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В статье содержится описание структуры правовой системы Великого княжества 
Литовского второй половины XV – начало XVI вВ. Акцент автор делает на характе-
ристику двух основных элементов правовой системы Великого княжества Литовско-
го: систему права и систему законодательства. Подчеркивается особенность выбран-
ного исторического периода – вторая половина XV – начало XVI вв. 
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У артыкуле ўтрымліваецца апісанне структуры прававой сістэмы Вялікага Княства 
Літоўскага другой паловы XV – пачатку XVI стст. Аўтар звяртае ўвагу на характа-
рыстыку двух асноўных элементаў прававой сістемы Вялікага Княства Літоўскага: 
сістэму права і сістэму заканадаўства. Падкрэсліваецца асаблівасць абранага гіста-
рычнага перыяду – другая палова XV – пачатак XVI стст. 
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The article contains a description of the structure of the legal system of Grand Duchy of 
Lithuania in the second half of the XV - the beginning of the XVI centuries. The author 
focuses on the characteristics of the two main elements of the legal system of the Grand 
Duchy of Lithuania: the system of law and the system of legislation. The peculiarity of the 
chosen historical period is emphasized - the second half of the XV - the beginning of the 
XVI centuries. 
 
 

В течение почти 300 лет со второй половины XIII в. до второй половины 
XVI в. на карте Европы существовало самостоятельное государственное объ-
единение – Великое княжество Литовское (далее – ВКЛ). В течение первого 
периода – почти полтораста лет – ВКЛ было особой конфедерацией, где 
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удельные княжества Литвы, Беларуси и Украины находились с центральной 
властью великого князя в союзнических отношениях и создавали союз госу-
дарств, а их удельные князья в своих землях были полными главами права.  

Во второй половине XV в. начинает формироваться особая правовая си-
стема ВКЛ, которая имела свою структуру и основные элементы: система 
права, система законодательства, законодательная техника, правовое сознание 
и образование, правовая культура и идеология, правовые отношения, юриди-
ческая практика и другие подобные элементы.  

Рассмотрим два элемента этой системы: система права и система законода-
тельства.  

Основываясь на современном понятии о правовой системе и ее элементах, 
используя общие и специальные методы юридической науки, прежде всего 
диалектический, исторический и сравнительный, можно спроектировать 
структуру правовой системы ВКЛ в период его превращения из раннефео-
дальной в сословно-представительную монархию и систематизации права 
второй половины XV – начала XVI вв.  

Прежде всего, следует выяснить, как определялось понятие «право» в пра-
вопонимании законодателей ВКЛ, и какие источники права существовали в 
литовском (т.е. белорусском относительно периода существования ВКЛ) пра-
ве второй половины XV – начала XVI вв. 

Само понятие право в законодательстве прошло определенную эволюцию 
от различных простых по значению терминов к абстрактному объективному, 
уже близкому к современному понятию. Следует отметить, что ни Русская 
правда, ни другие законодательные акты древнерусской эпохи не знали аб-
страктного понятия «право», оно был «произведением» периода ВКЛ, хотя 
единого значение тогда оно еще не имело.  

В начале XIV в. под термином «право» понимали «разрешение», «соб-
ственность», «суд», «наказание», в конце XV в. – «правила поведения», «по-
рядок». В течение XV в. термин «право» отделяется от бытового понятия, его 
начинают применять, как правило, только в судебной сфере. С середины XV 
в. в законодательных актах начинают применять абстрактное понятие христи-
анского права (в современном понимании канонического права), ссылаясь на 
него при осуществлении судопроизводства. Под христианским правом в то 
время понимали совокупность норм, установленных церковными канонами 
(правилами) и церковными обычаями.  

И только во второй половине XV – начале XVI вв., прежде всего среди 
юристов и образованных чиновников формируется абстрактное, близкое к со-
временному понятию понимание «права» в объективном его смысле: как си-
стема общеобязательных санкционированных норм Великого княжества Ли-
товского, которая устанавливалась и охранялась государством.  

Юридические источники права выступали как исходящие от государства 
или признанные им официально документальные формы выражения и закреп-
ления норм права, которые придавали им официальное общеобязательное 
значение. Условно их можно разделить на следующие виды: 1) правовые обы-
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чаи, объединенные в систему устного обычного права; 2) нормативные право-
вые акты писаного светского права; 3) религиозно-правовые нормы христиан-
ского (канонического) права; 4) внутренние нормативно-правовые договоры 
земского права; 5) международно-правовые акты.  

