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Важное место в правовой культуре любого общества занимают традиции 

применительно к становлению и развитию государственно-правовых институ-
тов. В преамбуле Конституции Республики Беларусь указывается на «многове-
ковую историю развития белорусской государственности, культурные и духов-
ные традиции», а в пункте 3 статьи 54 говорится, что «сохранение историче-
ской памяти о героическом прошлом белорусского народа, патриотизм являют-
ся долгом каждого гражданина Республики Беларусь» [1]. 

Когда речь идет о героическом прошлом белорусского народа, как пред-
ставляется, следует обратить внимание на два момента:  

Во-первых, в понятии «героическое прошлое» нельзя акцентировать вни-
мание только на военных событиях. Каждый этап в становлении и развитии бе-
лорусской государственности включает определенные события, которыми мы 
как наследники можем и должны гордиться. 

Во-вторых, важное место должно быть отведено патриотическим идеа-
лам. Понятие «патриотизм» еще Н. М. Карамзин определил как «любовь 
ко благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех отношениях» 
[2, с. 196–197]. За свою многовековую историю Беларусь накопила огромный 
как теоретический, так и практический опыт в правотворческой и правоприме-
нительной деятельности, в основе которого лежит патриотизм как идея  
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объединения белорусских земель для создания самостоятельного и независимо-
го государства.  

Реалии сегодняшнего дня таковы, что со стороны определенных госу-
дарств проводится политика фальсификации исторических событий, имевших 
место на белорусских землях. Поэтому в современных условиях сохранение ис-
торического наследия относится к национальным интересам государства, а за-
щита исторической памяти — к стратегическим национальным приоритетам 
Республики Беларусь. Одним из направлений реализации поставленных задач 
является не просто защита исторической правды, но и сохранение исторической 
памяти и преемственности в развитии белорусского государства и права.  

Интересным и познавательным для исследования исторических правовых 
традиций является период, когда белорусские земли входили в состав Великого 
княжества Литовского (далее — ВКЛ). По мнению С. Ф. Сокола, «правовая 
культура и правотворчество в государстве изначально базировались на обыч-
ном праве, но усложнение общественной, экономической жизни привело к бо-
лее высокому качественному уровню правотворчества — изменениям в источ-
никах права» [3, с. 170]. Обратим внимание лишь на некоторые источники бе-
лорусского феодального права, отдельные положения которых в той или иной 
интерпретации продолжают «жить» в действующем законодательстве Респуб-
лики Беларусь. 

Статут ВКЛ 1588 г. (далее — Статут) стал важнейшим юридическим до-
кументом периода ВКЛ, который закреплял суверенитет государства, обще-
ственный и государственный строй, основные принципы функционирования 
судебной системы. Именно здесь уже можно проследить отраслевой подход 
к систематизации норм права, что оказало положительное влияние на правовую 
культуру феодального общества. Л. Сапега в «Обращении подканцлера ВКЛ 
к сословиям Великого княжества Литовского по случаю принятия Статута ВКЛ 
1588 г.» писал, что «… народу стыдно прав своих не знать, то тем более стыдно 
нам, имеющим право писанное не на каком-то чужом языке, но на своем соб-
ственном, и могущим в любую минуту узнать все необходимое для отпора вся-
кой кривды» [4, с. 4].  

В статье 1 раздела 1 Статута провозглашался принцип единства права 
для всего населения княжества: «…ўсіх княжат, паноў-рад духоўных і 
свецкіх… і ўсіх падданых нашых, пачынаючы ад вышэйшага стану і звання 
да ніжэйшага, гэтымі правамі і артыкуламі… будзем судзіць і дзейнічаць». 
В продолжение расшифровки принципа равенства всех перед законом, указы-
вается, что «чужаземцы і загранічнікі, людзі, якія прыехалі і нейкім чынам 
прыбылі, тым жа правам павінны быць судзімыя» [4]. Статья 22 Конституции 
Республики Беларусь закрепляет данный принцип в следующей формулировке: 
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«Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную 
защиту прав и законных интересов» [1]. 

Новаторской для того времени является и следующая статья Статута: 
«Аб грошах на харчаванне дэпутатам земскім, выпраўляючы іх на сойм»: 
«Трэба даваць ім на харчаванне так многа, як устаноўлена. Аднак жа калі б не-
калі з Божага дапушчэння была дарагоўля зерня і іншага харчу, тады і больш 
павінна быць дэпутатам на харчаванне выдадзена з улікам часу і дальнасці да-
рог» (статья 7 раздела 3) [4]. Современный вариант — расходы при служебных 
командировках. 

