взноса. Срок 

исковой давности – 3 года после выбытия. Доходы переселяющимся долж-

ны выдаваться за 10 дней до выбытия. 

Если колхозник переселяется в организованном порядке – имеет право 

на приходящиеся на его долю средства производства, в т.ч. – из неделимо-

го фонда. Но эти средства неделимого фонда – не его личная, а колхозная 

собственность. Поэтому на новом месте жительства они считаются кол-

хозными (нового колхоза). 

Исключение из колхоза. 2/3 общего собрания колхоза должно присут-

ствовать. Простое большинство голосов. Его апелляция на исключение – в 

районный исполнительный комитет. Повторное собрание колхозников вы-

носит окончательное решение об исключении. 

Права и обязанности членов колхоза: 

1. Участие в работе колхоза. 

2. Выполнение установленного минимума трудодней. 

3. Выполнение установленного числа выходов на работу (если это 

установлено уставом артели). 

4. Право на труд. 

5. Право на образование. 

6. Право на оплату труда в соответствии с количеством и качеством. 

7. Право на материальное обеспечение в случае болезни и старости. За-

кон от 15 июля 1964 г. «О пенсиях и пособиях членам колхозов». По нему 

пенсия: а) по старости, б) по инвалидности. Постановление СМ СССР «О 

государственном пенсионном обеспечении и социальном страховании пред-

седателей, специалистов и механизаторов колхозов» от 1 октября 1964. 

8. Нетрудоспособные члены семей умерших колхозников, если они 

находились на их иждивении, имеют право на пенсию по случаю потери 

кормильца. 

9. Выплата пенсий и пособий осуществляются за счет средств колхо-

зов и государства. 

10. Пенсии не облагаются налогом. 

11. Право на пенсию получают мужчины, достигшие 65 лет и при 

стаже не менее 25 лет. Женщины – 60 лет, стаж – 20 лет. 

12. Женщины, родившие 5 и более детей, воспитавшие их до  

8-летнего возраста имеют право на пенсию с 55 лет, при стаже – 15. 

13. Для: а) председателей, б) бухгалтеров, в) механизаторов, пенсии 

по старости и инвалидности, г) членам их семей пенсии по потере кор-

мильца назначаются в порядке, предусмотренном для рабочих и служа-

щих. Всем им выплата пособий по временной нетрудоспособности, иные 

виды социального страхования также по нормам рабочих и служащих. 

14. Обще собрание колхозников устанавливает: а) время для отпуска, 

б) продолжительность отпуска, в) материальном обеспечении во время от-

пуска. Женщины-колхозницы имеют право на отпуск по беременности и 
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родам. 56 календарных дней до, 56 календарных дней – после родов. Если 

они родили 2 ребенка – по 70 календарных дней. За время отпуска она 

имеет право получить пособие (вне зависимости от трудового стажа). 

15. Имеют право быть избранными и участвовать в общих собраниях 

правления колхоза. 

16. Обязаны: 1) соблюдать трудовую дисциплину, 2) бережно отно-

ситься к машинам и скоту колхоза, 3) соблюдать размеры личного подсоб-

ного хозяйства, 4) не допускать незаконных сделок в отношении колхоз-

ной земли. 

17. Имеют право пользоваться приусадебным участком, вести личное 

подсобное хозяйство. 

Государственное управление колхозами: 

Постановления партии и правительства требовали: больше применять 

не императивный, а рекомендательный принцип. 

Пример, Постановление ЦК КПСС и СМ СССР 20 марта 1964 «О фак-

тах грубых нарушений и извращений в практике планирования колхозного 

и совхозного производства». Государство лишь доводит план закупок, а 

колхоз: 1) планирует план производства, исходя из необходимости обеспе-

чить государственный план закупок. 

Колхозная собственность: 

По Конституции объекты колхозной собственности: 1) общественные 

предприятия, 2) живой и мертвый инвентарь, 3) производимая продукция, 

4) общественные постройки, 5) посевы, продукты, приплод скота, 6) де-

нежные доходы, полученные от реализации своей продукции. 

С 1958 колхозам разрешено покупать и приобретать технику и обору-

дование МТС. 

Не являются объектами собственности: 1) земля, 2) недра, 3) воды,  

4) леса, 5) все объекты, не соответствующие уставной правоспособности 

колхозов (например, промышленные предприятия, добывать уголь). 

Могут быть: 1) подсобные предприятия (кузница, ремонтная мастер-

ская, производство кирпича и строй материалов, производство тары, шор-

ная мастерская, пилорама, электростанция и т.д.) 2) перерабатывающие 

продукцию (мельница, крупорушка, маслодельный завод, сыроваренный 

завод и т.д.). В 1960-е годы появилась практика создания предприятий ку-

старного промысла (кружева, резьба по камню, резьба по кости и т.д.). 

Объекты межколхозной собственности (владеет несколько колхозов): 

1) строительные предприятия, 2) электростанции и т.д. Каждый клохоз-

собственник имеет в них долю. Доля определялась размером затрат на 

строительство объекта. Пропорционально доле распределялись: 1) расходы 

на содержание предприятия, 2) доходы от него. 

Объекты обязательной собственности. Их колхоз ОБЯЗАН ИМЕТЬ:  

1) минимум машин, 2) минимум инвентаря, 3) минимум скота, 4) минимум 

семян и т.д. 
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Субъект колхозной собственности – каждый колхоз в отдельности. 

Колхоз имел право: владения, пользования, распоряжение своей соб-

ственностью. 

Распоряжалось колхозной собственностью: 1) колхозное собрание,  

2) собрание уполномоченных. Их исключительное право: 1) распределять 

доходы, 2) приобретать, продавать имущество, 3) уполномочить председа-

теля и правление колхоза распоряжаться собственностью. 

Собственность колхоза распределяется по фондам: 1) неделимый,  

2) паевой, 3) специальный. 

Неделимый фонд: 1) ¼ - ½ стоимости обобществленного имущества, 

2) денежные вступительные взносы, 3) накопления в строительстве, 4) сто-

имость приплода и прироста животных, 5) стоимость имущества, получен-

ного от государства, 6) ежегодные отчисления части доходов колхоза  

(15-20 % дохода). Некоторые колхозы, например, «Рассвет» в БССР – еже-

годно отчислял 25 – 30 %. 

Средства неделимого фонда расходовались: 1) дальнейшего роста об-

щественного хозяйства колхоза, 2) строительство школ, 3) больниц, 4) ин-

тернатов, 5) дорог, 6) приобретения тракторов, 7) комбайнов, 8) с/х машин 

и техники, 9) в межколхозный фонд (строительство межколхозной соб-

ственности). 

С 1958 года колхозы начали выкуп у МТС техники. 

Паевые фонды: образуется от оставшегося после объединения в неде-

лимый фонд имущества, из иных источников. 

Если колхозник переход в другой колхоз, его паевой взнос перечисля-

ется в другой колхоз. 

Специальные фонды: для удовлетворения определенных целей колхо-

за и колхозников: 1) денежные (культурный, оборотные средства, аванси-

рование и т.д.), 2) натуральные (семенные, продовольственные, авансиро-

вания, помощи). 

Ежегодно колхоз отчисляет средства в централизованный союзный 

фонд социального обеспечения колхозников. 

Оплата труда, трудовая дисциплина: 

Основная производственная единица – постоянная производственная 

бригада. Бригадир назначается правлением колхоза. Бригады образуются 

по отраслевому принципу. Количество членов бригады зависит: 1) разме-

ров работы, 2) масштаба колхоза. 

За бригадой специальным актом закрепляется: 1) инвентарь, 2) скот, 

3) земельный участок, 4) постоянный состав колхоза. 

В составе бригады может быть несколько звеньев. Во главе звена сто-

ит звеньевой. За звеном специальным актом закрепляется: 1) инвентарь,  

2) скот, 3) земельный участок, 4) постоянный состав колхоза. 

В животноводстве основной производственной единицей является 

ферма. 
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Правила внутреннего распорядка вырабатываются на общем собра-

нии колхозников. В них: 1) время начала и окончания работ, 2) время обе-

денного перерыва, 3) порядок предоставления отпуска, 4) отношения, вы-

текающие из наличия подсобного хозяйства у членов колхоза, 5) порядок 

предоставления членам колхоза средств производства и транспорта, 6) ме-

ры поощрения и взыскания и т.д. 

Общее собрание принимает обязательный минимум трудодней. Ми-

нимум трудодней зависит: 1) потребностей хозяйства, 2) степени механи-

зации работ, 3) возможностей колхозников. 

Минимум трудодней разный для различных категорий колхозников: 

1) для мужчин, 2) для женщин, не имеющих детей, 3) для женщин, имею-

щих детей и т.д. 

Некоторые колхозы устанавливают еще и число обязательных выхо-

дов на работу. 

Наказания за не выработку трудодней без уважительных причин:  

1) исключение из колхоза, 2) увеличение сельскохозяйственного налога,  

3) уменьшение приусадебного участка. 

Оплата труда везде различная. Она осуществляется в 2-х формах:  

1) денежная, 2) натуральная. 

ПО примерному уставу 1935 года – оплата по количеству трудодней. 

Бригадир не реже 1 раза в неделю записывает в трудовую книжку колхоз-

ника количество выработанных трудодней. Общее собрание решает какие 

из них принять к оплате. Оплачены будут только они (принятые общим 

собранием). 

Уборщицы, сторожа, счетные работники оплачиваются повременно: 

1) за рабочий день, 2) за месяц. 

Председатель колхоза, заместитель председателя, агроном, главный 

бухгалтер, зоотехник – трудодни начисляются помесячно. Их трудодни за-

висят от: 1) количества посевных площадей, 2) поголовья скота, 3) поголо-

вья птицы. Плюс для них есть дополнительные начисления, зависящие от 

стажа работы. Плюс им дополнительные ежемесячные начисления, зави-

сящие от размера денежных доходов колхозников. В некоторых колхозах 

их оплата зависит только от количества получаемой продукции (но это для 

тех, где шла реформа 1965 года). 

