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АНДРЕЙ ВОЛАН � ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ  
XVI � XVII ВЕКОВ 

Д. С. Жук 
На Беларуси в XVI�XVII веках были достойные мыслители, и пред-

ставители своего времени, идеи которых зачастую совпадали и корени-
лись с идеями Платона, Аристотеля, Цицерона и находили своё отраже-
ние в нормах Статута ВКЛ 1588г. Среди них был и Андрей Волан. Его 
значимость для белорусской государственности и белорусского народа 
характеризуется неоценимым вкладом, который он внёс своими трудами. 
Именно он, используя опыт античных философов и мыслителей, а также 
прогрессивные идеи эпохи Возрождения, смог повлиять на политико-
правовые идеи Статута ВКЛ 1588г. 
В своих работах он исходил из 3 категорий: справедливости, свободы 

и равенства, которые сегодня стали ориентирами при построении и соз-
дании современных демократических государств и их правовых систем. 
В труде «О государе и его личных добродетелях» А.Волан говорит: 
«�Слово «государь» (principis) происходит, очевидно, оттого, что среди 
других он занимает главное положение�» [1, с.48]. Он показывает всю 
важность роли главы государства, а также акцентирует внимание на лич-
ных качествах государя. В частности, он отмечает, государю больше все-
го подобает обладать мужеством и волей, заботиться об истинной рели-
гии, знать науки, вести безупречный образ жизни, быть справедливым и 
щедрым. В разделе I Статута ВКЛ 1588г. говорится о правовом положе-
нии великого князя в ВКЛ, а в ст.1 князь обещает и обязуется судить и 
действовать по одним законам применительно ко всем сословиям ВКЛ. 
Говоря о государе, А.Волан ссылается на Платона: «Не без причины 
также и Платон считал некогда счастливыми те государства, которыми 
начинают управлять или учёные, или мудрецы, или же те, кто начав пра-
вить, все свои стремления и усилия прилагают к тому, чтобы овладеть 
наукой и мудростью» [1, с.49]. А.Волан придерживается учения Платона 
о союзе политики и философии, совмещённом в одном лице правителя и 
философа. Это учение отражено в его работе «О политической, или гра-
жданской свободе». 
Платон уделял большое внимание знанию науки тем, кто находится во 

главе государства. В духе эпохи Возрождения А.Волан восхваляет зна-
ния, науку, отмечает их большое значение в общественной жизни. Так в 
своем трактате «О государе и его личных добродетелях» он отмечает: 
«�знание наук приобретается только огромной затратой времени и тру-
да, и государю следует полностью избавиться от всякой косности ума и 
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тела, чтобы достигнуть той крутой вершины добродетели и мудрости, 
путь к которой лежит только через прилежание и труд� В повседневной 
жизни людей есть многое такое, что можно сделать только при большой 
проницательности ума и мудрой рассудительности. Но если кто-либо 
думает, что все эти качества можно приобрести без науки, то он сильно 
ошибается» [1, с.48]. Схожие мысли у Волана и Платона насчёт справед-
ливости. Так А.Волан выделяет приоритет справедливости из всех ос-
тальных добродетелей: «Во всех своих действиях государь должен по-
ступать так, чтобы вся его жизнь представляла собой изящную гармонию 
добродетелей» [1, с.49]. Справедливости здесь принадлежит первое ме-
сто. Того, кто наделён ею, именно поэтому и называют хорошим и поря-
дочным человеком. Справедливость сводится главным образом к тому, 
чтобы никто не терпел вреда, но наоборот тот, кто нуждается в помощи, 
быстро получал её. А.Волан подчёркивает то, что государь, который на-
ряду с остальными функциями законодателя, должен придерживаться 
справедливости. В работе «Государство» Платон ключевой задачей для 
законодателя видит придерживание справедливости, которая определяет 
мораль, закон, образ жизни гражданина и государства. Он говорит: «А 
между тем мы разыскиваем справедливость, предмет драгоценнее всяко-
го золота» [2, с.104]. Таким образом, античный философ даёт понять, что 
в мире нет ничего ценнее справедливости. Цицерон, в свою очередь, 
также говорил о справедливости: «Справедливость-высшая из всех доб-
родетелей» [3, с.116]. Вполне обоснованно, можно говорить о том, что с 
эпохи Античности, справедливость считалась основой в создании, как 
общества, так и государства в целом. А.Волан утверждал, что: «Большой 
похвалы в справедливости достоин тот, кто хранит незыблемость уста-
новлений и законов отечества и, поскольку в них заложено благо госу-
дарства, не позволяет никакому лиходею нарушить их�» [1, с.50]. От-
сюда следует, что он по сути дела провозглашает закон как норму и про-
явление справедливости, так хранить незыблемость установлений и за-
конов � значит соблюдать их, а соблюдать � значит поступать справед-
ливо. Созвучие этой мысли есть у Платона и в ст. 11 Р. I Статута ВКЛ 
1588 г., где говорится, что судебное или законодательно утверждённое 
решение, является обязательным для всех граждан государства. По-
скольку А.Волан говорит, что закон носит всеобщий и всеохватывающий 
характер и направлен на справедливое регулирование общественных от-
ношений, то с целью сохранения справедливости необходимо вносить 
поправки в Статут и другие существующие законы и это нужно делать 
грамотно и взвешенно. Он отдавал приоритет не закону, а уму и мудро-
сти, что в некотором смысле расходится с нормами Статута. В работе «О 
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политической, или гражданской свободе» он утверждал, что судья дол-
жен руководствоваться не законом, а умом, мудростью и человеколюби-
ем. А.Волан пропагандировал и отстаивал идеи гуманизма и демократии, 
стремился осмыслить учение Аристотеля про диалектику. По А.Волану 
закон должен корректироваться, совершенствоваться, учитывать всевоз-
можные обстоятельства и условия, которые связаны с тем или иным 
жизненным случаем. 
Таким образом, мы видим, что и в Беларуси в XVI веке были достой-

ные философы, просветители, в частности Андрей Волан, который, ос-
новываясь на взглядах и учениях античных мыслителей, использовал 
прогрессивные идеи эпохи Возрождения и предложил свои пути решения 
проблем. Некоторые из них нашли своё отражение и были закреплены в 
нормах Статута ВКЛ 1588г. 
Проведя анализ взглядов мыслителей эпохи Античности, эпохи Воз-

рождения и положений Статута Великого княжества Литовского 
1588 года, можно сделать вывод, о том, что они были тесно взаимосвяза-
ны между собой. Это видно при сопоставлении таких категорий и поня-
тий как: справедливость, свобода, равенство в Статуте, а также в работах 
Платона, Аристотеля, Цицерона, Волана. Статут Великого княжества 
Литовского 1588 года, в свою очередь, как универсальный сборник зако-
нов, впитал в себя самые лучшие идеи просветителей своего времени, 
опираясь на которые, сегодня в Республике Беларусь должно идти созда-
ние правовой системы и демократического, социального, правового го-
сударства. 
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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Е. П. Жуковская 
В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей 

26 апреля 1986 года Республика Беларусь объявлена зоной национально-
го экологического бедствия. Ввиду огромного влияния аварии на ЧАЭС 
на развитие Республики Беларусь, была разработана особая нормативно-
правовая база. Основными нормативно-правовыми документами, опре-
деляющими направления государственной политики РБ в отношении 