В статье 22 раздела 5 Статута закреплено положение: «Каб ніхто не 
асмельваўся кроўных у шлюб браць, пакуль не мінулі тры пакаленні, пасля сябе 
ідучыя», «а такое мальженъство… маеть быти розлучоно» [4]. Семейное зако-
нодательство Республики Беларусь в качестве одного из препятствий к вступ-
лению в брак указывает близкую степень родства (родственники по прямой 
восходящей и нисходящей линии, полнородные и неполнородные братья и 
сестры). Это является основанием для признания заключенного брака недей-
ствительным. 

Отдельные нормы уголовного права не утратили актуальности и в наше 
время. Несколько положений применительно к борьбе с незаконным изготовле-
нием спиртных напитков: 

− «…таемныя корчмы прыносяць вялікую шкоду не толькі гарадам 
нашым, але не меншую шкоду і падрыў дзяржавы…»; 

− «…каб піва для шынка не варылі і не прадавалі, таксама гарэлку і мёд 
у шынках не прадаваць, а толькі ў карчмах пры гасцінцах і вялікіх дарогах, 
у якіх для падарожных людзей есць ежа, так і напоі»; 

− «…а калі ў каго знайшлі ўсё начыненне для выраблення піва, мёду і 
гарэлкі — катлы, бочкі — павінны забраць у замак ці наш двор» (статья 33 раз-
дела 14) [4]. 

Судьи местных судов (земских) при вступлении в должность давали при-
сягу, в тексте которой говорилось: «…буду судзіць не за хабар і дары, ані 
спадзеючыся на дары ці якое ўзнагароджанне потым…».  

Значительный след в истории белорусского феодального права оставило 
такое явление, как магдебургское право. Иногда с большой долей условности 
используется термин «право на самоуправление». С конца XIV ст. города ВКЛ 
стали получать привилеи на магдебургское право, а ликвидировано оно было 
только в 1795 г., когда белорусские земли были присоединены к Российской 
империи в результате трех разделов Речи Посполитой.  

Общая идея наделения города магдебургским правом включала следую-
щие положения: 
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− Создание органов городского управления и суда (магистрат). Следует 
отметить, что войта (главу магистрата) назначал на должность пожизненно ве-
ликий князь, а должностные лица (бурмистры, радцы), как правило, избирались 
жителями города. 

− Предоставление торговых льгот горожанам. Например, в Гродно три 
раза в год разрешалось проводить ярмарки; иметь «меры для жидких продук-
тов» и «снаряды для стрижки сукна» [5, с. 59]. В 1541 г. по привилею Сигиз-
мунда І гродненские мещане получили право на продажу спиртных напитков; 
с 1576 г. горожане могли открывать склады соли для продажи ее в «прочие ме-
ста» [5, с. 83, 90]. 

− Развитие ремесленной деятельности. Создавались «цеховые брат-
ства», которые имели монополию на осуществление конкретного вида деятель-
ности (кузнецы, портные и т. д.).  

В современных условиях неотъемлемым элементом демократического 
государства является институт местного управления и самоуправления. Ключе-
вые моменты: депутаты местных Советов депутатов избираются населением 
соответствующей административно-территориальной единицы; в компетенцию 
входят вопросы местного значения. К тому же в Беларуси созданы правовые 
основы для осуществления ремесленной деятельности. 

Таким образом, ситуация, которая сегодня сложилась в национально-
государственном строительстве Республики Беларусь, может быть всесторонне 
осмыслена только в контексте преемственности исторического процесса. Тем 
более что теория и практика создания и развития белорусской государственно-
сти дает огромный исследовательский материал для изучения. 

Искусственно созданный негативный образ прошлого, искаженная исто-
рическая память лишают страну возможности строить суверенное и независи-
мое будущее, где должна происходить консолидация общества. Достойный 
фундамент правового прошлого — это хорошая и крепкая основа для успешно-
го во внутренней и внешней политике государства. Изучение накопленного ис-
торического опыта, его сопоставление должно быть не ради поиска истины или 
применения в повседневной жизни. Только прошлое, принятое как данность, 
позволит прийти к духовному единению народа и обеспечить преемственность 
исторических правовых традиций. 
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