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Витовт на этом не останавливался. Он планировал получить ярлык на кня-

жение во Владимире из рук татарского хана Тохтамыша, которого он же и 

хотел поставить во главе всей Золотой Орды, а это означало получение 

права на правление всей Московской Русью. Лишь поражение на реке 

Ворскле сорвало далеко идущие планы князя ВКЛ. После этой битвы 

опасность над Москвой все еще долгое время была реальностью. В 1403–

1404 гг. ВКЛ окончательно покоряет Смоленск и захватывает Вязьму. Ко-

гда же Витовт в 1405 г. совершил поход на Псков и захватил Коложу, Ва-

силий стал собирать войска. Война закончилась в 1408 г. «вечным миром» 

в итоге стояния на реке Угре. В результате Московское государство лиша-

лось многих земель на юго-западе в пользу ВКЛ, а также Витовт сохранял 

претензии на Новгород и Псков. 

При этом следует отметить, что внешняя политика Московского госу-

дарства не всегда отличалась гибкостью и прагматичностью. Об этом сви-

детельствует тот факт, что великий князь Литовский Ягайло первоначаль-

но сватался к дочери князя Московского Дмитрия Донского. При правиль-

ной политике данный брак мог принести большие выгоды Москве. При 

удачном раскладе внук Д. Донского мог стать главой объединенного госу-

дарства со всеми политическими выгодами. Однако жениху предложили 

неприемлемые условия и он вынужден был отказаться от своего плана же-

ниться. Спустя некоторое время Ягайло женился на польской королеве Яд-

виге. Итогом брака стало заключение Кревской унии 1385 г. Данная уния 

изменила всю геополитическую обстановку в Восточной Европе. 
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Гражданское процессуальное право берет свое начало с далекой древ-

ности, когда все судопроизводство было тесно связано с отправлением ре-

лигиозного культа и колдовством, а нормы процессуального права тесно 

переплетались с религией и моралью. Все это порождало слепое преклоне-

ние перед соблюдением определенного ритуала и строгого формализма в 

судопроизводстве. С развитием феодальных правоотношений и распро-

странением христианства некоторые культовые и колдовские обряды были 

отброшены, но формализм процессуального права не только сохранялся, 

но даже усилился. В формализме процесса видели главное средство сохра-

нения правопорядка, выработанного обычным правом, средство борьбы 

против произвола судей. В связи с этим процессуальным нормам придава-

лось первостепенное значение в таких важнейших правовых актах XV–

XVІ вв., как Судебник Казимира 1468 г. и статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. 
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По Статуту 1588 г. процесс был единым как для гражданских, так и для 

уголовных дел. Судопроизводство в суде начиналось по заявлению заинте-

ресованной стороны: потерпевшего или его ближайших родственников. 

Весь процесс носил исковой характер. Истец (обвинитель) обязан был сам 

собирать и доставлять в суд доказательства, поддерживать обвинение в су-

де. В случае если предъявленное им обвинение в суде не было доказано, то 

сам истец мог быть подвергнут судом тому наказанию, которое угрожало 

обвиняемому. Истец в любой стадии процесса мог отказаться от иска или 

обвинения, заключить мировую сделку или помиловать преступника. Роль 

суда при исковом судопроизводстве была сравнительно пассивной, он 

суммировал доказательства, предъявленные сторонами, а затем выносил 

решение или приговор на основании формальной оценки доказательств в 

зависимости от их количества и заранее предусмотренной в законе силы. 

Стороны в процессе именовались «повод» и «отпор». Поводом называ-

лось лицо, подавшее заявление в суд и возбудившее производство по делу. 

Отпором именовался обвиняемый или ответчик. 

В качестве представителей сторон в процессе могли выступать профес-

сиональные адвокаты (прокураторы), юристы – служащие у крупных фео-

далов, а также иные лица – по делам своих близких и друзей. Адвокатом 

мог быть только шляхтич, допущенный судом к занятию адвокатской 

практикой, пристойного поведения, знающий местное право. Количество 

адвокатов при судах не было строго ограниченным, что привело к чрез-

мерному увеличению числа адвокатов. После присоединения Беларуси к 

Российской Империи число адвокатов при судах было ограничено. Так, с 

1811 г. было установлено число адвокатов в главных судах по 12 человек, 

в поветовых – по 10, в магистратах – по 5, но в Гродненском магистрате их 

было – 8, в Бресте, Новогрудке, Лиде, Волковыске – по 6. 

Если истец представлял в суд не полные доказательства, то ответчик, 

по некоторым делам, мог опровергнуть требования истца своей личной 

присягой и присягой своих соприсяжников. Основными видами доказа-

тельств признавались: 1) объяснение сторон, признание, оговор; 2) свиде-

тельские показания; 3) присяга; 4) письменные доказательства; 5) заключе-

ния сведущих лиц (экспертиза); 6) вещественные доказательства. 

В решении суда указывались дата рассмотрения дела, состав суда, лица, 

участвующие в деле, излагались требования истца, возражения ответчика, 

доказательства, представленные сторонами, закон, которым руководство-

вался суд при вынесении решения, вывод суда об удовлетворении иска или 

об отказе в иске, срок на рассмотрение дела в вышестоящем суде.  

Таким образом, процессуальное законодательство Беларуси XVІ ст. ре-

гулировало все основные процессуальные действия суда и других участни-

ков процесса.  