За сверхплановую продукцию могут быть начислены бригадам и зве-

ньям дополнительные трудодни. 

Наказание за плохо выполненную работу, недоброкачественную рабо-

ту: 1) не оплачивается, 2) обязанность переделать. 

Возможна оплата каждого трудодня определенным количеством денег 

или зерном. 

В 1941 году на Украине впервые была введена дополнительная оплата 

труда колхозников. Постановление СМ СССР 6 марта 1956 «О ежемесяч-

ном авансировании колхозов и дополнительной оплате труда в колхозах» 
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ее на всю территорию СССР. Она не в виде начисления трудодней. Общее 

собрание распределяет продукцию (или деньги, полученные за нее), выра-

ботанную сверх плана между колхозниками. 

Работа не членов колхоза в трудоднях не оплачивается. Общее собра-

ние колхоза определяет: уровень заработной платы, данной категории ра-

ботников в данной местности – а затем устанавливает размер денежной за-

работной платы. 

Колхозник может получать трудодни и не работая: 1) призванные на 

военные сборы, 2) колхозницы, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам, 3) колхозник, посланный на курсы. 

Постановление СМ СССР 2 июля 1959 «О льготах для студентов ве-

черних и заочных вузов и учащихся вечерних и заочных средних специ-

альных учебных заведений»: 1) право на дополнительный отпуск, 2) право 

на оплату дополнительного отпуска. 

Постановление СМ СССР 18 сентября 1959 «Об участии промышлен-

ных предприятий, совхозов, колхозов ив комплектовании вузов и технику-

мов и в подготовке специалистов для своих предприятий»: 1) колхоз 

назначает стипендии своим специалистам, направленным на обучение в 

вузы и техникумы, 2) при наличии успеваемости размер стипендии на 15 % 

выше обычной государственной. 

  

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 

Для того чтобы лучше понять процессы, происходящие в современ-

ном праве, следует обратить внимание на подготовку и защиту научных 

работ. Они закладывают основу – политическую и правовую идеологию 

для будущих реформ. Невозможно привести данные по всем диссертаци-

ям, защищенным в данный период времени. Для характеристики периода, 

ограничимся некоторыми из них. 

Бельская И.А. Посредничество (примирение) в хозяйственном про-

цессе: актуальные проблемы и тенденции развития. Целью своего исследо-

вания Ирина Александровна Бельская обозначила: определение «правовой 

природы, места, роли, возможностей и значения примирительной процеду-

ры в хозяйственном судопроизводстве, а также разрешении существующих 

проблем ее правового регулирования», разработка «предложений по со-

вершенствованию процедуры посредничества (примирения) и ее эффек-

тивности». 

Научной новизной, проведенного исследования стало то, что: 

 впервые в Республике Беларусь на основании комплексного иссле-

дования института посредничества сделан вывод о возможности его ин-

корпорирования в хозяйственное судопроизводство; 
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 предложен концептуальный подход к использованию посредниче-

ства как вида альтернативного разрешения спора в качестве института хо-

зяйственного процессуального законодательства; 

 примирительная процедура по своему содержанию обоснована в 

качестве судебного посредничества (медиации); 

 сформулировано определение примирительной процедуры, аргу-

ментирована возможность ее использования в качестве самостоятельной 

стадии хозяйственного процесса, обоснованы ее принципы, цели и задачи; 

 предложены пути совершенствования ее правового регулирования и 

стимулирования сторон к ее использованию в целях разрешения спора хо-

зяйственным судом путем примирения сторон. 

Демидова И.А. Правовая культура публичных должностных лиц орга-

нов местного управления и самоуправления (доктрина, нормативная мо-

дель, практика). 

Ирина Александровна указала, что цель данного исследования – 

«комплексный анализ культуры должностных лиц, осуществляющих пуб-

лично-властные полномочия в системе органов местного управления и са-

моуправления: построение ее теоретической модели, определение специ-

фики нормативно-правового закрепления, исследование состояния, 

направлений формирования и повышения». 

В результате проведения исследованию ею были получены следую-

щие результаты: 

 проведено комплексное теоретико-прикладное исследования право-

вой культуры публичных должностных лиц органов местного управления 

и самоуправления в условиях становления демократического правового 

государства; 

 определены квалифицирующие признаки и категория публичных 

должностных лиц; 

 обоснована специфика содержания, структуры, функций и социаль-

ная значимость их правовой культуры; 

 представлена нормативная модель правовой культуры публичных 

должностных лиц в виде системы сформулированных императивов; 

 выделены параметры, позволяющие определить состояние правовой 

культуры данной категории; 

 обозначены основные направления формирования и повышения 

правовой культуры публичных должностных лиц органов местного управ-

ления и самоуправления. 

Карпенков В.В. Защита деловой репутации юридических лиц по зако-

нодательству Республики Беларусь. 

Василий Владимирович имел целью «совершенствование теоретико-

прикладных основ регулирования гражданско-правовой защиты деловой 

репутации юридических лиц, а также обоснование выводов, предложений 
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и рекомендаций по их применению к данным правоотношениям, оптими-

зация законодательства в исследуемой области». 

Новеллы своего исследования им определены как-то, что: «автором 

впервые в Республике Беларусь проведено комплексное исследование 

гражданско-правовой защиты деловой репутации юридических лиц, внесе-

ны предложения по совершенствованию законодательства в исследуемой 

области; сформулированы определения понятий «деловая репутация юри-

дического лица» и «нематериальный вред, причиняемый юридическому 

лицу путем распространения о нем порочащих не соответствующих дей-

ствительности сведений». Выявлены недостатки в законодательстве, регу-

лирующем защиту юридических лиц от диффамации». 

Карпович Н.А. Теоретические проблемы реализации экологической 

функции государства. 

Наталья Александровна ставила своей целью «разработку и теорети-

ческое обоснование концепции реализации экологической функции госу-

дарства в условиях нарастания системного экологического кризиса». 

Результаты своего исследования она охарактеризовала как: 

 впервые сделан фундаментальный вывод об объективной необходи-

мости перехода к новой – экологической – цивилизационной формации чело-

вечества и разработаны положения о роли государства в этом процессе; 

 теоретически обосновано наличие предпосылок для кардинального 

изменения стратегии деятельности государства в экологической сфере на 

перспективу; 

 определена качественная специфика этапов развития природоохран-

ной деятельности государственных образований на территории Беларуси; 

 изложена концепция реализации экологической функции государ-

ства на современном этапе, основывающаяся на принципиально новом по-

нимании указанной функции; 

 сформулирована теоретико-правовая модель системы органов Бе-

лорусского государства, реализующих его экологическую функцию, вне-

сены предложения по совершенствованию правового и организационного 

обеспечения реализации экологической функции государства. 

Корочкин А.Д. Применение норм международного частного права в 

хозяйственном судопроизводстве: отдельные аспекты. 

В автореферате диссертации Алексей Юрьевич указал, что целью ис-

следования было: «совершенствование правового регулирования и практи-

ки применения хозяйственными судами норм международного частного 

права, ограничивающих права сторон в хозяйственном судопроизводстве 

(оговорки о публичном порядке, сверхимперативных норм и норм о предо-

ставлении юрисдикционного иммунитета)». 

Его основные достижения заключаются в том, что: 

 автором впервые в Республике Беларусь предпринято комплексное 

исследование проблематики применения оговорки о публичном порядке, 
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сверхимперативных норм и норм о предоставлении юрисдикционного им-

мунитета иностранному государству в хозяйственном судопроизводстве; 

 в результате проведенного исследования уточнены составляющие 

части содержания публичного порядка Республики Беларусь и признаки 

сверхимперативных норм, выработаны предложения по изменению и до-

полнению норм действующего законодательства, ограничивающих приме-

нение иностранного права, обоснована необходимость принятия Закона 

Республики Беларусь «О юрисдикционном иммунитете иностранного гос-

ударства и его имущества», выработаны практические рекомендаций по 

применению оговорки о публичном порядке, сверхимперативных норм и 

норм о предоставлении юрисдикционного иммунитет 

Куракова А.П. Административно-правовая защита граждан от безра-

ботицы в Республике Беларусь. 

Анна Петровна сформулировала цель диссертационного исследования 

как: «комплексный анализ сущности и содержания административно-

правового механизма защиты граждан от безработицы и представление 

научно обоснованных предложений по его совершенствованию». 

Своими главными достижениями она считает: 

 комплексное рассмотрение вопросов административно-правовой 

защиты от безработицы; 

 обоснование выводов и рекомендаций, имеющих как теоретическое, 

так и практическое значение; 

 высказывание новых суждений или дополнительная аргументация 

выводов, имеющихся в литературе. 

Цюга С.А. Субъекты конституционно-правовых отношений в Респуб-

лике Беларусь. 

Светлана Анатольевна определила цель диссертации: «теоретическая раз-

работка понятия субъектов конституционно-правовых отношений, их класси-

фикация, а также выработка научно обоснованных предложений по совершен-

ствованию конституционного законодательства Республики Беларусь». 

Ее основные достижения, указанные в автореферате: 

 уточнено определение понятия «субъекты конституционно-

правовых отношений»; 

 изложена авторская позиция о круге субъектов конституционно-

правовых отношений в Республике Беларусь, предложено новое основание 

их классификации в зависимости от наличия либо отсутствия у них госу-

дарственно-властных полномочий и проведена классификация;  

 даны авторские определения понятий «национальная общность», 

«избирательные комиссии», «трудовой коллектив», «закрытая администра-

тивно-территориальная единица», дополнена дефиниция термина «избира-

тельный округ»;  
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 сформулировано предложение о замене термина «иностранец» тер-

мином «лицо, не являющееся гражданином Республики Беларусь»;  

 обосновано предложение о расширении круга субъектов, обладаю-

щих правом инициирования отзыва депутата. 

