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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРНОЙ СИСТЕМЫ 
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ БЕЛОРУССИИ

Аоц. Чгснокова О.И. (ВГТУ)

Духовная культура Беларуси в X V I-первой половине XV11 в.в. была средневе
ковой. На ее развитие значительно влияли феодальные социально-экономические 
и общественно-политические отношения Великого княжества Литовского. Формиро
вание феодализма отразилось и на формировании государственного законода
тельства. Феодальное право княжества складывалось на основе древнерусского 
права обычного (неписаного) и писаного права белорусских, украинских, литовских 
и других земель. Известно, что на европейское законодательство влияло римское 
право. Его нормами обычно пользовались тогда, когда определенный юридический 
вопрос не мог быть решен на основе местного права. Сферой его действия было 
регулирование семейно-брачных отношений, наследственных прав и отношений 
церковной собственности. Однако рецепты римского права в значительно меньшей 
степени оказали влияние на страны Восточной Европы и, особенно на Беларусь, 
где до середины X столетия господствовало так называемое обычное право, т.е. 
система неписаных правовых норм, возникшая непосредственно из общественных 
отношений.

Важнейшими особенностями неписаного права были традиционализм и консер
ватизм. Первый был связан с церковным учением о раз и навсегда установленном 
богом порядке. Традиционализм также был следствием сложной иерархической 
структуры средневекового общества. Жизнь каждой социальной или религиозной 
группы регулировалась особыми нормами обычного права. Особенностью древнего 
права была также идея полного бесправия рабов (холопов) и формального равен
ства свободных людей. В 13-14 веках для решения общественных дел собиралось 
вече. На него имели право приходить все вольные люди (Полацкая грамота 1486 
года). Свободные люди могли выбирать и быть избранными в органы управления, 
нести равные повинности, в том числе военную. С развитием феодальных отноше
ний эти права стали ограничиваться. Уже с 15 века вместо всеобщих вечевых схо
дов для решения государственных вопросов стали собираться только Сеймы шлях
ты, куда мещане и селяне не допускались. Крестьяне не могли свободно перехо
дить от одного феодала к другому. Существенно подчеркнуть, что многие нормы 
древнего права реально вошли в противоречие с новой реальностью, но формаль
но еще не были отменены. Власть объективно вынуждена была обещать не нару
шать древних и не вводить новых порядков. Например, в Статуте 1588 года было 
записано, что князья, паны, шляхта, мещане и все простые люди могут пользовать
ся всеми свободами и вольностями, хотя на самом деле в 16 веке простые люди 
уже не могли участвовать в избрании великого князя, выезжать за границу и т.п. С 
этого времени обычное право заменяется писаным. Результатом этой законотвор
ческой деятельности явились сборники законов феодального права -  Статуты Ве
ликого княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 годов.

Первый Статут середины 16 века был подготовлен на основе кодификации и 
систематизации норм местного обычного права, постановлений судебных и госу
дарственных органов. При его подготовке впервые были решены многие сложные 
теоретические и практические задачи: была выработана система и структура раз
мещения правовых норм в зависимости от их содержания, включены типовые и 
обобщенные нормы, дана точная редакция каждой статьи, введено много новых 
правовых норм, в которых отражались существующие феодальные отношения.

8 Статут 1529 года входили нормы государственного, административного, обще
ственного, семейного, уголовного и др., права. Создатели Статута (имена состави-
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телей неизвестны, но есть мнение, что в создании и редактировании первого Ста
тута принимал участие Ф. Скорина) не придерживались системы кодификации, 
принятой в римском праве, а создавали свою, В ее основу легли новые принципы -  
суверенность государства (вместо средневекового космополитизма), единство пра
ва, приоритет писаного права.

Статут включал нормы всеобщего права, а также специальные нормы, которые 
обеспечивали привилегии правящему классу. Подчеркнем, что эти нормы были не 
исключением, а составной частью в системе Статута 1529 года, хотя и противоре
чили его основным принципам.

Второй Статут действовал на Беларуси и в Литве с 1566 по 1588 год. В него бы
ли введены нормы церковного (римско-католического и греко-православного) пра
ва. Он закрепил следующие основные принципы: единство прав граждан (хотя они 
и не были равными для всех), идею государственного суверенитета, ограничения 
власти великого князя и приоритета писаного права. Впервые наметилась тенден
ция отделения суда от органов власти и управления. Во втором Статуте более 
полно регламентировалась компетенция органов государственной власти и управ
ления, которые были основаны на принципах феодального права: создание льгот и 
преимуществ для класса феодалов и сословной шляхты, недопущение простых 
людей в органы управления, закрепление правового неравенства разных социаль
ных групп населения.

