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Аннотация. В период Реформации в белорусской политико-правовой мысли 
получили развитие представления о справедливости как критерии оценки власт-
ных отношений, политических институтов, правовых норм. 

С древних времен и по настоящее время политико-правовая мысль 
произвела множество разнообразных, альтернативных концепций спра-
ведливости. Представления о справедливости и ее конкретное содер-
жание менялись на протяжении истории и различаются в конкретных  
социальных системах. Не случайно, подчеркивая особую сложность ста-
новления понятия справедливости, И. Кант замечал: «Человек естествен-
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ной простоты обретает чувство справедливости, но очень поздно или во-
обще не обретает понятия справедливости» [1].

Интерес к справедливости как к морально-политическому и право-
вому основанию государственного и общественного устройства, обеспе-
чивающего единство интересов народа, постоянно присутствовал у бело-
русских мыслителей. Современные представления о справедливости как 
о конституционно защищаемой ценности, основополагающем для всего 
права Республики Беларусь принципе основываются в определенной сте-
пени на их наследии, выработанном в предшествующие исторические 
периоды. Указанные обстоятельства обуславливают цель изучения содер-
жания представлений о справедливости в белорусской политико-право-
вой мысли в отдельные исторические периоды. 

Важную роль в формировании политико-правовой идеи справедли-
вости сыграли белорусские мыслители периода Реформации — охватив-
шего Западную Европу в XVI веке общественно-политического, идеоло-
гического движения, направленного как против существования римско-
католической церкви и ее роли в политической системе общества, так на 
духовное обновление католицизма. 

Распространение на землях Великого княжества Литовского идей 
Реформации связано с проникновением на эти земли кальвинизма с его 
республиканскими и демократическими идеями, получившими поддерж-
ку среди шляхты Великого княжества Литовского. Реформационное дви-
жение нашло отражение в экономической, политической и социальной 
жизни Великого княжества Литовского, приобрело популярность сре-
ди определенной части населения благодаря тому, что протестанты под 
лозунгами Свободы и Равенства обещали установление общественной 
Справедливости и Счастья для всех людей [2, с. 383]. Формирование 
представлений о справедливости на белорусских землях связано с реше-
нием наиболее важных политико-философских вопросов этого периода: 
природы духовной свободы, соотношения веры и разума, отношения к 
античному духовному наследию. Именно в период Реформации «выкри-
сталлизовалась идея «общественного блага» в «суверенном многонацио-
нальном государстве», ставшая идейным истоком постепенного склады-
вания основ белорусской нации, национальной консолидации на прин-
ципах веротерпимости и толерантности, национального самосознания в 
качестве самостоятельного субъекта политических отношений» [3, с. 84].

Наиболее значительным представителем политической идеоло-
гии кальвинизма являлся философ и правовед А. Волан (1530–1610).  
Свои политические и правовые взгляды он изложил в труде «О политиче-
ской или гражданской свободе» (1572). 



32

Мыслитель оценивал Великое Княжество Литовское как несправед-
ливое государство, поскольку право в нем защищало в основном инте-
ресы феодалов и шляхты. Рассматривая справедливость как моральное 
качество, которым, наряду с человеколюбием, добропорядочностью, 
набожностью и преданностью государственному делу, обязан обладать 
правитель государства, он предупреждал сеймовых послов о том, что  
«…благополучие республики зависит от избрания добропорядочного ко-
роля, ибо ничто так не вредит государственному делу, как разнузданный 
правитель» [4]. 

А. Волан считал справедливым сословное деление населения Вели-
кого княжества Литовского на шляхту, мещан и крестьян. Основываясь 
на естественном праве человека, А. Волан доказывал, что наивысшими 
ценностями для людей являются свобода и равенство. Он полагал, что 
свободным является такое государство, где «…право в равной степени 
служит всем» [5, с. 89]. Отстаивая принцип равенства всех жителей стра-
ны перед законом, мыслитель считал, что обеспечение свободы людей 
может быть достигнуто только благодаря установлению и сохранению 
разумных законов, основанных на принципе: «Нiкому не рабiць крыўды, 
кожнаму аддаць тое, што яму належыць» [6, с. 77]. Только правовое го-
сударство, по мнению А. Волана, является условием настоящей свободы. 

