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Конституционный Суд Республики Беларусь в послании «О состо-

янии конституционной законности в Республике Беларусь в 2017 году» 

обратил внимание, что в современном конституционализме преломля-

ются объективные, исторически обусловленные национальные, полити-

ческие, социальные и культурные особенности развития. В Основном 

Законе страны закреплены базовые ценности конституционализма, 

сформировавшиеся в результате развития национальной государствен-

ности, к числу которых относится конституционная экономика, охваты-

вающая в своем содержании комплекс экономических прав и свобод 

личности. 

С этой точки зрения считаем целесообразным посредством ретро-

спективного анализа осуществить научную оценку особенностей за-

крепления экономических прав личности в исторических источниках 

права конституционного характера XIV в. – нач. XХ в. Выбор таких 

хронологических рамок исследования обусловлен вековым юбилеем 

принятия Конституции Социалистической Советской Республики Бело-

руссия, которая явилась результатом многовекового конституционного 

процесса, «зародившегося с момента появления первых актов, закреп-

ляющих новые принципы государства и новое понимание его сущности 

и места личности в государстве» [1, с. 16].  

Генезис правового закрепления экономических прав личности 

представляет собой сложный путь развития. В течение длительного 

времени данная категория прав видоизменялась, дополнялась. Важно 
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отметить, что рассматриваемую группу прав подавляющее большинство 

конституционалистов и специалистов в области прав человека относят 

ко второму поколению прав человека, возникших в XIX в. в результате 

борьбы с экономическим неравенством и имеют в своей основе социа-

листические учения. Необходимость нормативного закрепления прав 

данной категории была осознана в начале XX в. в связи со сложившейся 

неблагоприятной ситуацией в обществе, вызванной его резкой поляри-

зацией и борьбой трудящихся за улучшение своего экономического по-

ложения [2, с. 2]. Некоторые исследователи связывают реализацию эко-

номических прав с концепцией социального государства, которое сло-

жилось после Второй мировой войны в наиболее развитых странах, спо-

собных гарантировать минимальную социальную защищенность тем, 

кто оказался в экономически невыгодном положении [3, с 234]. В кон-

ституции же экономические права начали включать лишь в первую чет-

верть — середину XX в. [4, с. 50]. 

В связи с этим, приведенные позиции ученых дают основания по-

лагать, что экономические права личности смогли приобрести полно-

ценный конституционный статус лишь в XX веке, когда получили 

внешнюю форму выражения в текстах конституций второго поколения. 

Одновременно с этим, определенные предпосылки к формирова-

нию возможностей личности в экономической сфере имелись на бело-

русских землях в XIV в., когда завершался процесс объединения по-

следних. Ввиду этого следует обратить внимание на такие действовав-

шие в то время памятники права как общеземские грамоты (привилеи), 

которые закрепляли экономические возможности для личности. 

Стоит отметить, что в специальной литературе нет единства мне-

ний в части того, какой памятник права является исходной точкой от-

счета истории белорусского конституционного развития, и, вместе с 

ним, развития экономических прав личности с признаками конституци-

онного характера. Например, одни ученые отправной точкой считают 

XІV–XV вв., когда существовали такие акты конституционного значе-

ния ВКЛ, как общеземские грамоты (привилеи) [5, c. 29] или еще более 

ранний период, где «в памятниках права XI–XII вв. мы находим нормы 

конституционного характера» [6, с. 51], другие же придерживаются 

мнения, что история белорусского конституционализма ведет исчисле-

ние с XVI в., когда принимались Статуты ВКЛ – протоконституции [1, 

c. 109]. 

Согласимся с мнением профессора М.Ф. Чудакова, который приви-

леи относит к актам государственного права, как бы предшествовавшим 

актам конституционного значения [1, c. 108]. Общеземские грамоты 
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(привилеи) издавались великими князьями Великого княжества Литов-

ского в XIV–XVI вв. Их название говорит о том, что они содержали 

правовые привилегии, дававшиеся какому-либо слою общества на всей 

территории государства. Как правило, это были представители самых 

знатных и близких к князю родов, пользовавшихся особым положением 

в государстве и претендовавших на расширение своих прав, свобод, 

вольностей.  

