
 

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ (по Статуту 1529 – «Великое князьство 

Литовское, Руское, Жомойтское»), феодальное Белорусско-Литовское государство в 

Восточной Европе, которое занимало в основном территорию Беларуси и Литвы (13–

18 ст.). Жемойтия вошла в его состав с 1350-х гг., часть «украинных» земель (Киевская, 

Черниговская земли и Волынь) – примерно с 60-х гг. 14 в. (в 1569 г. украинские земли в 

основном отошли к Польше). В 14 – начале 16 в. в состав ВКЛ входила часть 

великороссийских земель. Государство имело полиэтничный состав населения, политико-

экономическим центром его были белорусские земли. Первой столицей государства 

являлся г. Новогрудок (Новогородок, Новоградок), в 1323 столица была перенесена в 

Вильню. Вопреки Люблинской унии 1569 г., в результате которой было образовано 

конфедеративное государство – Речь Посполитая, ВКЛ сохранило суверенитет, что и 

закрепил Статут ВКЛ 1588. 

Древние государства Восточной Европы, в т. ч. и белорусские княжества, 

находились в постоянном взаимодействии. Процесс их объединения в более крупные 

государства был длительным. В 13 в. инициативу объединения у Полоцкого государства 

перехватило Новогрудское княжество. Ускорителем процесса объединения стала внешняя 

агрессия со стороны католических орденов крестоносцев и меченосцев с северо-запада, а 

также со стороны татар – с юго-востока. Новогрудское княжество во главе с князем 

Миндовгом (1219–1263) стало политическим центром, вокруг которого объединились 

Лидское, Гольшанское, Кревское, Ошмянское, Слонимское и другие княжества. После 

присоединения к нему Минского, Пинского, Берестейского, Туровского княжеств новое 

государство стало именоваться Великим княжеством Литовским. Существенный вклад в 

образование ВКЛ внёс бывший Полоцкий князь Витень (1295–1316) – родоначальник 

династии великих князей, которые управляли государством до 1572. Во время его 

княжения Полоцкая земля вошла в состав ВКЛ. Включение земель в состав ВКЛ в 

основном имело добровольный характер. Значительно расширилось государство при 

князе Гедимине (1316–1341). В 1320 в его состав вошло Витебское княжество, в 1320–

1330-е гг. – Берестейское, Менское и Турово-Пинские земли. При князе Ольгерде (1345–

1377) в середине 14 ст. вошло Белорусское Поднепровье, в 1355 – Брянское княжесство. В 

1360–1370-е гг. в ВКЛ вошли Киевская, Мозырьская и Брагинская волости, Чернигово-

Северская, Подольская и Волынская земли, а затем Смоленское княжество и другие 

земли. В период расцвета ВКЛ его территория составляла свыше 900 тыс. кв. км. 

ВКЛ было создано на территориальной, этнографической и культурной белорусской 

основе. В 14–15 вв. его границы проходили: на севере с Ливонией, Псковской и 

Новгородской землями, на востоке с Московским и Рязанским княжествами, на юго-

востоке с Золотой Ордой, на юге с Крымским ханством и доходили до Черного моря, на 

юго-западе с Молдавским государством, на западе с Польшей и на северо-западе с 

Орденом крестоносцев и выходили к Балтийскому морю. Вначале административно-

территориальное деление государства характеризовалось сохранением старых границ, 

существовавших между отдельными княжествами. При великом князе Гедимине это 

деление государства не претерпело существенных изменений. Однако в целом 

государственному устройству ВКЛ было свойственно деление территории на 2 части – 

центральную (главную), именующуюся Литвой, в состав которой входили в основном 

белорусские земли, а также примыкающую («прыслухоўваючую»), в которую входили 

как белорусские, так и украинские, и литовские земли. После вступления на 

великокняжеский престол Ольгерда (1345–1377) центральная часть государства была 

разделена на 2 части, 2 военно-административных округа, получивших затем название 

воеводств Виленского и Трокского. Такое деление было вызвано необходимостью 

постоянно отражать нападение на западе крестоносцев и на востоке татар. На отражение 

крестоносцев были направлены, в первую очередь, силы Трокского, а против татар – 

Виленского воеводства. В состав центральной части (политического ядра) входили земли: 



Ошмянская, Браславская, Берестейская, Виленская, Вилькомирская, Волковысская, 

Гродненская, Клецкая, Кобринская, Копыльская, Лидская, Минская, Мстиславльская, 

Несвижская, Новогрудская, Пинская, Речицкая, Слонимская, Слуцкая, Трокская, 

Туровская и Упитская. 