А. Волан считал необходимым установление справедливых обще-
ственных отношений. Он полагал, справедливым является государство, в 
котором человек счастлив, доволен жизнью и защищен законом от всяких 
посягательств. Справедливость в целом, по мысли А. Волана, заключа-
ется в том, чтобы «честно жить, никому не причинять вреда; каждому 
отдавать то, что надлежит ему по праву, за добрые дела вознаграждать, 
за плохие — наказывать» (перевод наш. — Р. К.) [7, с. 54]. При этом 
мыслитель подчеркивает, что справедливость в человеческом обществе 
может быть только при условии, что в нем существуют законы, создан-
ные на пользу всех граждан и что власть имущие направляют эти законы  
на общее («посполитое») добро [8]. 

Будучи выражением воли народа, право, по мысли А. Волана, долж-
но соответствовать трем принципам: быть справедливым, выступать га-
рантом свободы и равенства, быть разумным. Из необходимости всемер-
ной защиты свободы человека Волан выводил естественную функцию 
права, заключающуюся в подавлении низменных инстинктов людей и 
справедливом регулировании общественных отношений. В целом право, 
созданное разумом человека, должно стоять на защите всеобщей спра-
ведливости и должно соответствовать принципам — выступать гарантом 
свободы и равенства, приспосабливаться к изменениям в социальной и 
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политической жизни, быть рациональным, соответствовать принципу 
справедливости [9, с. 24]. 

Рассуждая о соответствии государственных законов принципу спра-
ведливости, А. Волан исходил из того, что законы не способны предви-
деть все возможные причины и обстоятельства дела, которые подтолкну-
ли человека к противозаконному деянию [10, с. 71]. 

А. Волан обращался к теории естественного права и использовал для 
ее характеристики христианский моральный принцип: «И так во всем, 
как хотите, чтобы с вами обходились люди, так и вы обходитесь с ними». 
Одной из причин возникновения государства он считал необходимость 
защиты натуральных прав граждан. Поэтому лица, осуществляющие 
властные полномочия, и судьи должны быть мудрыми и справедливыми. 
Представители власти и судьи должны не только исходить из буквы зако-
на, но и учитывать личные обстоятельства дела, склоняться к смягчению 
санкции закона на основе справедливости [5]. Власть, суды и войска не-
обходимы для обеспечения действия права и справедливости. 

Таким образом, взгляды А. Волана о необходимости справедливой 
власти и закона, установления справедливых и независимых судов явля-
ются частью сформулированной в контексте естественно-правовой док-
трины идеи правового государства. 

Известный белорусский ученый-реформатор С. Будный (ок. 1530–
1593), обращаясь в своих произведениях к таким политико-правовым 
проблемам, как функционирование государства и властных структур 
(«Вызнанне аб урадзе i ўрадоўцах», «Абарона ўрада» и др.), указывал на 
справедливость как на одну из главных черт монарха, наряду с богобояз-
ненностью и милосердностью.

С. Будный полагал, что носители власти должны быть богобояз-
ненными, справедливыми, правдивыми и честными, знающими законы, 
должны стремиться к благосостоянию всего общества и государства, сле-
дить за тем, чтобы «бескорыстные трутни понапрасну хлеб не ели, а люди 
бедные и сироты не страдали от нищеты и не гибли под забором от голода 
и холода» (перевод наш. — Р. К.) [11, с. 21]. Судьи должны судить спра-
ведливо, «не перекручивать законы», не должны смотреть на личности 
участников судопроизводства, не брать взяток, потому что «дар ослепля-
ет глаза мудрых и искажает слова справедливых». Итогом рассуждений 
С. Будного о власти является вывод: «Прото, годиться христьянину урад 
держати, судити, добрих боронити, злых карати, не только на маетности, 
але и на горле, только бы справедливее» [2, с. 423]. 

Выступая против несправедливых войн, С. Будный в изданном во 
время Ливонской войны (1558–1582) «Катехизисе» дал толкование спра-
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ведливых и несправедливых войн с позиций христианства: «Не каждой 
войны христианин служити можеть, бо часом война бываеть неправед-
ная. Яко коли тыран или мучитель каждый гордый не переставаючи на 
своем паньстве, чужие городы, княства или земли силою забираеть, та-
ковое войны служити христианину не годиться, бо таковая война ест раз-
бой. Опять, справедливая война ест — коли не для гордости, не для ла-
комства, але для обороны пределов своих король или князь оружие про-
тиву врагом своим береть» [2, с. 418]. Таким образом, христианин должен 
принимать участие в войнах справедливых, т. е. оборонительных, на бла-
го Отечества, но ни в коем случае не в захватнических, приравниваемых 
С. Будным к разбою, т. к. в ходе таких войн силой отбираются чужие 
города, княжества или земли.