Шилин Д.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей в Рес-

публике Беларусь. 

Дмитрий Владимирович указал цель, как «выявление особенностей  

в сфере уголовно-правовой охраны культурных ценностей, выработка  

на их основе предложений по совершенствованию уголовного закона». 

Своими достижениями он считает: 

 комплексное и впервые в системно-инновационном аспекте рас-

смотрение вопросов уголовно-правовой охраны культурных ценностей в 

отечественной системе права, правоприменительной практике; 

 внесение предложений по систематизации, уточнению и актуализа-

ции норм УК в данной сфере охранительных правоотношений; 

 определение периодизации развития отечественного уголовного за-

конодательства в сфере охраны культурных ценностей и критериев иден-

тификации, позволяющих обозначить основные приоритеты защиты наци-

онального культурного наследия в современных условиях развития бело-

русской государственности с учетом ориентации уголовно-правовой защи-

ты культурных ценностей исходя из их институциональных, а не имуще-

ственных особенностей. 
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ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. Предмет истории государства и права Беларуси 

и его особенности. Историография, периодизация. 
1. Цели и задачи семинарского занятия.  
2. Методы достижения целей и задач занятия.  
3. Предмет истории государства и права Беларуси с точки зрения образова-

тельного стандарта. 
4. Место и роль истории государства и права Беларуси в системе юридиче-

ских наук. 
 

Тема 2. Общественно-политический строй и право на Беларуси 
в период установления государственности восточных славян  

(IХ век – первая половина ХIII века). 
1. Цели и задачи семинарского занятия. 
2. Методы и задачи достижения целей и задач занятия.  
3. Система органов власти и управления. 
4. Регулирование общественных отношений обычным и писаным правом. 
5. Правовая оценка Договора 1229 года. 
 

Тема 3. Белорусские земли в составе Великого княжества Литовского. 
1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.  
2. Создание ВКЛ, правовой статус земель центральных и земель прислу-

шивающихся.  
3. Общее и особенное в создании государств Нового времени в Западной 

Европе и ВКЛ.  
4. Тестирование по теме.  
 

Тема 4. Общественно-политический строй 
Великого княжества Литовского. Унии с Польшей. 

1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.  
2. Нормативное регулирование общественных отношений ВКЛ Статутами.  
3. Нормативное регулирование политического строя ВКЛ Статутами.  
4. Общее и особенное в общественно-политическом строе одного из госу-

дарств Западной Европы и ВКЛ соответствующего периода. 
5. Правовая оценка уний ВКЛ и Польши. 
6. Правовая оценка Люблинской унии. 
 

Тема 5. Судебная система Великого княжества Литовского.  
Судопроизводство. 

1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.  
2. Особенности судебной системы ВКЛ до реформы середины ХVI века.  
3. Особенности судебной реформы ХVI века.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



68 

4. Общее и особенное в развитии судебных систем государств Западной 
Европы и ВКЛ. 

 
Тема 6. Правовая система Великого княжества Литовского. 

1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.  
2. Особенности права ВКЛ в сравнении с правом государств Западной Ев-

ропы.  
3. Нормативное регулирование одной из отраслей права ВКЛ (на выбор 

студента).  
4. Тенденции в одной из отраслей права ВКЛ в ХIV-ХVI веках (на выбор 

студента). 
 

Тема 7. Общественно-политический строй и право Беларуси 
в составе Речи Посполитой обоих народов (ХVII-ХVIII века). 

1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.  
2. Особенности общественного строя Речи Посполитой (в сравнении с об-
щественным строем ВКЛ предшествующего периода). 
3. Особенности политического строя Речи Посполитой (в сравнении с по-
литическим устройством ВКЛ предшествующего периода). 
4. Правовая оценка разделов Речи Посполитой. 
 

Тема 8. Общественно-политический строй и право Беларуси 
в составе Российской империи. 

1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.  
2. Тенденции в развитии системы государственного управления на Белару-

си в составе Россиской империи.  
3. Тенденции в закреплении правового положения различных классов и со-

словий на Беларуси в составе Российской империи.  
4. Тенденции в развитии судебной системы на Беларуси в составе Россий-

ской империи.  
 

Тема 9. Общественно-политический строй и право Беларуси 
в период революционных изменений 

и возрождения белорусской государственности (1917-1920 годы). 
1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.  
2. Изменения в конституционном праве 1917-1920 гг.  
3. Изменения в гражданском, трудовом и семейном праве 1917-1920 гг. 
4. Особенности судебной системы на Беларуси в 1917-1920 гг. 
 

Тема 10. Особенности государственно-правового развития 
Белорусской ССР в 20 – 30-е годы ХХ века. 

1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.  
2. Тенденции в развитии конституционного права в 1920-е – 1930-е годы.  
3. Тенденции в развитии уголовного права в 1920-е – 1930-е годы. 
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4. Тенденции в развитии гражданского права в 1920-е – 1930-е годы. 
5. Развитие трудового права в 1920-е – 1930-е годы.  
 

Тема 11. Воссоединение Западной Беларуси с Белорусской ССР 
в начале Второй Мировой войны. 

1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения. 
2. Правовая оценка событий 1939 года с точки зрения государственной 

идеологии Республики Беларусь. 
3. Право Западной Беларуси в составе Второй Речи Посполитой. 
 

Тема 12. Белорусская ССР в период Великой Отечественной войны. 
1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.   
2. Правовая оценка нападения Германии на СССР (с точки зрения государ-

ственной идеологии Республики Беларусь).  
3. Правовая оценка ведения военных действий Германией (с точки зрения 

норм международного гуманитарного права).  
4. Правовая оценка оккупационного режима на территории Беларуси.  
5. Уголовное преследование военных преступников после освобождения 

БССР. 
  

Тема 13. Государство и право Белорусской ССР 
во второй половине 40-х – первой половине 80-х годов ХХ века. 

1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.  
2. Тенденции в развитии конституционного права БССР.  
3. Тенденции в развитии уголовного права БССР.  
4. Тенденции в развитии гражданского права БССР.  
5. Тенденции в развитии иных отраслей права (по выбору студента). 
 

Тема 14. Государство и право Белорусской ССР 
в начале кардинальных реформ в СССР. 

Провозглашение независимости республики 
(вторая половина 80-х – начало 90-х годов). 

1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.  
2. Провозглашение государственной независимости БССР.  
3. Создание Республики Беларусь.  
4. Изменения в праве (отрасль выбирает студент).  
 

Тема 15. Государство и право Республики Беларусь  
в конце ХХ – начале ХХI века. 

1. Цели и задачи семинарского занятия, методы их достижения.  
2. Создание СНГ, роль и место Республики Беларусь. 
3. Конституция Республики Беларусь 1994 года, изменения и дополнения к 

Конституции. 
4. Развитие права на современном этапе (отрасль выбирает студент).  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Назовите имя князя, управлявшего Новоградским княжеством в сере-

дине 1230-х – 1263 гг.? 

А) Миндовг 

Б) Войшелк 

В) Гедемин 

Г) Евнут 

Д) Ольгерд 

 

2. Назовите имя князя, управлявшего Новоградским княжеством в 1264-

1267 гг.? 

А) Миндовг 

Б) Войшелк 

В) Гедемин 

Г) Евнут 

Д) Ольгерд 

 

3. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1316-1341 гг.? 

А) Миндовг 

Б) Войшелк 

В) Гедемин 

Г) Евнут 

Д) Ольгерд 

 

4. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1341-1345 гг.? 

А) Миндовг 

Б) Войшелк 

В) Гедемин 

Г) Евнут 

Д) Ольгерд 

 

5. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1345-1377 гг.? 

А) Миндовг 

Б) Войшелк 

В) Гедемин 

Г) Евнут 

Д) Ольгерд 
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6. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1377-1381 гг.? 

А) Ягайло 

Б) Витовт 

В) Кейстут 

Г) Скиргайло 

Д) Свидригайло 

 

7. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1382-1392 гг.? 

А) Ягайло 

Б) Витовт 

В) Кейстут 

Г) Скиргайло 

Д) Свидригайло 

 

8. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1392-1430 гг.? 

А) Ягайло 

Б) Витовт 

В) Кейстут 

Г) Скиргайло 

Д) Свидригайло 

 

9. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1381-1382 гг.? 

А) Ягайло 

Б) Витовт 

В) Кейстут 

Г) Скиргайло 

Д) Свидригайло 

 

10. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1388-1392 гг.? 

А) Ягайло 

Б) Витовт 

В) Кейстут 

Г) Скиргайло 

Д) Свидригайло 

 

11. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1430-1432 гг.? 

А) Ягайло 
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Б) Витовт 

В) Кейстут 

Г) Скиргайло 

Д) Свидригайло 

 

12. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1432-1440 гг.? 

А) Жигимонт Кейстутович 

Б) Казимир 

В) Александр 

Г) Жигимонт Старый 

Д) Жигимонт Август 

 

13. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1440-1492 гг.? 

А) Жигимонт Кейстутович 

Б) Казимир 

В) Александр 

Г) Жигимонт Старый 

Д) Жигимонт Август 

 

14. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1492-1506 гг.? 

А) Жигимонт Кейстутович 

Б) Казимир 

В) Александр 

Г) Жигимонт Старый 

Д) Жигимонт Август 

 

15. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1506-1548 гг.? 

А) Жигимонт Кейстутович 

Б) Казимир 

В) Александр 

Г) Жигимонт Старый 

Д) Жигимонт Август 

 

16. Назовите имя князя, управлявшего Великим княжеством Литовским  

в 1548-1572 гг.? 

