
МАГДЕБУ́РГСКОЕ ПРАВ́О В БЕЛАРУ́СИ, совокупность правовых норм, 
которые регламентировали статус городов Беларуси  по типу г. Магдебурга. Вводились на 
основе специальных нормативных актов – городских грамот, которые начали выдаваться 
великими князьями ВКЛ с конца 14 ст. Города изымались из непосредственной власти 
местной администрации (воевод, старост), получали право на образование собственных 
органов городского управления – магистратов во главе с войтами и собственных судов 
(войтовско-лавничьих, бурмистерских и др.). Верховная власть стремилась к тому, чтобы 
полученные с населения различные сборы не оседали в руках местных должностных лиц 
(воевод, старост, наместников, державцев), а поэтому старалась ограничить власть этих 
лиц по отношению к жителям городов.  В грамотах содержались указания на 
освобождение горожан от власти и суда воевод,  старост и других должностных лиц 
общего управления и о передаче властных полномочий в руки городского войта, 
лентвойта, бурмистров, радцев и лавников (заседателей). Однако установление войтовско-
бурмистерской власти в городе не вело к установлению подлинного самоуправления, а 
только изменяло форму городского управления. 

Грамоты жителям белорусских городов на Магдебургское право юридически 
оформили некоторые права мещан и позволили им выделиться в особое сословие. Такие 
грамоты получили города: Вильня в 1387, Брест в 1390, Гродно в 1391, Слуцк в 1441, 
Полоцк в 1498, Минск в 1499, Новогрудок в 1511, Слоним в 1531, Могилёв в 1577 и др. В 
грамотах указывалось, что выдаются они для сохранения в памяти людской прав и льгот, 
которые направлены на улучшение положения горожан и создание условий для 
процветания города, а также для увеличения доходов государственной казны. Так, в 
грамоте на Магдебургское право, выданной Витебску в 1597, указывалось, что она 
выдаётся с таким расчётом, чтобы жители лучше могли заботиться об укреплении города. 
В феодальный период подавляющее большинство населения городов Беларуси не 
принимало непосредственного участия в создании органов управления в городах и не 
оказывало прямого воздействия на их деятельность. Тем более, что постепенно перестали 
созываться прежние общие собрания жителей городов (вечевые собрания), на которых все 
дела решало само городское население. М. п. в Беларуси основывалось на древнем 
местном городском праве, имело существенные отличия от немецкого права, 
содействовало социально-экономическому и политическому развитию городов. Было 
отменено после присоединения Беларуси к России в конце 18 в. 
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