К землям «прыслухоўваючым» относились: Смоленская, Витебская, Полоцкая, 

Подляшье (с городами Дрогичином на Буге, Бельском и Мельником), Волынь, Подолье, 

Киевщина, Чернигово-Северская земля и Жемойтия (территория этнографической 

Литвы). Кроме того, в 15 в. к землям примыкающим относились русские княжества, 

расположенные в верховьях рек Оки и Дона, – Новосильское, Воротынское, Одоевское, 

Мценское и др. 

Доминирующее положение в государстве занимали центральные земли, в которых 

была сосредоточена основная масса великокняжеских и государственных имений, а также 

имений крупных феодалов (Олельковичей, Друцких, Глебовичей, Радзивиллов, Сапег, 

Хадкевичей, Гольшанских, Кишок и др.), в руках которых находились все важнейшие 

государственные должности. Эта территория была сравнительно густо заселена, отсюда 

набиралась основная часть армии, с населения этих земель собирались основные доходы 

в государственную казну. В связи с тем, что основную часть политического ядра 

государства составляли белорусские земли, белорусский язык того времени был признан 

государственным. 

Вначале отношения между центром и примыкающими землями строились на 

личной зависимости князей отдельных земель от Великого князя, т. е. на основе 

сузеренитета-вассалитета. «Прыслухоўваючые» земли сохраняли определённую 

обособленность и выступали как автономные субъекты государственно-правовых 

отношений. В этих землях длительное время сохранялись местные древние органы 

государственного управления, с той только разницей, что позже они стали возглавляться 

не собственными князьями, а великокняжескими наместниками. Вместе с тем эти земли 

(«области») не были полностью самостоятельными, их население находилось под властью 

центральных органов государственного управления и обязано было нести определенные 

общегосударственные повинности. Отношения этих земель «областей» с центральной 

властью регламентировались специальными правовыми актами – областными грамотами. 

В 15–16 вв. усиливается централизационная политика великих князей, бывшие княжества 

преобразуются в воеводства или поветы, управляемые наместниками великого князя – 

воеводами и старостами, формируется аппарат местной администрации. 

В 16 в. наряду с другими государственными реформами (законодательной, 

земельной, судебной и др.) осуществляется административно-территориальная реформа 

1564–1566, в результате которой вся территория государства была поделена на 13 

воеводств и 30 поветов, почти 9 из которых были белорусскими. 

ВКЛ являлось феодальной монархией, во главе которой стоял государь, 

именовавшийся «великим князем», «королем», «господарем». Первым титул короля стал 

носить Миндовг после коронации, которая состоялась в столице государства – 

Новогрудке в 1253. Титул «короля литовцев и многих русских» носил и Гедимин, 

правивший с 1316 по 1341. В руках государя были сосредоточены достаточно широкие 

полномочия: руководство внутренней и внешней политикой государства, вооружёнными 

силами, осуществление хозяйственной, административно-распорядительной и судебной 

деятельности, законодательная деятельность (принятие грамот и иных правовых актов) и 

др. Однако при осуществлении своей власти Великий князь должен был опираться на 

содействие должностных лиц центрального и местного управления, а также иных 

крупных феодалов, которые были его ближайшими советниками и составляли его раду. 

Рада в 13–14 вв. была в основном совещательным органом при государе, однако в 

последующий период она стала играть решающую роль в государственных делах. Так, по 

решению радных панов Витень был избран Великим князем ВКЛ. С их же согласия после 

смерти князя Ольгерда на великокняжеский престол вступил Ягайло. Великие князья по 



всем важнейшим государственным делам совещались с крупными феодалами. Законом 

1492 рада объявляется высшим органом власти, без согласия которого Великий князь не 

может принимать решения и законы. Таким образом, с одной стороны, государь 

признавался хозяином всего государства, а с другой, как должностное лицо, он обязан 

был выполнять решения рады, а позже и сойма (сейма). 

Соймы берут начало от древних вечевых собраний, однако представительными 

органами шляхты они становятся в процессе формирования сословного деления 

общества. В 16 в. сойм ВКЛ является уже не просто расширенным заседанием рады, а 

высшим законодательным органом государства, на который приглашаются католические 

епископы, князья местных княжеств, должностные лица центральных и местных органов 

государственного управления, а также по 2 шляхтича, избранных на поветовых сеймиках. 