А) Жигимонт Кейстутович 

Б) Казимир 

В) Александр 
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Г) Жигимонт Старый 

Д) Жигимонт Август 

 

17. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  

на ХIII век. 

А) Изяслав Владимирович 

Б) Миндовг 

В) Гедемин 

Г) Скиргайло Ольгердович 

Д) Витовт 

 

18. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  

на ХIII век. 

А) Изяслав Владимирович 

Б) Войшелк 

В) Гедемин 

Г) Скиргайло Ольгердович 

Д) Ягайло 

 

19. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  

на ХIV век. 

А) Казимир 

Б) Войшелк 

В) Александр Казимирович 

Г) Жигимонт Кейстутович 

Д) Гедемин 

 

20. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  

на ХIV век. 

А) Казимир 

Б) Войшелк 

В) Александр Казимирович 

Г) Жигимонт Кейстутович 

Д) Евнут 

 

21. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится на 

ХIV век. 

А) Казимир 

Б) Войшелк 

В) Александр Казимирович 

Г) Жигимонт Кейстутович 

Д) Ольгерд 
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22. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  

на ХIV век. 

А) Казимир 

Б) Войшелк 

В) Александр Казимирович 

Г) Жигимонт Кейстутович 

Д) Кейстут 

 

23. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  

на ХIV век. 

А) Казимир 

Б) Войшелк 

В) Александр Казимирович 

Г) Жигимонт Кейстутович 

Д) Витовт 

 

24. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  

на ХIV век. 

А) Казимир 

Б) Войшелк 

В) Александр Казимирович 

Г) Жигимонт Кейстутович 

Д) Ягайло 

 

25. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  

на ХV век. 

А) Жигимонт Август 

Б) Войшелк 

В) Жигимонт Старый 

Г) Жигимонт Кейстутович 

Д) Ольгерд 

 

26. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  

на ХV век. 

А) Жигимонт Август 

Б) Войшелк 

В) Жигимонт Старый 

Г) Свидригайло Ольгердович 

Д) Ольгерд 

 

27. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  

на ХV век. 

А) Жигимонт Август 
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Б) Войшелк 
В) Жигимонт Старый 
Г) Ягайло 
Д) Ольгерд 
 
28. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  
на ХV век. 
А) Жигимонт Старый 
Б) Войшелк 
В) Жигимонт Август 
Г) Витовт 
Д) Ольгерд 
 
29. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  
на ХV век. 
А) Жигимонт Старый 
Б) Войшелк 
В) Жигимонт Август 
Г) Казимир Ягелончик  
Д) Ольгерд 
 
30. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  
на ХV век. 
А) Ольгерд 
Б) Кейстут 
В) Жигимонт Старый 
Г) Александр Казимирович  
Д) Жигимонт Август 
 
31. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  
на ХVI век. 
А) Казимир 
Б) Свидригайло Ольгердович 
В) Витовт 
Г) Александр Казимирович  
Д) Ольгерд 
 
32. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  
на ХVI век. 
А) Казимир 
Б) Свидригайло Ольгердович 
В) Витовт 
Г) Жигимонт Старый  
Д) Ольгерд 
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33. Выберите тех правителей(ля), время правления которых приходится  

на ХVI век. 

А) Казимир 

Б) Свидригайло Ольгердович 

В) Витовт 

Г) Жигимонт Август  

Д) Ольгерд 

 

34. В данной цепочке великие литовские князья ХIV века указаны в той 

очередности, в которой они правили княжеством. Очередность не полная – 

один князь пропущен. Назовите кто? 

А) Витень 

Б) Евнут 

В) Ольгерд  

Г) Ягайло 

 

35. В данной цепочке великие литовские князья ХIV века указаны в той 

очередности, в которой они правили княжеством. Очередность не полная – 

один князь пропущен. Назовите кто? 

А) Витень 

Б) Гедемин 

В) Ольгерд  

Г) Ягайло 

 

36. В данной цепочке великие литовские князья ХIV века указаны в той 

очередности, в которой они правили княжеством. Очередность не полная – 

один князь пропущен. Назовите кто? 

А) Витень 

Б) Гедемин 

В) Евнут  

Г) Ягайло 

 

37. В данной цепочке великие литовские князья указаны в той очередно-

сти, в которой они правили княжеством после свержения с престола Евну-

та. Очередность не полная – один князь пропущен. Назовите кто? 

А) Ольгерд 

Б) Кейстут 

В) Ягайло  

Г) Витовт 

 

38. В данной цепочке великие литовские князья указаны в той очередно-

сти, в которой они правили белорусскими землями после свержения с пре-
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стола Евнута. Очередность не полная – один правитель пропущен. Назови-

те кто? 

А) Ольгерд 

Б) Ягайло 

В) Ягайло  

Г) Витовт 

 

39. В данной цепочке великие литовские князья указаны в той очередно-

сти, в которой они правили белорусскими землями после свержения с пре-

стола Евнута. Очередность не полная – один правитель пропущен. Назови-

те кто? 

А) Ольгерд 

Б) Ягайло 

В) Кейстут  

Г) Ягайло 

 

40. В данной цепочке великие князья литовские и короли польские указа-

ны в той очередности, в которой они правили белорусскими землями после 

1392 года. Очередность не полная – один правитель пропущен. Назовите 

кто? 

А) Витовт 

Б) Жигимонт 

В) Казимир  

Г) Александр 

 

41. В данной цепочке великие князья литовские и короли польские указа-

ны в той очередности, в которой они правили белорусскими землями после 

1392 года. Очередность не полная – один правитель пропущен. Назовите 

кто? 

А) Витовт 

Б) Свидригайло 

В) Казимир  

Г) Александр 

 

42. В данной цепочке великие князья литовские и короли польские указа-

ны в той очередности, в которой они правили белорусскими землями после 

1392 года. Очередность не полная – один правитель пропущен. Назовите 

кто? 

А) Витовт 

Б) Свидригайло 

В) Жигимонт  

Г) Александр 
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43. В данной цепочке великие князья литовские, короли польские и короли 

Речи Посполитой указаны в той очередности, в которой они правили бело-

русскими землями после 1440 года. Очередность не полная – один прави-

тель пропущен. Назовите кто? 

А) Казимир 

Б) Жигимонт Старый 

В) Жигимонт Август 

Г) Генрих Валуа 

 

44. В данной цепочке великие князья литовские, короли польские и короли 

Речи Посполитой указаны в той очередности, в которой они правили бело-

русскими землями после 1440 года. Очередность не полная – один прави-

тель пропущен. Назовите кто? 

А) Казимир 

Б) Александр 

В) Жигимонт Август 

Г) Генрих Валуа 

 

45. В данной цепочке великие князья литовские, короли польские и короли 

Речи Посполитой указаны в той очередности, в которой они правили бело-

русскими землями после 1440 года. Очередность не полная – один прави-

тель пропущен. Назовите кто? 

А) Казимир 

Б) Александр 

В) Жигимонт Старый 

Г) Генрих Валуа. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ВКЛ 

 

1. К какому воеводству относился Берестейский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

 

2. К какому воеводству относился Пинский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 
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3. К какому воеводству относился Брацлавский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

 

4. К какому воеводству относился Винницкий повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

 

5. К какому воеводству относился Ошмянский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

 

6. К какому воеводству относился Брославский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

 

7. К какому воеводству относился Вилейский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

 

8. К какому воеводству относился Вилькомирский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



80 

 

9. К какому воеводству относился Лидский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

 

10. К какому воеводству относился Витебский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

 

11. К какому воеводству относился Оршанский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

 

12. К какому воеводству относился Владимирский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

 

13. К какому воеводству относился Каменецкий повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 

 

14. К какому воеводству относился Лидский повет? 

А) Берестейское 

Б) Брацлавское 

В) Виленское 

Г) Витебское 

Д) Волынское 
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15. К какому воеводству относился Жмудский повет? 

А) Жмудское 

Б) Киевское 

В) Мстиславское 

Г) Минское 

Д) Новогрудское 

 

16. Расставьте следующие воеводства по порядку убывания (в зависимости 

от количества в них поветов). Помните, что если в воеводствах одинаковое 

количество поветов, то они должны указываться в алфавитном порядке. 

А) Виленское 

Б) Волынское 

В) Подляшское 

Г) Трокское 

 

СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ 

 

1. Какие из перечисленных ниже должностей относились к придворным 

«врядам»? 

А) воевода 

Б) подвоевода 

В) чашник 

Г) канцлер 

Д) староста 

Е) державец 

 

2. Какие из перечисленных ниже должностей относились к придворным 

«врядам»? 

А) воевода 

Б) подвоевода 

В) подчаший 

Г) канцлер 

Д) староста 

Е) державец 

 

3. Какие из перечисленных ниже должностей относились к придворным 

«врядам»? 

А) воевода 

Б) подвоевода 

В) пивничий 

Г) канцлер 

Д) староста 

Е) державец 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



82 

4. Какие из перечисленных ниже должностей относились к придворным 
«врядам»? 
А) воевода 
Б) подвоевода 
В) стольник 
Г) канцлер 
Д) староста 
Е) державец 
 
5. Какие из перечисленных ниже должностей относились к придворным 
«врядам»? 
А) воевода 
Б) подвоевода 
В) крайчий 
Г) канцлер 
Д) староста 
Е) державец 
 
6. Какие из перечисленных ниже должностей относились к придворным 
«врядам»? 
А) воевода 
Б) подвоевода 
В) обрусный 
Г) канцлер 
Д) староста 
Е) державец 
 
7. Какие из перечисленных ниже должностей относились к местным «вря-
дам»? 
А) воевода 
Б) подвоевода 
В) обрусный 
Г) канцлер 
Д) гетман наивысший 
Е) маршал (маршалок) 
 
8. Какие из перечисленных ниже должностей относились к местным «вря-
дам»? 
А) подвоевода 
Б) подвоевода 
В) обрусный 
Г) канцлер 
Д) гетман наивысший 
Е) маршал (маршалок) 
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9. Какие из перечисленных ниже должностей относились к местным «врядам»? 