В Статуте 1588 года была завершена систематизация государственного права. 
Это был первый печатный Статут. Он был издан при поддержке канцлера Льва Са- 
пеги. В Статут было включено постановление Варшавской конференции 1573 года, 
признавшей полное правовое равноправие всех христиан и шляхты (как католиче
ской, так и православной). В артикулах 6,7,8, и 9 оговариваются правила организа
ции государственной жизни княжества, важным элементом которой становится 
функционирование общего Сейма и поветовых сеймиков. Сейм являлся сословно
представительным органом власти Великого княжества Литовского. Возник он из 
древних вечевых сходов, которые в средневековье преобразовались в узкосослов
ные органы феодалов и шляхты. На Сейм собирались великий князь, представите
ли органов центрального и местного управления, крупные феодалы, католические 
и православные епископы и избирались по два посла от шляхты и каждого повета. 
В компетенцию вольного Сейма входило избрание великого князя, вопросы войны 
и мира, взаимоотношения с другими государствами, установление налогов, законо
дательства и прочие вопросы.

В своем обращении ко всем сословиям канцлер справедливо замечает, что "... 
порядочному человеку нет ничего дороже свободы" (Статут Великого княжества 
Литовского 1588 года. Мн., 1989, с.350). А свобода не может мыслиться без права. 
Право, пишет Сапега, -  "...это то удило, которое для сдерживания каждого наглеца 
было изобретено, чтобы он над слабым не издевался и угнетать его не мог, ибо 
для того права установлены, чтобы богатому и сильному не все можно было де
лать" (там же, с.350)."Не только сосед и совместный наш житель в отечестве, но и 
сам государь пан наш никакого верховенства над нами употреблять не может, 
единственно столько, сколько право ему допускает. Поэтому имеем такое сокрови
ще в руках наших, которое никакой суммой переплачено быть не может" (там же, 
с.350).

Для наших целей обратим внимание на раздел третий этого Статута, в котором 
говорится о шляхетских вольностях. Раздел включает 51 артикул. Во втором арти
куле от имени государя обещано, что во всех землях государства будут сохранять
ся свободы и вольности христианские. По ним люди вольные свободно избирали с 
древних времен панов и государей великих князей литовских. Согласно артикулу 
все привилегии будут ненарушаемы и неотменяемы на вечные времена (там же, с. 
363).
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С 1569 года начал собираться всеобщий Сейм Речи Посполитой. Он состоял из 
Сената, в который входили представители центрального управления Великого кня
жества Литовского и Польши, и Посольской Палаты (в ней была представлена по
ветовая шляхта). Сейм собирался раз в два года на шесть недель. Все вопросы на 
нем должны были решаться единогласно. Каждый представитель имел право вето 
(liberum veto -  лат,- запрещаю). Каждый депутат мог высказать несогласие с лю
бым решением Сейма, что означало прекращение заседания и отмену всех приня
тых на этом Сейме решений. Часть шляхты считала это право фундаментом шля
хетской демократии. На практике оно, однако, способствовало появлению полити
ческой анархии, мешало проведению государственных реформ, давало 
возможность влиять на внутреннюю жизнь страны через подкуп некоторых депута
тов. Это право было ликвидировано Конституцией 3 мая 1791 года.

Для выборов короля собирались специальные Сеймы: подготовительный, на ко
тором определялись время выборов, условия избрания кандидата, электоральный, 
на котором происходили собственно выборы, коронационный, на котором избран
ный давал присягу и осуществлялась его коронация.

Кроме вольного и общего Сеймов, собирались также поветовые и воеводские 
Сеймы (сеймики), т е. собрания шляхты повета или воеводства Великого княжества 
Литовского. Наряду с сословно-представительными органами власти с 14 века в 
Белоруссии существовали формы городского самоуправления. Для мещан дейст
вовало "Магдебургское право". В 16 веке оно распространилось на все белорусские 
города. По этому праву горожане (мещане) освобождались от феодальных повин
ностей, им гарантировалось свободное занятие ремеслом, торговлей, земледели
ем, разрешалось избирать свои органы власти -  магистраты, суд, создавать ре
месленные объединения -  цеха. Согласно нормам "Магдебургского права" горожа
не выбирали орган самоуправления -  раду, состоявшую из купцов, зажиточных 
мастеров, цехмистров, а возглавлял ее выборный бурмистр. Члены рады избира
лись на год и руководствовались в своей деятельности нормами писаного фео
дального права.

Античная политическая культура была тем фундаментом, на котором выросла 
духовная культура Европы. Принципы свободы слова, выборов, соблюдения зако
нов стали аксиомой для последующих поколений граждан. Эти требования, а также 
древние славянские нормы неписаного и писаного права явились основой Статутов 
Великого княжества Литовского. С этой точки зрения не является метафорой пре
амбула современной Конституции Республики Беларусь, где утверждается, что Ос
новной Закон ее основывается на общечеловеческих ценностях, праве на самооп
ределение и опирается на многовековую историю развития белорусской государст
венности.
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