Местные органы власти обладали достаточно широкими полномочиями в решении 

всех местных дел. Воеводы, заменив ранее существовавших вассальных князей, 

продолжали управлять на местах при помощи должностных лиц и старых органов 

государственного аппарата, при участии местных соймиков и местных рад, куда входили 

наиболее влиятельные феодалы воеводства. Назначались воеводы Великим князем и 

радой пожизненно из числа крупных феодалов, уроженцев ВКЛ. При назначении воеводы 

в Полоцкое, Витебское и ряд других воеводств Великому князю и раде необходимо было 

заручиться согласием местных феодалов. 

В должности воеводы сочетались 2 функции – он выступал как наместник Великого 

князя и как руководитель органов местного управления. Основные обязанности воеводы 

заключались в поддержании феодального правопорядка на территории воеводства, 

осуществлении общего руководства эксплуатацией всех источников государственных и 

великокняжеских доходов, организации вооружённых сил воеводства, отправлении 

правосудия. Помощниками воеводы были: каштелян, командовавший военными силами 

главного замка воеводства и ополчением военнообязанных лиц, приписанных к данному 

замку (он же был товарищем воеводы по представлению интересов воеводства в раде и на 

сойме); ключник, ведавший сбором даней; конюший, осуществлявший надзор за 

выращиванием лошадей для армии и заведовавший государственной конюшней в 

воеводстве; городничий – комендант замка, в обязанности которого входила главная 

забота о ремонте и содержании замка (в отсутствие каштеляна он возглавлял гарнизон 

замка); лесничий и ловчий, ведавшие лесными промыслами и охотой; а также подвоевода 

(наместник воеводы), который был его заместителем по административно-судебным 

делам (при отсутствии воеводы председательствовал в суде), руководил работой 

воеводской канцелярии, свидетельствовал различного рода документы. 

Главой администрации в повете был староста, который также назначался государем 

и радой из числа крупных феодалов. Властные полномочия старосты на территории 

повета были примерно такими же, как и воеводы, однако зависели и от других 

обстоятельств (специфики совмещаемых должностей, родовитости, семейных связей и 

др.). Староста обязан был следить за поддержанием порядка на подведомственной 

территории, осуществлял надзор за хозяйственным состоянием государственных имений 

и поступлением государственных доходов, заботился о содержании в боевой готовности 

замков, собирал военное ополчение в случае военной опасности, рассматривал уголовные 

и гражданские дела, следил за исполнением судебных решений и т. д. В повете 

сохранялись также старинные должности ключника, конюшего, городничего, лесничего, 

тиуна, хоружего – поветового знаменосца, который ведал учётом и собирал всех 

военнообязанных людей данного повета в случае военной опасности. Помощником 

старосты по военным делам был поветовый маршалок, командовавший поветовым 

ополчением шляхты. Он же, как правило, председательствовал на заседаниях поветового 

соймика. Административно-судебные функции в повете исполнял заместитель старосты – 

подстароста. Сословно-представительными органами в повете и воеводстве были 

поветовый и воеводский соймики – общие собрания поветовой шляхты, на которых 



обсуждались как местные, так и общегосударственные дела, избирались депутаты на 

вальный (всеобщий) сойм и др. При помощи соймиков поветовая шляхта отстаивала свои 

местные интересы перед центральными органами. 

Низшим звеном в системе органов местного государственного управления были 

управляющие государственными и великокняжескими имениями (дворами и замками) – 

державцы, которые пользовались и правом суда над всеми простыми людьми, 

проживавшими в данной волости. Державцы, также как воеводы и старосты, несли 

ответственность за свою деятельность непосредственно перед центральной властью 

(Статут 1566, р. 4, а. 45). 

Для осуществления надзора над крестьянами старосты и державцы назначали 

сельских войтов, сотников, сорочников, десятников, которые следили за поддержанием 

порядка в сёлах и выполнением крестьянами феодальных повинностей. После проведения 

земельной реформы в 16 в. в ряде местностей сотники и сорочники были заменены 

сельскими войтами. В тех местностях, где проживали государственные крестьяне и не 

было замков или государственных имений – дворов, действовали органы крестьянского 

самоуправления – крестьянские сходы и избираемые ими старцы. На крестьянских сходах 

раскладывалась дань, разбирались спорные дела между крестьянами. Старцы наблюдали 

за выполнением общественных работ по строительству и ремонту замков, мостов и дорог, 

собирали и отвозили дань в определённое властями место, участвовали в осуществлении 

правосудия на копе, т. е. в копном суде. 

В городах ВКЛ управление строилось по-разному. В великокняжеских городах от 

имени князя управляли его должностные лица. В городах «прыслухоўваючых» земель 

длительное время сохранялось прежнее правление под руководством местных князей. 