А) староста 

Б) подвоевода 

В) обрусный 

Г) канцлер 

Д) гетман наивысший 

Е) маршал (маршалок) 

 

10. Какие из перечисленных ниже должностей относились к местным 

«врядам»? 

А) державец 

Б) подвоевода 

В) обрусный 

Г) канцлер 

Д) гетман наивысший 

Е) маршал (маршалок) 

 

11. Какие из перечисленных ниже должностей относились к центральным 

«врядам»? 

А) державец 

Б) подвоевода 

В) обрусный 

Г) канцлер 

Д) чашник 

Е) староста 

 

12. Какие из перечисленных ниже должностей относились к центральным 

«врядам»? 

А) державец 

Б) подвоевода 

В) обрусный 

Г) земский подскарбий 

Д) чашник 

Е) староста 

 

13. Какие из перечисленных ниже должностей относились к центральным 

«врядам»? 

А) державец 

Б) подвоевода 

В) обрусный 

Г) гетман наивысший 

Д) чашник 

Е) староста 
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14. Какие из перечисленных ниже должностей относились к центральным 

«врядам»? 

А) державец 

Б) подвоевода 

В) обрусный 

Г) маршал (маршалок) земский 

Д) чашник 

Е) староста 

 

15. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, был председателем на 

заседаниях рады и сейма, наблюдал за порядком и этикетом при дворе и во 

время официальных церемоний? 

А) маршал (маршалок) земский 

Б) становничий 

В) маршал (маршалок) дворный 

Г) господарский маршал (маршалок) 

Д) поветовый маршал (маршалок) 

 

16. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, наблюдал за комнатами 

для приезжих ко двору господаря гостей? 

А) маршал (маршалок) земский 

Б) становничий 

В) маршал (маршалок) дворный 

Г) господарский маршал (маршалок) 

Д) поветовый маршал (маршалок) 

 

17. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, руководил всеми гос-

подарскими дворянами? 

А) маршал (маршалок) земский 

Б) становничий 

В) маршал (маршалок) дворный 

Г) господарский маршал (маршалок) 

Д) поветовый маршал (маршалок) 

 

18. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, руководил канцеляри-

ей? 

А) подканцлер 

Б) канцлер 

В) секретарь канцелярии 

Г) писарь канцелярии 

Д) канцелярский дьяк 
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19. Какая новая должность, из перечисленных ниже, была введена в штат 
канцелярии в 1566 г.? 
А) подканцлер 
Б) канцлер 
В) секретарь канцелярии 
Г) писарь канцелярии 
Д) канцелярский дьяк 
 
20. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, командовал войском 
ВКЛ в случае отсутствия князя? 
А) гетман наивысший 
Б) гетман дворный 
В) дворный хоружий 
Г) земский хоружий 
 
21. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, был основным заме-
стителем гетмана наивысшего? 
А) гетман наивысший 
Б) гетман дворный 
В) дворный хоружий 
Г) земский хоружий 
 
22. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, возглавлял частные и 
поветовые хоругви посполитого рушения, которые присоединялись к гет-
манскому войску? 
А) гетман наивысший 
Б) гетман дворный 
В) дворный хоружий 
Г) земский хоружий 
 
23. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, сохранял флаг при ве-
ликом князе и командовал отрядом дворян? 
А) гетман наивысший 
Б) гетман дворный 
В) дворный хоружий 
Г) земский хоружий 
 
24. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, отвечал за напитки, 
подаваемые к столу великого князя? 
А) пивничий 
Б) стольник 
В) чашник 
Г) крайчий 
Д) обрусный 
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25. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, отвечал за винный по-
греб на дворе великого князя? 
А) пивничий 
Б) стольник 
В) чашник 
Г) крайчий 
Д) обрусный 

 
26. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, отвечал за сервировку 
стола великого князя? 
А) пивничий 
Б) стольник 
В) чашник 
Г) крайчий 
Д) обрусный 
 
27. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, разрезал хлеб, колбасы 
и т.д. на обедах великого князя? 
А) пивничий 
Б) стольник 
В) чашник 
Г) крайчий 
Д) обрусный 
 
28. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, отвечал за состояние 
столового белья на обеде великого князя? 
А) пивничий 
Б) стольник 
В) чашник 
Г) крайчий 
Д) обрусный 
 
29. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, отвечал за лесное хо-
зяйство и охоту великого князя? 
А) ложничий 
Б) мечник 
В) чашник 
Г) крайчий 
Д) ловчий 
 
30. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, участвовал в копных 
судах и наблюдал за правильностью судопроизводства в них, исследовал 
обстоятельства дел? 
А) виж 
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Б) возный 

В) прокуратор 

Г) генерал 

Д) ловчий 

 

31. Кто, из перечисленных ниже должностных лиц, как правило управлял 

волостью? 

А) сорочник 

Б) войт 

В) сотник 

Г) генерал 

Д) десятник 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ВКЛ 

 

1. Какие, из перечисленных ниже сословий, относились к служилым  

станам? 

А) мещане 

Б) крестьяне 

В) князья 

Г) епископы 

Д) священники 

 

2. Какие, из перечисленных ниже сословий, относились к служилым  

станам? 

А) мещане 

Б) крестьяне 

В) шляхта 

Г) епископы 

Д) священники 

 

3. Какие, из перечисленных ниже сословий, относились к служилым  

4. станам? 

А) мещане 

Б) крестьяне 

В) бояре-шляхта 

Г) епископы 

Д) священники 

 

5. Какие, из перечисленных ниже сословий, относились к простым  

станам? 

А) мещане 

Б) паны 
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В) бояре-шляхта 

Г) епископы 

Д) священники 

 

6. Какие, из перечисленных ниже сословий, относились к простым  

станам? 

А) крестьяне 

Б) паны 

В) бояре-шляхта 

Г) епископы 

Д) священники 

 

7. Какие, из перечисленных ниже сословий, относились к духовным  

станам? 

А) крестьяне 

Б) паны 

В) бояре-шляхта 

Г) епископы 

Д) мещане 

 

8. Какие, из перечисленных ниже сословий, относились к духовным  

станам? 

А) крестьяне 

Б) паны 

В) бояре-шляхта 

Г) священники 

Д) мещане 

 

9. Какие, из перечисленных ниже сословий, обладали правом строить 

замки? 

А) крестьяне 

Б) шляхта 

В) бояре-шляхта 

Г) князья 

Д) мещане 

 

10. Какие, из перечисленных ниже сословий, обладали правом собирать 

пошлины в своих землях? 

А) крестьяне 

Б) шляхта 

В) бояре-шляхта 

Г) князья 

Д) мещане 
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11. Какие, из перечисленных ниже сословий, обладали правом устраивать 

в своих городах торги и ярмарки? 

А) крестьяне 

Б) шляхта 

В) бояре-шляхта 

Г) князья 

Д) мещане 

 

12. Какие, из перечисленных ниже сословий, обладали правом давать сво-

им городам магдебургское право? 

А) крестьяне 

Б) шляхта 

В) бояре-шляхта 

Г) князья 

Д) мещане 

 

13. Какие, из перечисленных ниже сословий, обладали правом быть суди-

мыми только судом великого князя? 

А) крестьяне 

Б) шляхта 

В) бояре-шляхта 

Г) князья 

Д) мещане 

 

14. Какие, из перечисленных ниже сословий, обладали правом быть при-

глашенными на сейм или на заседание рады великокняжеской грамотой? 

А) крестьяне 

Б) шляхта 

В) бояре-шляхта 

Г) князья 

Д) мещане 

 

15. Какие, из перечисленных ниже сословий, обладали правом служить под 

своей собственной хоругвью? 

А) крестьяне 

Б) шляхта 

В) бояре-шляхта 

Г) князья 

Д) мещане 

 

16. Какие, из перечисленных ниже сословий, обладали правом самостоя-

тельно судить своих крепостных? 

А) крестьяне 
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Б) шляхта 

В) бояре панцирные 

Г) бояре путные 

Д) мещане 

 

17. Какие, из перечисленных ниже сословий, обладали правом избирать  

и быть избранным в высшие органы власти? 

А) крестьяне 

Б) шляхта 

В) бояре панцирные 

Г) бояре путные 

 

18. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 

свое название в зависимости от степени их зависимости от пана? 

А) люди похожие 

Б) осочники 

В) бобыли 

Г) кутники 

Д) подсоседи 

 

19. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 

свое название в зависимости от степени их зависимости от пана? 

А) люди непохожие 

Б) осочники 

В) бобыли 

Г) кутники 

Д) подсоседи 

 

20. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 

свое название в зависимости от степени их зависимости от пана? 

А) закупы 

Б) осочники 

В) бобыли 

Г) кутники 

Д) подсоседи 

 

21. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 

свое название в зависимости от степени их зависимости от пана? 

