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Самым значительным событием в развитии права ВКЛ в ХVI в. является 

разработка  и  принятие  Статутов  1529,  1566,  1588  г.г.,  олицетворяющие 

статутный  период  развития  белорусского  права.  При  этом  Статуты  резко 

отличались от современных им правовых актов  V - XV вв. как широтой 

охвата  урегулированных  общественных  отношений,  так  и  качеством 

юридической  техники.  Наличие  в  государстве  таких  крупных 

систематизированных актов  свидетельствует  о  высоком развитии правовой 

мысли, культуры, образования.

Статут  1529  г.  был  разработан  учеными  и  юристами-практиками  на 

путем  систематизации  ранее  действующих  источников  права  и  в 

совокупности  представлял  своеобразный  свод  законов,  основанный  на 

качественно  новых  принципах  единства  и  приоритета  писанного  права. 

Доступность  Статута  обеспечивалась  его  написанием на  старобелорусском 

языке. В итоге государственное право ВКЛ, пронизанное идеей верховенства 

закона, которая в дальнейшем будет признана основным признаком правового 

государства,  отстаивает  идею  государственного  суверенитета,  утверждает 

территориальную целостность, описывает систему, структуру и компетенцию 

органов власти и управления, закрепляет положение о назначении (избрании) 

на должности только уроженцев ВКЛ, лишает Великого князя права решать 

любые вопросы, касающиеся государства, при нахождении за его пределами.

Указаные  нормы  свидетельствуют  о  переломе  в  мировоззрении 

феодального  общества  в  ХVI в.  и  изменении  его  правосознания.  Так 

законодатель  стремиться  создать  более  благоприятные,  упорядоченные 

нормами  права  условия  существования  человека  в  обществе  в  условиях 

централизации государства, закрепляет такие прогрессивные в современном 

понимании  принципы  как  выборность,  коллегиальность,  законность, 



виновную ответственность, отделение суда от администрации, участие в суде 

присяжных и др.,  что  в результате позволяло минимизировать социальные 

конфликты, в первую очередь в рядах шляхты.

Ряд положений Статута опередил, прогрессивные положения, а именно: 

равенство всех перед законом («иж все подданные наши, так убогие, яко и 

богатые, ровно а адностайным тым писаным правом  мають сужаны быти»- 

(Статут 1529 г. Р. 1, арт. 9); ответственность только по закону (Статут 1529 г. 

Р.  5,  арт.  1);  виновная  ответственность  (Статут  1529  г.   Р.  1,  арт.  7); 

соразмерность  наказания  тяжести  совершенного  правонарушения  (Статут 

1529  г.  Р.  1,  арт.  1)  и  др.  Так,  классификация  преступлений  и  детальная 

проработка  состава  преступления  (совершение  преступление  единолично 

либо  группой  лиц;  учет  вины,  мотивов,  целей;  выделение  деяния, 

последствий,  причинной  связи  между  ними  и  т.д.)  свидетельствует  о 

продуманной  и  сравнительно  гуманной  для  своего  времени  карательной 

системе. 

Важным  показателем  культуры  является  отражение  в  Статутах 

христианских  ценностей.  Так  Великий  князь  в  Статуте  1529  г.  выражает 

«обстоятельно  продуманное  доброе  проявление  одарить  христианскими 

законами всех своих подданных», что приводит к реализации идеи единства 

права для всех подданных, которые «должны быть судимы по одному праву». 

Проблема  отражения  в  тексте  Статута  христианских  ценностей  весьма 

сложна, так как данные ценности включают в себя стремление к единству в 

Боге  и  указание  на  различие  людей  в  талантах,  коллективизм  и 

идивидуализм, универсализм и индивидуальность, достоинство и духовную 

свободу человека и т.д.  При этом в каждой исторической эпохе христианские 

ценности могли делать диаметрально противоположные акценты, зависящие, 

в том числе, от конфессиональных особенностей. 

Отметим,  что  ряд  богословов  и  мыслителей  XIX века  признают  за 

славянами такую отличительную черту как  соборность, а именно духовное 

родство  людей,  чувство  единения,  общее  ощущение  Духа  Святого. 



Важнейшей  чертой  христианства  является  духовная  свобода  личности  и 

способность  свободного  предстояния  и  общения  с  Богом.  На  наш  взгляд, 

Статуты закрепили христианские идеи о свободе личности, равенстве всех 

людей  перед  Богом  и  законом,  обязанности  заботы  о  ближнем,  что 

свидетельствует о стремлении соблюдать две главные христианские заповеди: 

любовь к Богу и любовь к ближнему. 

Христианские  ценности  направляют  активность  личности  на 

созидательный труд  на  благо  своих  соотечественников  и  Родины,  то  есть, 

связывая  права  как  потенцию  во  внешнем   развитии  личности  с  его 

обязанностями, ориентируют человека на соблюдение вечных нравственных 

общезначимых норм.  Такие нормы задают направление возвышению души 

человека,  призывают  его  ограничивать  себя  ради  блага  и  пользы  самой 

личности или всего общества. Указанное находит свое отражение в Статуте, 

ибо   нарушение  нравственных  норм  влечет  наиболее  строгое  наказание, 

причем независимо от социального статуса виновного. Христианская забота 

об  уязвимых  социальных  группах  и  лицах  отражается  в  обязанностях 

опекунов  по  воспитанию  подопечных  в  соотвествии  с  христианскими 

ценностями.  Христианская  идея  о  начальнике  как  «Божием  слуге» 

отражается  в  нормах,  посвященных  воинской  службе  и  обязанностям 

депутатов по работе на благо общества и государства.

В  ряде  случаев  Статут  преодолевает  сословность  общества,  защищая 

личные (Р. 8, арт. 15 оскорбление крестьянина влечет штраф, равный штрафу 

за  ранение  крестьянина;  избиение  крестьянина  влечет  отвественность 

независимо от социального положения виновного; удвоение отвественности 

за  избиение  женщины)  и  экономические  (Р.  2,  арт.  14  запрещает 

военнослужащим разбирать  дома,  жечь  заборы,  травить  урожай,  мещанам 

запрещается грабить за долги крестьян на рынке) интересы уязвимых слоев.

Вышеизложенное  позволяет  утверждать  о  целенаправленном  влиянии 

христианской догматики на текст Статута, что изменило сущность правовой 



культуры населения, в том числе путем осмысления и использования новых 

принципов права


