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женщины, в частности мужа или же близких родственников, чтобы они вместе 

пришли к этому шагу. Возможно, данное нововведение изменит статистику 

проведения абортов в нашей стране. 
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История местного самоуправления в Беларуси – одна из страниц 

белорусского прошлого, которая требует всестороннего изучения. 

Формирование современного эффективного белорусского государства в XXI в. 

в рамках проходящей конституционной реформы должно учитывать прошлый 

опыт государственного строительства и функционирования органов 

государственных образований и организации самоуправления на территории 

Беларуси в предыдущие столетия.  

Создать современную эффективную систему органов власти на местах и 

систему местного управления и самоуправления затруднительно, и может быть 

даже невозможно, без опоры на национальную культуру и без учета 

общественного сознания. Это факторы которые обусловливают реальную, а не 

идеальную правовую культуру. Традиции есть часть культуры, а в том числе 

государственно-правовые традиции – это часть правовой культуры, поэтому 

знакомство и учет соответствующего законодательства прошлых исторических 

эпох становления белорусского общества и изучение белорусских правовых 

памятников, которые касаются вопросов местного самоуправления, являются 

важным и актуальным вопросом. 
В X–XIII вв. на Руси и в период ее существования как единого 

раннефеодального государства, и в период ее существования как некой 

культурно-этнической общности, существовали определенные 

самоуправленческие начала, которые выражались в деятельности вече и 

общинных органов самоуправления. Специфика же самоуправления в землях, 

племенных и удельных княжествах, территории которых впоследствии 

составили ядро формирования белорусского этноса (XVII–XIX вв.), а затем 

после Октябрьской революции 1917 г. и политической белорусской нации, 

безусловно, имелась. Эта специфика, с одной стороны, отличала эти земли от 

иных земель Руси, а с другой – скорее всего, не была общей и для этих земель. 

Как утверждал ведущий белорусский историк права профессор И. А. Юхо, 

институт городского вече сохранился и в начальный период существования 

Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского в княжествах 
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Полоцком и Витебском (например, формально Витебское государственное 

образование в форме княжества существовало с 1101 по 1503 г., правда, после 

смерти великой княгини Ульяны Александровны (1392 г.) в форме 

наместничества). Тем не менее, полагаем, нельзя говорить, что вечевой строй 

достиг в Витебске или Полоцке той же степени развития, которая имелась в 

современных этим государственным образованиям Новгородской и Псковской 

феодальных республиках. 

В целом для этого периода корректнее говорить о вече как элементе 

феодальной демократии и форме прямой демократии (а не об органе местного 

самоуправления в современном понимании), поскольку в силу кризиса 

государственной власти и феодальной раздробленности сложно четко и 

последовательно установить границы между общегосударственными органами 

и местными органами. 
Новый этап начался в ХVI в., когда в городах и местечках Великого 

княжества Литовского, Русского и Жемойтского начинает формироваться новая 

форма самоуправления, основанная на применении немецкого «Magdeburger 

Recht». Первым городом в Беларуси, который получил право на самоуправление 

на основе магдебургского права, был Брест. Специалисты называют «золотым 

веком» свободных белорусских городов вторую половину XVI в. и первую 

половину XVII в. Интенсивность наделения Короной правами самоуправления 

белорусских городов снижается на рубеже XVII–XVIII вв. В этот период 

окончательно формируется структура управления «магдебургским поселением». 
К органам самоуправления, существующим в городах с магдебургским 

правом относятся: магистрат (главным образом рада), бургомистр, объединения 

мещан, которые существовали в виде цехов, старост, братств (для 

ремесленников), союзов подмастерьев. Источниками права, закрепляющими 

магдебургское право, являлись королевские (великокняжеские) грамоты 

(«привилеи») на магдебургское право, выдаваемыми городам, и цеховые уставы 

(первоначально цеховой устав утверждался магистратом города), а с конца 

XVI в. – специальной королевской грамотой.  

Когда Беларусь вошла в состав Российской империи местное 

самоуправление на основе магдебургского права на Беларуси постепенно было 

отменено. 

После Октябрьской революции официально было провозглашено народное 

самоуправление.  

Современный период становления самоуправления Республики Беларусь 

берет свое начало с апреля 1990 г., когда был принят Закон СССР «Об общих 

началах местного управления и местного хозяйства в СССР» и Закон 

Республики Беларусь «О местном самоуправлении и местном хозяйстве 

Республики Беларусь» 1991 г.  