А) челядь дворная 

Б) осочники 

В) бобыли 

Г) кутники 

Д) подсоседи 
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22. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 
свое название в зависимости от характера выполняемых ими работ? 
А) челядь дворная 
Б) осочники 
В) бобыли 
Г) кутники 
Д) подсоседи 
 
23. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 
свое название в зависимости от характера выполняемых ими работ? 
А) челядь дворная 
Б) тиуны 
В) бобыли 
Г) кутники 
Д) подсоседи 
 
24. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 
свое название в зависимости от характера выполняемых ими работ? 
А) челядь дворная 
Б) старцы 
В) бобыли 
Г) кутники 
Д) подсоседи 
 
25. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 
свое название в зависимости от характера выполняемых ими работ? 
А) челядь дворная 
Б) сотники 
В) бобыли 
Г) кутники 
Д) подсоседи 
 
26. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 
свое название в зависимости от характера выполняемых ими работ? 
А) челядь дворная 
Б) десятники 
В) бобыли 
Г) кутники 
Д) подсоседи 
 
27. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 
свое название в зависимости от характера выполняемых ими работ? 
А) челядь дворная 
Б) сорочники 
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В) бобыли 
Г) кутники 
Д) подсоседи 
 
28. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 
свое название в зависимости от характера выполняемых ими работ? 
А) челядь дворная 
Б) гуменники 
В) бобыли 
Г) кутники 
Д) подсоседи 
 
29. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 
свое название в зависимости от характера выполняемых ими работ? 
А) челядь дворная 
Б) бобровники 
В) бобыли 
Г) кутники 
Д) подсоседи 
 
30. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 
свое название в зависимости от характера выполняемых ими работ? 
А) челядь дворная 
Б) бояре-панцирные 
В) бобыли 
Г) кутники 
Д) подсоседи 
 
31. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 
свое название в зависимости от характера выполняемых ими работ? 
А) челядь дворная 
Б) осадные крестьяне 
В) бобыли 
Г) кутники 
Д) подсоседи 
 
32. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 
свое название в зависимости от характера выполняемых ими работ? 
А) челядь дворная 
Б) воляне 
В) бобыли 
Г) кутники 
Д) подсоседи 
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33. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 

свое название в зависимости от степени обеспеченности их землей и сред-

ствами производства? 

А) челядь дворная 

Б) осадные крестьяне 

В) люди лезные 

Г) осочники 

Д) пушкари 

 

34. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 

свое название в зависимости от степени обеспеченности их землей и сред-

ствами производства? 

А) челядь дворная 

Б) осадные крестьяне 

В) огородники 

Г) осочники 

Д) пушкари 

 

35. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 

свое название в зависимости от степени обеспеченности их землей и сред-

ствами производства? 

А) челядь дворная 

Б) осадные крестьяне 

В) бобыли 

Г) осочники 

Д) пушкари 

 

36. Какие из категорий зависимых крестьян, приведенных ниже, получили 

свое название в зависимости от степени обеспеченности их землей и сред-

ствами производства? 

А) челядь дворная 

Б) осадные крестьяне 

В) подсоседи 

Г) осочники 

Д) пушкари 

 

37. Какие, из приведенных ниже повинностей, считались в ХVI веке до-

полнительными? 

А) осада 

Б) барщина 

В) толока 

Г) чинш 
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38. Какие, из приведенных ниже повинностей, считались в ХVI веке до-

полнительными? 

А) осада 

Б) барщина 

В) гвалт 

Г) чинш 

 

39. Какие, из приведенных ниже повинностей, считались в ХVI веке до-

полнительными? 

А) осада 

Б) барщина 

В) мезлево 

Г) чинш 

 

40. Какие, из приведенных ниже повинностей, считались в ХVI веке до-

полнительными? 

А) осада 

Б) барщина 

В) волочебное 

Г) чинш 

 

41. Какие, из приведенных ниже повинностей, считались в ХVI веке до-

полнительными? 

А) осада 

Б) барщина 

В) колядное 

Г) чинш 

 

42. Какие, из приведенных ниже повинностей, считались в ХVI веке до-

полнительными? 

А) осада 

Б) барщина 

В) закосное 

Г) чинш 

 

43. Какие, из приведенных ниже повинностей, считались в ХVI веке до-

полнительными? 

А) осада 

Б) барщина 

В) тиунщина 

Г) чинш 
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44. Какие из видов ремесленников, перечисленных ниже, Статут 1566 г. 
относит к первой категории? 
А) органист 
Б) дойлид 
В) коваль 
Г) столяр 
Д) возник 
Е) швец 
Ж) гончар 
 
45. Какие из видов ремесленников, перечисленных ниже, Статут 1566 г. 
относит к первой категории? 
А) возник 
Б) дойлид 
В) коваль 
Г) столяр 
Д) пушкарь 
Е) швец 
Ж) гончар 
 
46. Какие из видов ремесленников, перечисленных ниже, Статут 1566 г. 
относит к первой категории? 
А) возник 
Б) дойлид 
В) коваль 
Г) столяр 
Д) кравец 
Е) швец 
Ж) гончар 

 
СУДЫ ВКЛ 

 
1. Какова была компетенция копного суда? 
А) дела о «наезде» 
Б) потрава крестьянских посевов 
В) дела об оскорблении величия господаря 
Г) земельные споры шляхты 
Д) имущественные споры землевладельцев 
 
2. Какова была компетенция копного суда? 
А) дела о «наезде» 
Б) убийства, совершенные в крестьянской среде 
В) дела об оскорблении величия господаря 
Г) земельные споры шляхты 
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Д) имущественные споры землевладельцев 
 
3. Какова была компетенция копного суда? 
А) дела о «наезде» 
Б) грабеж, совершенный в деревне 
В) дела об оскорблении величия господаря 
Г) земельные споры шляхты 
Д) имущественные споры землевладельцев 
 
4. В какой из судебных органов должны были обращаться с жалобами ра-
ботники цехов прежде всего? 
А) должны были сразу обратиться к цеховым старшинам 
Б) должны были сразу обратиться в магистрат 
В) должны были сразу обратиться в войтовский суд 
Г) должны были сразу обратиться к бурмистерско-радецкому суду 
 
5. В какой из судебных органов должны были обращаться жители горо-
дов, выкупивших войтовскую должность, с апелляцией на решение войта? 
 
6. В какой из судебных органов должны были обращаться жители горо-
дов, имеющих магдебургское право, с апелляцией на решение бурмистров 
и радцев? 
 
7. Какой суд рассматривал апелляции жителей городов, получивших маг-
дебургское право (но не выкупивших должность войта), жаловавшихся на 
решение магистратского суда? (Высший суд, он же Главный литовский 
трибунал) 
 
8. Кому первоначально могла быть подана апелляция после рассмотрения 
дела подвоеводой, гродским судьей и писарем? 
 
9. Какие из вопросов решал замковый суд? 
А) некоторые уголовные дела, с момента совершения которых прошло не 
более 4 недель 
Б) «дела о почтивости» 
В) дела об оскорблении господарского величия 
Г) дела о границах шляхетских имений 
 
10. Какие из вопросов решал замковый суд? 
А) некоторые из дел о нападениях на дом шляхты 
Б) «дела о почтивости» 
В) дела об оскорблении господарского величия 
Г) дела о границах шляхетских имений 
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11. Какие из вопросов решал замковый суд? 

А) некоторые из дел о поджогах 

Б) «дела о почтивости» 

В) дела об оскорблении господарского величия 

Г) дела о границах шляхетских имений 

 

12. Какие из вопросов решал замковый суд? 

А) некоторые из дел об убийстве 

Б) «дела о почтивости» 

В) дела об оскорблении господарского величия 

Г) дела о границах шляхетских имений 

 

13. Какие из вопросов решал замковый суд? 

А) некоторые из дел об изнасиловании 

Б) «дела о почтивости» 

В) дела об оскорблении господарского величия 

Г) дела о границах шляхетских имений 

 

14. Какие из вопросов решал замковый суд? 

А) некоторые из дел о колдовстве 

Б) «дела о почтивости» 

В) дела об оскорблении господарского величия 

Г) дела о границах шляхетских имений 

 

15. Какие из вопросов решал замковый суд? 

А) некоторые из дел об отравлении 

Б) «дела о почтивости» 

В) дела об оскорблении господарского величия 

Г) дела о границах шляхетских имений 

 

16. Какие из вопросов решал замковый суд? 

А) дела, где преступник был задержан с поличным 

Б) «дела о почтивости» 

В) дела об оскорблении господарского величия 

Г) дела о границах шляхетских имений 

 

17. Какие из вопросов решал замковый суд? 

А) дела, где преступник был задержан не позднее 24 часов после соверше-

ния преступления 

Б) «дела о почтивости» 

В) дела об оскорблении господарского величия 

Г) дела о границах шляхетских имений 
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18. Какие из вопросов решал замковый суд? 
А) дела об истребовании непохожих крестьян 
Б) «дела о почтивости» 
В) дела об оскорблении господарского величия 
Г) дела о границах шляхетских имений 
 
19. Какие из вопросов решал замковый суд? 
А) дела об оспаривании крепостного состояния 
Б) «дела о почтивости» 
В) дела об оскорблении господарского величия 
Г) дела о границах шляхетских имений 
 

МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО 
 

1. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Брест 
Б) Слуцк 
Г) Гродно 
Д) Полоцк 
Е) Минск 
 
2. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Браслав 
Б) Слуцк 
Г) Гродно 
Д) Полоцк 
Е) Минск 
 
3. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Браслав 
Б) Волковыск 
Г) Гродно 
Д) Полоцк 
Е) Минск 
 
4. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Браслав 
Б) Волковыск 
Г) Каменец 
Д) Полоцк 
Е) Минск 
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5. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Браслав 
Б) Волковыск 
Г) Каменец 
Д) Новогрудок 
Е) Минск 
 
6. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Браслав 
Б) Волковыск 
Г) Каменец 
Д) Новогрудок 
Е) Слоним 
 
7. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Могилев 
Б) Волковыск 
Г) Каменец 
Д) Новогрудок 
Е) Слоним 
 
8. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Могилев 
Б) Мозырь 
Г) Каменец 
Д) Новогрудок 
Е) Слоним 
 
9. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Могилев 
Б) Мозырь 
Г) Пинск 
Д) Новогрудок 
Е) Слоним 
 
10. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Могилев 
Б) Мозырь 
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Г) Пинск 
Д) Несвиж 
Е) Слоним 
 
11. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Могилев 
Б) Мозырь 
Г) Пинск 
Д) Несвиж 
Е) Лида 
 
12. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Витебск 
Б) Мозырь 
Г) Пинск 
Д) Несвиж 
Е) Лида 
 
13. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Витебск 
Б) Орша 
Г) Пинск 
Д) Несвиж 
Е) Лида 
 
14. Какой из белорусских городов, перечисленных ниже, первым получил 
магдебургское право? 
А) Витебск 
Б) Орша 
Г) Друя 
Д) Несвиж 
Е) Лида 

ПРАВО ПО СТАТУТАМ ВКЛ 

 
1. С какого возраста наступала дееспособность для девушек по Статуту 
1529 г.? 
 
