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подданных. В 1872 г. была национализирована собственность монастырей, что 

означало еще большее сближение синтоизма, идеологии кокутай и государства. 

В 1906 г. флагманом кокутая стал Икки Кита. В его учении были 

соединены идеи Маркса, Дарвина, Конфуция и основоположника кокутая 

А. Сэйсисая. В 1923 г. Кита выпускает книгу «План реорганизации Японии», в 

которой изложил принципы нового кокутая. Государство, согласно Кита, является 

наивысшей ценностью, а император должен стать «императором мирового 

пролетариата». В зону интересов Японии в то время попали территории Кореи, 

Тайваня, Австралии, Новой Зеландии, Восточной Сибири, Курильских островов 

и Сахалина. Изложенные принципы легли в основу военной доктрины Японии, 

которую активно поддерживал император Хирохито, премьер-министр Т. Гиити, 

генералитет, верхушка командования сухопутных и военно-морских сил. 

Уже в 1937 г. началась Японо-китайская война, в 1940 г. Япония подписала 

Тройственный пакт с фашистской Италией и национал-социалистической 

Германией, а 7 декабря 1941 г. вступила во Вторую мировую войну. К концу 

мая 1942 г. японские войска овладели Гонконгом, Малайей, Бирмой, 

Филиппинами, Голландской Индией, оккупировали Таиланд, вышли на 

подступы к Индии и Австралии. Таким образом, Япония захватила территории 

общей площадью 4242 тыс. кв. км, с населением 204 млн человек. В это же время 

в государственных учреждениях на праздники, посвященные императорской 

семье, все сотрудники поклонялись портретам императора и императрицы, а 

после пели гимн. Все партии в 1940 г. были заменены на ассоциацию помощи 

трону. Среди военных распространялся культ добровольцев-смертников – 

камикадзе. Молодежь трудилась на общественных работах. После поражения 

Японии в войне синтоизм отошел на второй план и стал просто религией, 

отделенной от государства, а идеология кокутай навсегда ушла в историю. 

Таким образом, именно религия, которая трансформировалась 

впоследствии в националистическую идеологию, во многом способствовала 

приходу императора к власти во второй половине XIX в., а вместе с этим 

определила и место Японии в истории ХХ в. 

Бич А. Д. 
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Период Великого княжества Литовского (ВКЛ) – государства, политико-

экономическим центром которого были белорусские земли, является одним из 

интересных и важных этапов белорусской государственности. Особенно это 

mailto:law.bichAD@bsu.by


43 

касается ХVI в., в течение которого в обществе получают расширение новые, 

гуманистические и реформационные идеи, зарождающийся конституционализм 

и парламентаризм государства, создаются научно-культурные и социально-

экономические предпосылки значимых государственных реформ (земельной, 

административно-территориальной, судебной и др.), которые постепенно и 

осуществляются. Это столетие обозначилось и правовой реформой, итогом 

которой стало создание сводов законов Великого княжества Литовского. 

Первый свод законов ВКЛ был введен в действие 29 сентября 1529 г. – это 

490 лет назад. Статут 1529 г. является памятником правовой культуры 

белорусского, литовского и украинского народов, свидетельствующим о 

зависимости права от политических, социальных, экономических и других 

процессов. Активное развитие в государстве политико-социальных и 

экономических отношений в конце XV в. потребовало их более точной 

законодательной регламентации. В этот период завершается процесс 

консолидации территории государства, обретает все большую мощь 

центральная власть, а также сословие знати, становление правового статуса 

которого четко прослеживается в нормативных актах. 

Следует отметить, что Статут был создан на белорусском языке, который 

был государственным в ВКЛ. Работа над Статутом продолжалась долго. 

Главное, что отличало Статут от подобных законодательных актов других 

государств, это его конституционная направленность и собственные основания 

кодификации. Он не повторял классическую римскую систему права, а 

базировался на собственной системе, во многом схожей с современной. Статут 

представляется систематизированным законом, который возвысился над своим 

основным содержанием, включив нормы конституционного характера. Он 

закрепляет принцип единства права, суверенитета государства и заботится о его 

защите, объявляя военную службу обязательной. В Статуте нашли отражение 

основные правовые идеи того времени, в том числе самые прогрессивные, и 

учтен уровень правосознания общества. Но в первую очередь Статут закрепил 

права правящей элиты феодального общества и суверенитет государства. 