Правовой прецедент не был источником права. Однако судебно-
административные чиновники в своей служебной деятельности использовали 
практику работы судебных органов при осуществлении правосудия, что при-
давало им возможность проявлять положительный и отрицательный опыт су-
дов и на этой основе принимать меры по улучшению качества судопроизвод-
ства. 

В правовой жизни Великого княжества Литовского второй половины XV – 
XVI вв. продолжал действовать принцип партикуляризма, в том числе и в 
обычном праве. Каждая из литовских, украинских и русских земель создала 
свою в чем-то особую, систему социальных общеобязательных норм, значи-
тельное место среди которых занимали правовые обычаи.  

С принятием Статута ВКЛ 1529 г. законодатели признают основным ис-
точником писаное право.  

В то время в ВКЛ сосуществовали два главных направления в христиан-
стве – православие и католицизм. Православие вводилось еще со второй поло-
вины X в., и ее придерживалось подавляющее большинство населения, а като-
лицизм был официально признанной государственной религией при 
заключении Кревской унии 1385 г. Состав религиозно-правовых норм не был 
и не является одинаковым в кодексах и сборниках католической и православ-
ной церквей. В католицизме это были постановления Вселенских соборов, 
выдержки из папских булл и эдиктов, некоторые положения Библии, отрывки 
произведений «отцов церкви», а также некоторые нормы обычного и римско-
го права. Христианское, каноническое право в католицизме распространяется 
не только на церковные, но и на часть внецерковных отношений. В Великом 
княжестве Литовском деятельность православной церкви осуществлялась в 
соответствии с законодательством этого государства и на основе группы ис-
точников церковного права. 

Земские (общегосударственные) внутренние нормативно-правовые догово-
ры касались светского права. Они представляли собой соглашения двух или 
более сторон об установлении, изменении или прекращении соответствующих 
прав и обязанностей. Разделялись на устные и письменные, устанавливали и 
регулировали политические, феодальные (вассальные) и гражданские (веще-
ственные, семейно-брачные, наследственные, трудовые, земельные и т.п.) 
правоотношения.  

Международный правовой договор как источник права имел различные 
формы и названия: уния, соглашение, письмо, пакт и др. Он имел целью уста-
новление, изменение или прекращение прав и обязанностей в различных меж-
государственных отношениях между Великим княжеством Литовским и со-
седними государствами: Прусским и Ливонским орденами, Псковской и 
Новгородской республиками, Московским княжеством, Польским и др. По 
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количеству договорных субъектов они, как правило, были двусторонние. По 
объекту регулирования – могли быть хозяйственного или политического ха-
рактера.  

Систематизации в ВКЛ подлежало только положительное светское право.  
Государственное право определяло основы государственного строя и об-

щественного устройства, а именно: порядок приобретения великокняжеской 
власти; компетенцию великого князя; административно-территориальное 
устройство и др. Источниками государственного права были: правовые обы-
чаи, привилеи, грамоты; земские уставные листы, грамоты отдельных земель 
и городов; международные договоры и др.  

Гражданско-правовые нормы ВКЛ регулировали имущественные и личные 
неимущественные отношения между физическими и юридическими лицами. 
Подотраслями гражданского права (еще только формировались) были: вещное 
право, обязательственное право, семейное право. А к институтам гражданско-
го права того времени можно уже отнести: институт залога, институт давно-
сти, институты купли-продажи, займа, найма, поклажи, дарения, поручитель-
ства, институт брака, наследования. Нормы гражданского права до принятия 
Статута ВКЛ 1529 г. были рассеяны по разным писаным законодательным ак-
там как внутренней, так и внешней политики, документам церковного проис-
хождения.  

Уголовно-правовые нормы регулировали общественные отношения, воз-
никающие из факта возникновения преступления. Ими устанавливались 
принципы уголовной ответственности, виды преступлений и наказания за их 
совершение. Нормы уголовно-правового характера во второй половине XV – 
начале XVI вв., по сравнению с другими отраслевыми нормами, были наибо-
лее систематизированы.  

Одними из основных видов светского права ВКЛ были также международ-
ное право и земельное право, но в отдельные отрасли во второй половине 
XV – начале XVI вв. они еще не сформировались.  