2. С какого возраста наступала дееспособность для юношей по Статуту 
1529 г.? 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



101 

 

3. Какие из положений, соответствующих гражданскому праву, были впер-
вые введены Статутом 1588 г.? 
А) дееспособность мужичины с 18 лет 
Б) виды собственности на землю: отчинная, купленина и выслуженная 
В) дееспособность женщины с 13 лет 
Г) дееспособность женщины с 15 лет 
Д) срок исковой давности в 10 лет 

 
4. Какие из положений, соответствующих гражданскому праву, были впер-
вые введены Статутом 1588 г.? 
А) дееспособность мужичины с 18 лет 
Б) виды собственности на землю: отчинная, купленина и выслуженная 
В) свобода распоряжения собственностью независимо от ее вида 
Г) дееспособность женщины с 15 лет 
Д) срок исковой давности в 10 лет 
 
5. Какие из положений, соответствующих гражданскому праву, были 
впервые введены Статутом 1529 г.? 
А) дееспособность мужичины с 18 лет 
Б) дееспособность женщины с 13 лет 
В) свобода распоряжения собственностью независимо от ее вида 
 
6. Какие из положений, соответствующих гражданскому праву, были 
впервые введены Статутом 1529 г.? 
А) виды собственности на землю: отчинная, купленина и выслуженная 
Б) дееспособность женщины с 13 лет 
В) свобода распоряжения собственностью независимо от ее вида 
 
7. Какие из положений, соответствующих гражданскому праву, были 
впервые введены Статутом 1529 г.? 
А) дееспособность женщины с 15 лет 
Б) дееспособность женщины с 13 лет 
В) свобода распоряжения собственностью независимо от ее вида 
 
8. Какие из положений, соответствующих гражданскому праву, были 
впервые введены Статутом 1529 г.? 
А) срок исковой давности в 10 лет 
Б) дееспособность женщины с 13 лет 
В) свобода распоряжения собственностью независимо от ее вида 
 
9. Какой из Статутов установил брачный возраст для юношей с 18 лет? 
 
10. Какой из Статутов установил брачный возраст для девушек с 15 лет? 
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11. Какой из Статутов установил брачный возраст для девушке с 13 лет? 

 

12. Какой из Статутов установил что главными условиями для законности 

брака является: отсутствие кровного родства до четвертого поколения и 

своятства до третьего поколения включительно? 

 

13. Какой из Статутов уточнил компетенцию духовного и светского судов 

по делам о расторжении брака? 

 

14. Какой из Статутов закрепил кровное родство как основание для рас-

торжении брака? 

 

15. Какой из Статутов закрепил осуждение лица за государственную изме-

ну как основание для расторжении брака? 

 

16. Какие из преступлений, приведенных ниже, Статут 1588 г. квалифици-

рует как особо опасные? 

А) кража неквалифицированная 

Б) наезды без убийства 

В) разбой 

Г) оскорбление лица 

 

17. Какие из преступлений, приведенных ниже, Статут 1588 г. квалифици-

рует как особо опасные? 

А) кража неквалифицированная 

Б) наезды без убийства 

В) убийство 

Г) оскорбление лица 

 

18. Какие из преступлений, приведенных ниже, Статут 1588 г. квалифици-

рует как особо опасные? 

А) кража неквалифицированная 

Б) наезды без убийства 

В) поджог 

Г) оскорбление лица 

 

19. Какие из преступлений, приведенных ниже, Статут 1588 г. квалифици-

рует как особо опасные? 

А) кража неквалифицированная 

Б) наезды без убийства 

В) изнасилование 

Г) оскорбление лица 
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20. Какие из преступлений, приведенных ниже, Статут 1588 г. квалифици-

рует как особо опасные? 

А) кража неквалифицированная 

Б) наезды без убийства 

В) государственная измена 

Г) оскорбление лица 

 

21. Какие из преступлений, приведенных ниже, Статут 1588 г. квалифици-

рует как наименее опасные? 

А) убийство 

Б) разбой 

В) государственная измена 

Г) оскорбление лица 

Д) поджог 

Е) изнасилование 

 

22. Какие из преступлений, приведенных ниже, Статут 1588 г. квалифици-

рует как наименее опасные? 

А) убийство 

Б) разбой 

В) государственная измена 

Г) наезды без убийства 

Д) поджог 

Е) изнасилование 

 

23. Какие из преступлений, приведенных ниже, Статут 1588 г. квалифици-

рует как наименее опасные? 

А) убийство 

Б) разбой 

В) государственная измена 

Г) кража неквалифицированная 

Д) поджог 

Е) изнасилование 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Заполните таблицу: 

НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ 

Всеобщие Общенаучные Частнонаучные Специальные 

юридические 
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2. Заполните таблицу: 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕВНИХ ГОСУДАРСТВ-КНЯЖЕСТ 

Название Функции 

  

 

3. Заполните таблицу: 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ВКЛ 

Название Функции 

  

 

4. Заполните таблицу: 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ВКЛ 

Название Функции 

  

 

5. Заполните таблицу: 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 

Название Функции 

  

 

6. Заполните таблицу: 

ГУБЕРНСКИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ НА БЕЛАРУСИ В СОСТАВЕ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Название Функции 

  

 

7. Заполните таблицу: 

УЕЗДНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ НА БЕЛАРУСИ В СОСТАВЕ РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ 

Название Функции 

  

 

8. Заполните таблицу: 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ БССР (КОНСТИТУЦИЯ 1919 ГОДА) 

Название Функции 

  

 

9. Заполните таблицу: 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ БССР (КОНСТИТУЦИЯ 1927 ГОДА) 

Название Функции 
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10. Заполните таблицу: 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ БССР (КОНСТИТУЦИЯ 1937 ГОДА) 

Название Функции 

  

 

11. Заполните таблицу: 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ БССР (КОНСТИТУЦИЯ 1978 ГОДА) 

Название Функции 

  

 

12. Заполните таблицу: 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (КОНСТИТУ-

ЦИЯ 1994 ГОДА, ДО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ) 

Название Функции 

  

 

13. Заполните таблицу: 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (В НАСТОЯ-

ЩЕЕ ВРЕМЯ) 

Название Функции 

  

 

14. Заполните таблицу: 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДРЕВНИХ БЕЛОРУССКИХ  

КНЯЖЕСТВ 

Класс Права и обязанности 

  

 

15. Заполните таблицу: 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА  

ЛИТОВСКОГО 

Класс Права и обязанности 

  

 

16. Заполните таблицу: 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО РЕЧИ ПОСПО-

ЛИТОЙ 

Класс Права и обязанности 
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17. Заполните таблицу: 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Класс Права и обязанности 

  

 

18. Заполните таблицу: 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  

С КОНСТИТУЦИЯМИ БССР 

Конституция Новые права и обязанности 

1919 года  

1927 года  

1937 года  

1978 года  

 

19. Заполните таблицу: 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ РАЗВИТИЯ ПРАВА ВКЛ И ГОСУДАРСТВА 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СООТВЕТСТВЮУЩЕГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ 

 Общее Особенное 

ВКЛ   

Государство За-

падной Европы 

  

 

20. Заполните таблицу: 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ СИСТЕМЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ И 

ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СООТВЕТСТВЮУЩЕГО ПЕ-

РИОДА ВРЕМЕНИ 

 Общее Особенное 

ВКЛ   

Государство За-

падной Европы 

  

 

21. Заполните таблицу: 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ВКЛ И ГОСУДАР-

СТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СООТВЕТСТВЮУЩЕГО ПЕРИОДА ВРЕ-

МЕНИ 

 Общее Особенное 

ВКЛ   

Государство За-

падной Европы 
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22. Заполните таблицу: 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ ПРАВА ВКЛ 

 Нормы статута 1529 года Нормы статута 1588 года 

Отрасль права   

 

23. Заполните таблицу: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК  

НА БЕЛАРУСИ 

Исторический факт Оценка с точки зрения Женевских Конвенций 

1929 года 

  

 

24. Заполните таблицу: 

ПРАВОВЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ БЕЛОРУССКОГО УЧЕНОГО 

ФИО Предложения по внесению изменений 

в действующее законодательство 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

1. История государства и права Беларуси в контексте государственного 

стандарта I ступени высшего образования по специальности «Правове-

дение». 

2. Создание государств-княжеств на территории Беларуси: причины, пе-

риод возникновения. 

3. Органы власти и управления в древних государствах-княжества IХ – 

ХII веках. 

4. Правовое положение различных классов и социальных групп в IХ –  

ХII веках. 

5. Основные черты древнего права в IХ – ХII веках. 

6. Договор 1229 года. 

7. Создание ВКЛ, его административно-территориальное деление в ХIII – 

ХV веках. 

8. Правовое положение класса феодалов в ВКЛ. 

9. Правовое положение крестьян и городского населения в ВКЛ. 

10. Изменение правового положения великого князя на протяжении ХIII – 

ХVI веках. 

11. Высшие органы государственной власти ВКЛ. Высшие служебные лица. 

12. Местные органы государственной власти в ВКЛ. 

13. Кревская уния, Островское соглашение, Виленско-Радомская и Горо-

дельская унии. Унии при князьях Казимире, Александре, Жигимонте 

Старом. 

14. Литовский проект унии с Польшей. Правовая оценка Люблинской 

унии. 

15. Судебная система и судопроизводство в ХIII – ХV веках. 