Разделяя востребованные реформационной европейской политико-
правовой мыслью идеи Аристотеля, Л. Сапега (1557–1633) считал не-
совместимой с требованиями справедливости и человеческого разума 
тиранию — злоупотребление государственной властью, в том числе в 
корыстных целях. Он защищал концепцию правового государства, где ца-
рит не своеволие монархов, а закон, порядок и справедливость, призывал 
соотечественников усваивать и сохранять право, жить по законам: «Если 
которому народу встыд прав своих не умети, подготовю нам, которые не 
обчим яким языком, але своим властным права списаные маем»; «естест-
мо невольниками прав для того, абысьмы вольности уживати могли»  
[2, с. 383]. Отсутствие уважения к праву, беззаконие не могут выступать 
характеристиками человечного и справедливого общества. 

Представители радикально-гуманистического крыла антитринита-
риев (П. Гезка (между 1525 и 1530–1573), М. Чеховиц (1532–1613) и др.) 
полагали возможным создание общества справедливости. Они исходили 
из того, что пришествие Христа должно стать началом Божьего царства, 
утверждением всеобщего равенства, гибелью существующего социаль-
но-политического строя, ликвидацией насилия и несправедливости.

В рамках проходившей в 30-е гг. XVI в. полемики по культурно-наци-
ональным вопросам, порожденной заключением Брестской унии (1596), 
М. Смотрицкий (ок. 1577–1579 или 1572–1633) указывал, что только раз-
умной и справедливой политикой государства, сохранением равенства 
между народами и их вероисповеданиями могут быть достигнуты согла-
сие и единство многонационального государства. 

По мысли М. Смотрицкого, основу государства составляет обще-
ственный договор о распределении обязанностей и взаимоотношений 
между князьями, слугами и церковниками. В силу этого договора князья 
должны править справедливо, проявлять милость по отношению к слугам. 
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Таким образом, проникновение на белорусские земли реформаци-
онных идей способствовало осмыслению и развитию в средневековой 
политико-правовой мысли Великого княжества Литовского идеи спра-
ведливости. Общее направление развития разрабатываемых белорус-
скими мыслителями в ХVI в. представлений о справедливости в ряде 
существенных моментов находилось в русле европейской политической 
и правовой мысли. С XVI в. в Великом Княжестве Литовском справедли-
вость признана необходимым свойством права, политическая идея спра-
ведливости получила отражение в Статутах Великого княжества Литов-
ского 1528, 1566, 1588 гг.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация. Сегодня мы живем в условиях динамично изменяющегося 
мира. От своевременного получения объективной информации зависят решения 
и поступки миллионов людей. Одним из основных средств коммуникации в на-
стоящий момент являются средства массовой информации. Органы внутренних 
дел находятся в постоянном взаимодействии с ними, т. к. необходимо поддер-
живать связь с населением, своевременно информировать о происходящих собы-
тиях, разъяснять широкому кругу лиц нормы действующего законодательства.

Законом Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Респу-
блики Беларусь» от 17.07.2007 г. № 263-З установлено, что деятельность 
органов внутренних дел (далее — ОВД) является гласной, открытой для 
граждан и средств массовой информации (далее — СМИ) в той мере, в 
какой это не противоречит требованиям законодательства Республики 
Беларусь о защите государственных секретов и иной охраняемой зако-
ном тайны. ОВД в порядке и пределах, определяемых законодательством 
Республики Беларусь, обязаны информировать государственные органы, 
общественные объединения, СМИ, граждан о состоянии общественного 
порядка и мерах по его обеспечению [1, ст. 5].

В соответствии с положениями Указа Президента Республики Бела-
русь от 06.02.2009 г. № 65 «О совершенствовании работы государствен-
ных органов, иных государственных организаций со средствами массовой 
информации» государственные органы, в том числе и Министерство вну-
тренних дел Республики Беларусь, обязаны обеспечивать своевременное  
и объективное информирование общественности о событиях социаль-
но-экономической и общественно-политической жизни страны. Также в 