Создание Статута 1529 г. явилось важным событием в развитии не только 

правотворчества, но и правоприменительной деятельности, потому что после 

его принятия главное значение стало принадлежать не грамотам, а уставам и 

сеймовым постановлениям, а действие Статута способствовало укреплению 

правопорядка в государстве и повышению правовой культуры общества. 

Следует отметить, что не все положения устава были действующими. В нем 

содержались прогрессивные для своего времени положения, идеи и принципы. 

Статут был программным документом, ориентированным не на настоящее, а на 

будущее. 

Статут 1529 г. в европейской правовой истории занимает значительное 

место. Его положения свидетельствуют о богатой правовой культуре 

тогдашнего общества, развивающегося в русле общеевропейской правовой 
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мысли. Многие ученые и политические деятели отмечали, что такого закона в 

то время еще не имела феодальная Европа. Первый Статут стал прочной 

основой для последующего поступательного развития законодательства и был 

нацелен на дальнейшее перспективное развитие права, что выразилось в 

последующих Статутах 1566 и 1588 гг.  

Бічун В. М. 
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Манархічная форма кіравання ў Вялікім Княстве Літоўскім (далей – ВКЛ) у 

XIV–XVI стст. характарызавалася засяроджваннем у руках вялікага князя 

(гаспадара) даволі шырокіх уладных паўнамоцтваў. Ён камандаваў узброенымі 

сіламі, здзяйсняў адміністрацыйна-распарадчую дзейнасць і правасуддзе, 

кіраваў унутранай і знешняй палітыкай дзяржавы, каардынаваў фінансава-

гаспадарчую дзейнасць, выдаваў граматы, іншыя прававыя акты (г. зн. 

ажыццяўляў праватворчую дзейнасць) і інш. Такое засяроджванне ўлады ў 

адных руках гаспадара спачатку было выгадным усім вольным землеўласнікам, 

бо ў гэты перыяд ішоў інтэнсіўны працэс захопу і прысваення зямель кіруючай 

вярхушкай феадалаў і дзяржавай. Але як толькі буйныя землеўласнікі дабіліся 

манапольнага права валодання зямлёй, яны пачалі імкнуцца да абмежавання 

ўлады вялікага князя. Так, у шматлікіх нарматыўных прававых актах XIV–

XVI стст. вялікі князь, з аднаго боку, прызнаецца гаспадаром дзяржавы, які 

валодае ўсей паўнатой улады, а з другога боку – гаворыцца, што ён з’яўляецца 

службовай асобай, абавязанай здзяйсняць рашэнні рады і сойма. 

Пры ажыццяўленні дзяржаўнай улады вялікі князь абапіраўся на органы 

цэнтральнага і мясцовага кіравання і службовых асоб, у тым ліку буйных 

землеўласнікаў, якія былі яго бліжэйшымі дарадчыкамі і складалі гаспадарскую 

раду. Рада паступова становіцца вышэйшым дзяржаўным органам, які істотна 

абмяжоўвае ўладу гаспадара – вялікага князя. Аднак і пазіцыя вялікага князя ў 

вырашэнні тых ці іншых пытанняў па-ранейшаму заставалася значнай. Вучоныя 

адносяць прыкладна да XIV ст. пачатак склікання пашыранага пасяджэння рады – 

соймаў, якія ў XIV–XV стст. мелі больш значэнне органа дарадчага, але 

паступова сойм набывае заканадаўчыя функцыі. У канцы XVI ст. сойм 

пераўтвараецца ў сапраўдны вышэйшы заканадаўчы орган ВКЛ, нешта 

накшталт феадальнага парламента. У гэты перыяд у яго ўваходзілі вялікі князь і 

паны радныя – як вышэйшая палата сойма, а таксама прадстаўнікі ад мясцовай 

шляхты – як ніжэйшая палата.  
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