16. Судебная реформа середины ХVI века. Создание Главного литовского 

трибунала. 

17. Основные положения уголовного права ВКЛ. 

18. Основные положения гражданского права ВКЛ. 

19. Налоговое право в ВКЛ.  «Устав на волоки». 

20. Привилейный этап развития законодательства в ВКЛ. 

21. Кодификация права ВКЛ. 

22. Основные положения военного права ВКЛ. 

23. Семейное и наследственное право ВКЛ. 

24. Магдебургское право ВКЛ. 

25. Государственно-правовое полоежние ВКЛ в составе Речи Посполитой. 

26. Высшие органы государственной власти Речи Посполитой. 

27. Правовое положение населения в Речи Посполитой. 

28. Судебное устройство ВКЛ в составе Речи Посполитой. 
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29. Попытки проведения реформ в Речи Посполитой во второй половине 

ХVIII века. 

30. Правовая оценка разделов Речи Посполитой. 

31. Право ВКЛ в составе Речи Посполитой. 

32. Правовое положение населения Беларуси в 1772-1859 гг. 

33. Право на Беларуси в составе Российской империи. 

34. Органы местного управления на территории Беларуси в составе Рос-

сийской империи. 

35. Судебная система на белорусских землях в составе Российской империи. 

36. Государственно-правовое переустройство на Беларуси в период фев-

ральской революции. 

37. Государственно-правовое переустройство на Беларуси в период Ок-

тябрьской революции. 

38. Суды и право Западной области в октябре 1917 – декабре 1918 года. 

39. Попытка государственно-правого переустройства на оккупированной 

немцами территории Белоруссии в феврале – ноябре 1918 года. 

40. Конституция БССР 1919 года. Изменения и дополнения к конституции 

1920-1921 гг. 

41. Государственно-правовое переустройство Белоруссии в период первого 

и второго провозглашения БССР, создания Лит-Бел ССР. 

42. Трудовое, налоговое, семейное и наследственное право в 1920-1930-е 

годы. 

43. Создание СССР. Государственно-правовой статус БССР в составе 

СССР. 

44. Уголовное и уголовное процессуальное право БССР в 1920-е годы. 

45. Гражданское право и гражданское процессуальное право БССР в  

1920-е годы. 

46. Развитие конституционного права БССР в период 1927-1936 гг. 

47. Уголовное и уголовное процессуальное право БССР в 1930-е годы. 

48. Гражданское и гражданское процессуальное право БССР в 1930-е годы. 

49. Развитие конституционного права БССР в 1937-1941 гг. 

50. Высшие органы власти БССР в 1919-1941 гг. 

51. Судебная система БССР в 1920-1941 гг. 

52. Правовые мероприятия по подготовке страны к войне (сентябрь 1939 – 

21 июня 1941 года). 

53. Государственно-правовое переустройство Западной Беларуси в 1921 – 

августе 1939 года. 

54. Правовая оценка вхождения Западной Беларуси в состав СССР и БССР. 

55. Правовая оценка нападения фашистской Германии на СССР. Правовая 

оценка средств и методов ведения войны Германией на территории 

БССР. 

56. Правовая оценка оккупационного режима на белорусских землях. 
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57. Советское право в годы войны (уголовное, гражданское, семейное, 

трудовое, налоговое). 

58. Освобождение БССР от оккупации, ее оценка с точки зрения государ-

ственной идеологии Республики Беларусь, международных соглашений 

1921-1946 гг. 

59. Высшие органы власти БССР в 1944-1989 гг. 

60. Судебная система БССР в 1945-1989 гг. 

61. Международная деятельность БССР в 1945-1989 гг. 

62. Уголовное право БССР в 1944-1989 гг. 

63. Гражданское право БССР в 1944-1989 гг. 

64. Развитие конституционного права БССР в 1978-1989 гг. 

65. Провозглашение независимости БССР, развитие конституционного 

права в 1990-1994 гг. 

66. Конституция Республики Беларусь 1994 года. 

67. Изменения и дополнения к Конституции 1994 года. 

68. Законодательство переходного периода (1990-1994 гг.). 

69. Государственные программы социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016-2020 гг. 

70. Политико-правовая мысль Беларуси о путях и направления развития 

права на современном этапе. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература: 

1. Аргучинцев, Г.К. История государства и права Беларуси / Г.К. Аргу-

чинцев. – Минск: Амалфея, 2014. – 380 с. 

2. Васілевіч, Р. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі /  

Р.А. Васілевіч, Т.І. Доўнар, І.А. Юхо. – Мінск: ВТАА «Права і эка-

номіка», 2001. – 363 с. 

3. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / А.Ф. Вішнеўскі. – 

Мінск: Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2003. – 319 с. 

4. Вишневский, А.Ф. Очерки истории государства и права Республики 

Беларусь (1917 – 1995 гг.) / А.Ф. Вишневский. – Минск: ТПА «Фо-

рум», 1995. – 272 с. 

5. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і 

матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен) / А.Ф. Вішнеўскі, 

Я.А. Юхо; пад агульн. рэд. праф. А.Ф. Вішнеўскага. – Мінск: Акадэмія 

МУС Рэспублікі Беларусь, 2003. – 320 с. 

6. Доўнар, Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі  / Т.І. Доўнар. – 

Мінск: ДІКСТ БДУ, 2011. – 552 с.  

7. Доўнар, Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі  / Т.І. Доўнар. – 

Мінск: Амалфея, 2007. – 400 с. 

8. Довнар, Т.И. История государства и права Беларуси / Т.И. Довнар, 

Н.М. Юрашевич. – Минск: Акад. упр  при Президенте Респ. Беларусь, 

2005. – 317 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Сільчанка, М. Беларуская дзяржаўнасць  /  М. Сільчанка, І. Басюк. – 

Гродна: ГрДУ, 1997.  – 370 с. 

2. Сільчанка, М.У. Асноўныя этапы беларускай дзяржаўнасці /  

М.У. Сільчанка. – Гродна: Выд-ва Гродзен. філ. ІСВ, 1996. – 148 с. 

3. Сільчанка, М.У. Гісторыя мясцовага самакіравання на Беларусі /  

М.У. Сільчанка, Н.В. Місарэвіч. – Гродна: ГрДУ, 2000. – 54 с. 

4. Свод местных законов западных губерний: проект / издали по поруче-

нию юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского 

университета М.Я. Пергамент, А.Э. Нольде. – СПб: Товарищество 

 Р. Голике и А. Вильборг, 1910. – XII, 446, 35 с. Ре
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Литература, поясняющая применение новых технологических приемов  

на семинарских занятиях: 

1. Борботько, П.В. Вопросы о создании центра цифровой трансформации 

юридического образования на базе ВГУ Машерова / П.В. Борботько // 

Современное образование Витебщины. – 2018. – №1(19). – С.40-43. 

2. Борботько, П.В. Использование помещения кафедры для расширения 

электронного образовательного пространства средствами дополненной 

реальности / П.В. Борботько // Юридическое образование в Республике 

Беларусь и зарубежных странах: сб. науч. ст. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: 

В.С. Елисеев (отв. Ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 

2018. – С.162-164. 

3. Борботько, П.В. Материалы диссертационных исследований о тенден-

циях в конституционном праве Республики Беларусь: сборник статей 

по материалам XIII Международной научно-практической конферен-

ции / П.В. Борботько, С.А. Антонов. – М.: Изд-во «Интернаука»,  

2016. – С.85-98. 

4. Борботько, П.В. Научные исследования о границах применения допол-

ненной реальности в образовании / П.В. Борботько, А.А. Петушков // 

European Scientific Conference: сборник статей VIII Международной 

научно-практической конференции: В 3-х ч. Ч.2. – Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение», 2018. – С.181-183. 

5. Борботько, П.В. Опыт применения макросов для Power Point в препо-

давании юридических дисциплин / П.В. Борботько // Современное об-

разование Витебщины. – 2017. – №3. – С.23-25. 

6. Борботько, П.В. Опыт юридического факультета ВГУ имени  

П.М. Машерова по применению виртуальной и дополненной реаль-

ности в работе со студентами / П.В. Борботько // Научно-

практическая конференция «Цифровая трансформация образования», 

30.05.2018. – Электронный сборник тезисов. – Минск: ГИАЦ Мино-

бразования. – 2018. – С.378-380. 

7. Борботько, П.В. Применение виртуальной и дополненной реальности в 

процессе подготовки студентов юридического профиля / П.В. Борботь-

ко // Научно-практическая конференция «Цифровая трансформация об-

разования», 30.05.2018. – Электронный сборник тезисов. – Минск: ГИ-

АЦ Минобразования. – 2018. – С.284-287. 

8. Борботько, П.В. Применение виртуальных роботов в преподавании 

юридических дисциплин / П.В. Борботько, В. Астапенко // Научные до-

стижения и открытия 2017: сборник статей II Международного научно-

практического конкурса / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение», 2017. – С.122-124. 

9. Борботько, П.В. Применение информационных технологий в процессе 

использования ролевых игр в преподавании истории / П.В. Борботько // 

Управление информационными ресурсами: Материалы XIII междунар. 
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науч.-практ. конф., Минск, 9 декабря 2016 г. / Акад. упр. при Президен-

те Респ. Беларусь; редкол.: А.В. Ивановский [и др.]. – Минск, 2016. – 

С.108-110. 

10. Борботько, П.В. Применение технологии дополненной реальности в 

образовании: анализ материалов, размещенных на электронном ресурсе 

elibrary / П.В. Борботько // Приоритетные направления развития науки 

и образования: монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. – С.28-35. 

11. Борботько, П.В. Проблема выбора движков для создания обучающих 

ролевых игр / П.В. Борботько // Педагогические науки и образование в 

ХХI веке: актуальные вопросы, достижения и инновации: монография / 
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