Что касается военного или рыцарского права, то это была совокупность 
юридических норм, регламентирующих правоотношения в армии.  

В современном понимании, по субординации в правовом регулировании 
отличают материальные и процессуальные отрасли права. Основным недо-
статком процессуального или судебного права ВКЛ была неотделенность 
процессуального права от права материального и неразграниченность процес-
са гражданского от уголовного. На судебных нормах значительно сказывалось 
сословное неравенство общества и служебная зависимость сторон. В судеб-
ном процессуальном праве постепенно формируются институты подслед-
ственности, подведомственности и подсудности, институт доказывания и др.  

Соглашусь с выводами профессора И. А. Юхо о том, что система феодаль-
ного права включала в себя как нормы земского общего права, так и специ-
альные нормы, которые обеспечивали привилегии господствующим сослови-
ям. Эти привилегии не были исключением в системе права, а были ее 
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составной частью, хотя и противоречили всей правовой системе. В этом была 
внутренняя противоречивость феодальной системы права.  

Следующим элементом правовой системы государства была система зако-
нодательства. Систему законодательства ВКЛ составляли все упорядоченые 
определенным образом нормативные документы.  

Подавляющее большинство законодательных актов, издаваемых централь-
ной властью, провозглашалось «листами». Как правило, во вступительной ча-
сти документов применялась языковая формула: «Чинимо знаменито цим 
нашим листом…». Листами великие князья определяли и те сборники, кото-
рые условно называются в историографии: Жалованная грамота, Судебник, 
Уставная грамота и др. В законодательстве ВКЛ со второй половины XV в., в 
узком смысле этого понятия, следует понимать нормативные акты, которые 
принимались совместно великим князем, Вальным сеймом и панами-радой. 

В широком смысле, в систему законодательства литовско-русской эпохи 
второй половины XV – начала XVI вв. следует отнести:  

1. листы-привилеи, листы-уставные грамоты, которые принимаются: а) ве-
ликим князем единолично; б) великим князем с Княжеским Советом (до сере-
дины XV в.); в) великим князем с панами-радой (с 1492); г) великим князем с 
панами-радой и сеймом;  

2. постановления частные, определения земские, постановления и уставы, 
артикулы, листы-грамоты, которые принимались Сеймом самостоятельно или 
вместе с панами-радой; 

3. распоряжение и привилеи панов-рады;  
4. нормативные акты центральной администрации (земского маршалка, 

канцлера, земского подскарбия, земского гетмана), касающиеся внутриэконо-
мических, военных и внешнеполитических вопросов. Это: письма, указы, 
приказы, зарубежные ноты;  

5. листы-привилеи удельных князей;  
6. юридические акты областной администрации (воевод, наместников, ста-

рост, кастелянов) после ликвидации удельных княжеств и образования вое-
водств. Издавались они в виде приказов, инструкций, писем и скреплялись 
печатью воевод; 

7. нормативные акты местной исполнительной власти (тиунов, войтов, ко-
мендантов больших крепостей);  

8. нормативные акты органов городского самоуправления в городах с маг-
дебургским правом; 

9. международные договоры политического или хозяйственного характера.  
Во второй половине XV в. так же, как и отрасли права, начинают формиро-

ваться отрасли законодательства. Прежде всего – это: государственное, уго-
ловное, гражданское, военное, административное, судебное отраслевое зако-
нодательство. Причем отрасли законодательства не отражали прямолинейно 
соответствующих отраслей права. В некоторых случаях они совпадали с от-
раслями права, а в других – с институтами права.  
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Структуру системы законодательства, можно классифицировать по следу-
ющим критериям: 

- отраслевому (горизонтальному) – разделение нормативных правовых ак-
тов по предмету регулирования: уголовное законодательство, административ-
ное законодательство, семейное законодательство и др.; 

- субординационному (вертикальному) – разделение нормативных право-
вых актов на определенные группы по их юридической силе: листы-привелеи; 
листы-уставы (грамоты) великого князя, Сейма, панов-рады; листы, жалован-
ные грамоты, Судебники; 

- государственно-административному – разделение нормативных правовых 
актов по территориальному значению: законодательство для всех территорий 
ВКЛ, законодательство для отдельных земель, законодательство для городов. 

Следует отметить, что с ликвидацией удельных княжеств прекращает свое 
развитие местное законодательство этих автономных объединений. Его сме-
няет воеводская система законодательных актов. 
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