Рассматривая привилеи ВКЛ 1387, 1413, 1434, 1447, 1492 и 1506 гг. 

[7, с. 210-229] на предмет содержания экономических прав, укажем на 

следующие особенности их правовой регламентации. Так, Привилейная 

грамота великого князя Ягайло от 20 февраля 1387 г. давала феодалам 

католического вероисповедания возможность свободно распоряжаться 

недвижимой собственностью. Кроме того, в грамоте была зафиксирова-

на попытка упорядочить вопросы наследственного права. 

В тексте Городельского привилея от 2 октября 1413 г. указывалось, 

что права подданных по распоряжению своим имуществом ограничи-

ваются со стороны короля. Феодалы должны были декларировать свои 

операции с собственностью лично перед князем или его чиновниками. 

Грамота великого князя Жигимонта Кейстутовича от 5 июня 1434 г. 

уравняла в правах католиков и православных ВКЛ, в том числе наделив 

последних правами по распоряжению своим имуществом и наследова-

нию. 

В Грамоте великого князя литовского Казимира от 15 октября 

1447 г., чей конституционный характер отмечался многими белорус-

скими исследователями [8, с. 25; 9, с. 165], подробнее, чем в предше-

ствующих грамотах, говорилось о правах шляхты. Его новеллой в рас-

ширении экономических прав привилегированной части населения яви-

лось предоставление отдельным феодалам полномочий по сбору нало-

гов. 

Привилей великого князя литовского Александра от 8 июня 1492 г. 

подтвердил все вышеуказанные экономические права, а привилей вели-

кого князя литовского Жигимонта от 12 июля 1506 г. распространил не 

только на привилегированные группы населения, но и на «особ любого 

состояния и положения» [10, с. 30], что означало, как нам представляет-

ся, на всех свободных жителей ВКЛ. 

При всей важности этих грамот, они, будучи актами государствен-

ного права, не были актами конституционного порядка и закрепленные 

в них положения об экономических свободах, как нам кажется, также не 

могут претендовать в полном смысле на конституционный статус. 
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Следующим этапом развития экономической прав личности на об-

щегосударственном уровне является период принятия и действия Ста-

тутов ВКЛ 1529, 1566 и 1588 годов [11]. 

Конституционную направленность Статута ВКЛ 1529 г. отмечает 

Т.И. Довнар [12, с. 11]. Схожее видение на юридическую природу 

Статута ВКЛ 1529 г. предложил С.Г. Дробязко: «он содержит элементы 

конституционализма, но не является Конституцией» [13, с. 15]. Развивая 

данную мысль, можно предположить, что закрепленные в тексте Стату-

та ВКЛ 1529 г. экономические права и свободы также имели в какой-то 

мере конституционные элементы. Важной в экономическом аспекте 

нормой была ст. 9 раздела 3, в которой говорилось о праве не только 

феодалов, но и мещан свободно (то есть без разрешения монарха) 

наследовать имущество родителей. 

Как и в Статуте 1529 г., конституционному праву были посвящены 

первые три раздела Статута ВКЛ 1566 г., хотя конституционные нормы 

содержались и в других разделах [14, c. 9]. В ст. 26 раздела 3 Статута 

ВКЛ 1566 г. было регламентировано право шляхты свободно передви-

гаться по территории государства, как по суше, так и по воде, с целью 

продажи собственного зерна (не купленного). Знать при этом освобож-

далась от таможенного и мостового сбора. Так как торговля, безуслов-

но, относится к видам экономической деятельности, то данное положе-

ния, в силу наличия в Статуте «элементов конституционализма», можно 

считать предпосылкой к формированию конституционного права лич-

ности на осуществление экономической деятельности. 

Кроме того, дублируя положение предыдущего Статута о праве 

наследования имущества, в ст. 1 раздела 8 была усовершенствована са-

ма форма выражения данного права: «кождый маеть мети моцъ о речахъ 

своихъ рухомыхъ тестаментъ чинити», – что означало право каждого 

человека свободно завещать имущество. Вместе с тем данное положе-

ние регламентировало исключения из субъектов права, которые состав-

ляли несовершеннолетние лица, психически больные и некоторые дру-

гие категории недееспособных лиц, к коим, к слову сказать, относились 

и несвободные жители государства, что характерно для государства 

феодального периода. 

