
ся няудалым i быу адвергнуты у пазнейшы час. Тым не менш 
крымшальнае права гэтага перыяду мела i некаторыя станоучыя 
дасягненнi: узбагащла крымiнальна-прававы i заканадаучы досвед 
i садзейнiчала стварэнню прававых iнстытутау, я т я паспяхова 
дзейшчаюць i у наш час. 
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На различных этапах белорусской государственности суд путем 
осуществления правосудия выполнял правоохранительную функ-
цию государства. В первые годы советской власти воздействие рос-
сийского законодательства на белорусскую правоприменительную 
практику было особенно существенным. Многие нормативные пра-
вовые акты РСФСР распространяли свое действие на территорию 
Беларуси. В первой белорусской Конституции, принятой в феврале 
1919 г. I Всебелорусским съездом Советов, закреплялось равно-
правие граждан независимо от их расовой и национальной принад-
лежности (ст. 15). В последующем в Декларации о провозглашении 
независимой Советской Социалистической Республики Белоруссии 
(ССРБ) от 31 июля 1920 г., обнародованной после освобождения 
территории от польской оккупации, установилось равноправие бе-
лорусского, русского, польского и еврейского языков, что было за-
креплено в ст. 21 Конституции БССР 1927 г. 

15 июля 1924 г. ЦИК БССР принял постановление «О практи-
ческих мероприятиях по проведению национальной политики», в 
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котором подтвердил равноправие всех языков, но белорусский язык, 
как язык титульной нации, избирался преимущественным для сно-
шений между государственными, общественными и профсоюзными 
учреждениями и организациями. Для этого намечался комплекс 
мероприятий по более широкому использованию белорусского язы-
ка, развитию национальной культуры, выдвижению кадров из бе-
лорусов. Такой политический курс государства получил название 
«белорусизация». 

В республике наряду с белорусами проживали также евреи, рус-
ские, поляки, латыши и др. Всем им гарантировалось право поль-
зоваться родным языком. Более того, в местностях их компактного 
проживания обеспечивалась работа аппаратов советских учрежде-
ний на родном языке национальных меньшинств. В целях реали-
зации положений, изложенных в постановлении ЦИК БССР от 
15 июля 1924 г. , были образованы национальные суды, а точнее 
национальные камеры народного суда - специальные судебные со-
ставы при народных судах для рассмотрения дел, сторонами кото-
рых являлись представители национальных меньшинств. Всего в 
БССР было образовано десять национальных камер народного суда: 
шесть еврейских (Минская, Витебская, Могилевская, Гомельская, 
Бобруйская, Мозырская), три польских (Минская, Могилевская, 
Бобруйская) и одна латышская (Витебская). 

Национальные камеры народного суда принимали дела к свое-
му производству при наличии взаимного согласия сторон, которые 
могли иметь место в отношении уголовных дел частного обвинения, 
если в дело не вступил прокурор, и по гражданским делам между 
физическими лицами. Циркуляром НКЮ БССР от 18 декабря 
1925 г. «О порядке рассмотрения трудовых дел, находящихся в 
производстве трудовых сессий или районных народных судов» пред-
писывалось во всех случаях удовлетворять ходатайства о передаче 
дела в национальную камеру народного суда. 

Определение суда о рассмотрении дела в национальной камере 
народного суда выносилось в распорядительном или судебном за-
седании и могло быть обжаловано в обычном порядке. 

По статистическим данным НКЮ БССР за 1926 г. , еврейские 
национальные камеры народного суда рассмотрели 1902 уголовных 
и 4762 гражданских дела, польские соответственно - 136 и 191 дело, 
латышская - 17 и 42 дела. Среди рассмотренных дел 33 % состав-
ляли квартирные споры, дела об оскорблении и нанесении побоев -
22 %, алиментные дела - 10 %, иски о зарплате - 4 %, о кражах и 
торговле самогоном - 1,5 %, о преступлениях против порядка и 

168 



власти - 8 %. (См.: Практическое разрешение национального во-
проса в Белорусской Советской Социалистической Республике. 
Минск, 1928. Ч. 2. С. 20.) 

Национальные камеры народного суда действовали почти десять 
лет и постановлением ЦИК БССР от 31 марта 1934 г. были упразднены. 

Функционирование, а в последующем ликвидация националь-
ных камер народного суда - закономерное явление, обусловленное 
историческими условиями. Их упразднение связано прежде всего 
с миграцией населения, возросшим уровнем образования населения, 
реконструкцией народного хозяйства, в целом с изменением по-
литического курса государства. 

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПО СТАТУТУ 1588 г. 

Н. В. Ефремова 
Национальный университет 

«Одесская юридическая академия» 

История института представительства на украинских землях 
феодального периода до сих пор остается малоисследованным во-
просом, комплексные монографические исследования по данной 
теме отсутствуют. Фрагментарные же исследования таких ученых, 
как Д. Милер, Я. Падох, Р. Лащенко, И. Юхо, Ю. Бардах, Б. Лес-
надорский, О. Рагожин, И. Бойко, и некоторых других лишь ча-
стично освещают процесс становления и особенности развития ин-
ститута представительства в Великом Княжестве Литовском, Речи 
Посполитой и на территории Украины-Гетманщины. 

В основном это связано с недостатком архивных материалов, что 
отмечал еще в 1929 г. выдающийся ученый М. Василенко в работе 
«Материалы к истории украинского права» (1929) [1, с. 5]. 

Среди основных источников права, которыми пользовались в 
судах на украинских землях Речи Посполитой, был Статут Велико-
го Княжества Литовского 1588 г. Его четвертый раздел «О судах и 
о судьях» содержал основные требования относительно судебной 
процедуры. Однако судебный процесс во многом продолжал опи-
раться на нормы обычного права. 

Согласно извечным традициям судопроизводства на украинских 
землях в судебном процессе принимали участие обе стороны - истец 
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