Постепенно складывался статус и частновладельческих городов, в которых все дела 

находились под контролем конкретного владельца – феодала. С конца 14 в. города (в 

первую очередь белорусские – Вильна, Брест и Гродно) стали получать определённое 

самоуправление – Магдебурское право. В этих городах вводилась особая форма 

городского управления, сходная в некоторых чертах с управлением в городах Германии  и 

Польши, имевших Магдебургское право. В соответствии с городскими грамотами 

горожане освобождалась из-под административной и судебной власти местной 

администрации – воевод, старост и их наместников и в городе создавались собственные 

органы управления, во главе которых стояли войт и городская рада. Вначале глава 

города – войт назначался центральной администрацией и, как правило, из числа феодалов. 

Затем он подбирал себе заместителя (лент-войта), бурмистров, членов рады и лавников 

(заседателей), с которыми совместно осуществлял административные и судебные 

функции. Городской войт ведал вопросами общего управления городом, следил за 

поддержанием порядка в городе, сбором средств в государственную казну и на 

общегородские нужды, осуществлял правосудие по наиболее тяжким уголовным 

преступлениям. Бурмистры занимались решением текущих дел по городскому 

управлению: ведали вопросами торговли, ремесла, городского благоустройства, 

заботились о надлежащем содержании городских оборонных сооружений, несении 

сторожевой службы населением и выполнении иных повинностей, осуществляли 

правосудие по мелким делам. Позднее в ряде городов население избирало радцев и 

лавников, иногда и войта, выкупив эту должность у государства. Члены городской рады 

совместно с войтом или бурмистрами участвовали в осуществлении правосудия. 

В целом все государственные органы феодального государства, в т. ч. и судебные, 

были призваны охранять существующий правопорядок и обеспечивать интересы 

государства и феодалов. Высшим судьёй государства считался Великий князь (государь). 

Наряду с ним судебные функции осуществляли должностные лица центрального и 

местного управления, а также феодалы и церковь по отношению к зависимым от них 

лицам. В великокняжеском суде правосудие осуществлялось от имени и при участии 

Великого князя. На судебных заседаниях присутствовали паны-рада, количество которых 



зависело от важности и сложности рассматриваемого дела. В случае отсутствия Великого 

князя паны-рада могли судить самостоятельно. 

С возникновением сойма ВКЛ часть судебных полномочий перешла к нему. В 

качестве центрального суда действовали также маршалковский суд, комиссарский и др. В 

16 в. в ВКЛ проходит судебная реформа, в процессе которой судебная система 

упорядочивается, появляются новые суды, отделённые от администрации (земский, 

подкоморский, Главный суд (Главный Литовский Трибунал). С введением в 1581. 

Главного суда, в компетенцию которого входило рассмотрение апелляционных жалоб на 

решения местных судов: гродского (замкового), земского, подкоморского и др., судебная 

власть Великого князя была значительно ограничена. Вместе с тем суд над простыми 

людьми, как правило, осуществляли их хозяева – феодалы и должностные лица местной 

администрации: старосты, наместники, державцы, в городах – войты. 

Правовая система ВКЛ сформировалась на основе обычного права древних 

княжеств. Постепенно складывается система писаного законодательства, принимаются  

различные правовые акты, которые в зависимости от содержания, формы и порядка 

принятия называются: ухвала, устава, грамота, привилей, лист, статут, конституция, 

универсал, артикулы и др. Как правило, акты, принимаемые на сойме, именовались 

ухвалами, уставами, постановлениями, а в 17–18 вв. – конституциями; законы по 

хозяйственным делам – уставами, по военным делам и о налогах на военные нужды – 

универсалами, о военно-уголовном праве – артикулами. Грамотой, привилеем, листом 

назывались отдельные законодательные акты, которыми закреплялись права 

господствующего класса, сословия, определённых социальных либо этническо-

религиозных групп, а также права населения отдельных частей государства, городов, 

волостей или даже отдельных лиц и феодальных семейств. В целом развитие 

законодательства ВКЛ можно разделить на 2 периода – привилейный, когда принимаются 

общеземские, областные, волостные, городские привилеи (грамоты), а также Судебник 

1468, и статутовый, когда в государстве осуществляется общая кодификация 

законодательства и последовательно вводятся в действие Статуты 1529, 1566, 1588. В 

работе по подготовке проекта последнего Статута участвовали не только паны-рада, но и, 

вероятно, специальная комиссия, в состав которой входили наиболее образованные 

юристы, а также поветовые соймики. В нормах Статута получило законодательное 

закрепление сохранение ВКЛ как самостоятельного государства вопреки Люблинской 

унии. Статут был действующим законом почти до середины 19 в. 

Т.И. Довнар 

 