Третий Статут по сравнению с двумя первыми существенно рас-

ширил правомочия в экономической сфере. Сравнивая содержание Ста-

тута ВКЛ 1588 г. с другими аналогичными документами стран Западной 

Европы, которые составляют конституцию соответствующей страны, 

Г.А. Василевич отмечает, что Статут вполне может претендовать на 

Конституцию ВКЛ [15, с. 3], с чем согласна и Т.И. Довнар [14, c. 12], 
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что позволяет предположить присутствие еще более выраженных (по 

сравнению с предыдущими памятниками права Беларуси) признаков 

конституционного характера в экономических правах и свободах лич-

ности, содержащихся в рассматриваемом Статуте.  

Текст Статута ВКЛ 1588 г. также закреплял право всех феодалов 

свободно торговать зерном, которое было выращено на их собственных 

землях, без уплаты торговых пошлин (ст. 30 раздела 1). В дополнение к 

аналогичной статье предыдущего Статута было установлено, что зерно 

(или товар), предназначенный для продажи, должно быть выращено 

именно на собственном имении, а не куплено где-нибудь в другом ме-

сте. В ст. 1 раздела 7 повторяется большинство положений предыдуще-

го Статута об экономических правах. Кроме того, говорится о праве 

каждого человека на владение своим имуществом и распоряжение им, 

что является значительным расширением правомочий права собствен-

ности. Необходимо отметить, что Статут ВКЛ 1588 г. сохранял юриди-

ческую силу до 1840 г., до принятия Указа Российского царя Николая I 

о введении на белорусской территории русского законодательства [16, 

с. 171]. 

Следующим этапом развития конституционных прав личности в 

сфере экономических отношений можно считать разработку и принятие 

Конституции Речи Посполитой от 3 мая 1791 г. [11]. В тексте Конститу-

ции нашли отражения такие права как: право на личную свободу и пра-

во собственности земельной и движимой шляхтичей, образующих в 

своей совокупности возможность осуществления любой экономической 

деятельности. Вот только предоставлялась данная возможность исклю-

чительно шляхтичам, а не всем гражданам провозглашенного государ-

ства.  

Вместе с тем нужно отметить, что Конституция Речи Посполитой 

хоть с формальной точки зрения и была писанной конституцией, однако 

реально действующей конституцией так и не стала. Указанные обстоя-

тельства в полной мере касаются и прав личности, декларированных в 

Конституции.  

В дальнейшем, конституционной генезис экономических прав и 

свобод личности приостановился, в связи со вхождением белорусских 

земель в состав Российской империи. По мнению М.Ф. Чудакова, вооб-

ще «не следует включать в перечень этапов развития белорусской госу-

дарственности, ни в перечень развития конституционного права этап, 

когда Беларусь полностью вошла в состав Российской империи (конец 

18 – начало 20 в., точнее 1917 г.), так как это был период, во время ко-

торого принимались не белорусские законодательные акты, а россий-



128 

ские законодательные акты для Белоруссии…это все относится к пред-

мету изучения Российского права» [1, c. 107]. Данная позиция представ-

ляется верной, вследствие чего, в данном исследовании автор счел воз-

можным не осуществлять анализ законодательных актов, принятых с 

1795 по 1917 гг., на предмет содержания в них конституционных поло-

жений об экономических правах. 

Таким образом, развитие экономических прав и свобод личности 

представляет собой многовековой процесс. Оценивая особенности за-

крепления экономических прав и свобод личности в основных памятни-

ках права истории Беларуси конституционного значения дореволюци-

онного периода развития белоруской государственности, представляет-

ся возможным подчеркнуть, что появление каждого из рассмотренных 

источников приводило к пополнению каталога экономических прав и 

свобод личности, приобретавшему большую гарантированность и кон-

ституционный характер, уточнению их содержания, в том числе с точки 

зрения принадлежности не широкому кругу лиц, а определенным соци-

альным группам, круг которых в рамках рассмотренного конституцион-

ного процесса также расширялся. 
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