
Историческое развитие 
белорусского права.

Основные этапы его эволюции.



В I тысячелетии н.э. у восточных славян правила поведения 
людей определяла установившаяся система общепринятых 
древних обычаев. 

Со временем многие древние обычаи стали приобретать 
правила обязательности, санкционировались государством и 
становились нормами обычного права (порядок заключения брака, 
получения наследства и т.д.). 

Древние обычаи и были первым источником обычного права, которое 
представляло собой систему правовых норм, возникших 

непосредственно из общественных отношений и санкционированных 
государством.

Обычным правом в древности регулировались все правоотношения: 
права и обязанности классов, сословий и социальных групп, структура и 

компетенция органов государственной власти и управления, 
гражданские, семейно-брачные, земельные, уголовные, судебно-

процессуальные и другие правоотношения. В Беларуси обычное право 
было господствующим до XV–начала XVI вв.



Первые записи обычного права сделаны в договоре 1229 года Полоцкой и 
Витебской земель с Ригой и Готским берегом. 

В ХV веке писаное право становиться основным источником права. 
Когда многие нормы правовые записываются, закрепляются в форме 
закона.  Развивается законодательство в виде грамот, листов, привилеев, 
соймовых постановлений, статутов и др. правовых актов. 

В связи с оживлением правотворческой деятельности государства во 
второй половине ХV века возникла необходимость в упорядочении 
имеющегося законодательства, которое и привело к утверждению 

Казимиром Судебника 1468 года. Он был издан на общегосударственном 
сейме в Вильно после согласования с князьями, радными панами и с 

«всим поспольством».



Судебник 1468 года намного опередил своё время, ему уже характерны 
такие прогрессивные по тому времени положения, как:
- право феодалов на общественный суд;
- чётко обозначенный возраст наступления уголовной ответственности;
- свободное распоряжение недвижимым имуществом;
- ограничение ответственности близких родственников;
- индивидуализация наказания;
- запрет судебного самоуправства. 
Это свидетельствует о высоком уровне развития государства, общества и 
правовой мысли. 

Несмотря на довольно жестокие виды наказаний за преступления 
(повешение, сожжение, четвертование), уголовное право всё же 
придерживалось некоторых идей гуманизма. К их числу относятся, 
например: неприменение уголовного наказание к детям, запрет смертной 
казни для беременных женщин, введение для шляхтича уголовной 
ответственности за убийство человека низшего сословия, а также большей 
ответственности за преступления, направленные против женщин. Своим 
появлением 29 февраля 1468 года Судебник Казимира заложил тот 
фундамент, на котором впоследствии строилась и развивалась русская и 
литовская правовая система.



Первая конституция в Европе была принята 3 мая 1791 года четырехлетним сеймом 
Речи Посполитой.

Конституция стала первым в Европе и вторым, после США, в мире главным кодексом 
законов, который разделял власть на три ветви: судебную, исполнительную и 
законодательную и был утвержден письменно. Этот законодательный акт имел 
исключительное значение для государства, в состав которой в то время входили 
белорусские земли.

Следует отметить белорусское участье в создании конституции 1791 
года. Но вместе с тем ее нельзя считать первой конституцией 

созданной для белорусов. Скорее она была создана для поляков 
(очевиден ее польский характер). Да и вовсе она не успела стать 

полноценной конституцией, просуществовав лишь год.



За всю историю развития Беларуси было принято пять 
Конституций (в 1919, 1927, 1937, 1978 и 1994 гг.). Интересно отметить, 
что есть страны, где Конституции длительное время сохраняют свою 
устойчивость, например, в США, в других государствах 
конституционные процессы являются весьма динамичными, 
например, во Франции за 200 лет было принято шестнадцать 
Конституций.

На заре ХХ века под Конституцией понималась совокупность 
правоположений, определяющих высшие органы государства, порядок 
призвания их к отправлению их функций, их взаимные отношения и 

компетенцию, а также принципиальное положение индивида по 
отношению к государственной власти. Именно Конституция в 

юридически значимой форме устанавливает те цели и принципы 
организации и жизнедеятельности, которые общество перед собой 
ставит. Это основной закон, регулирующий на демократической и 

гуманной основе отношения, вытекающие из организации и 
деятельности государственной власти.



С распадом СССР перед бывшими союзными республиками встал вопрос о 
необходимости принятия новых национальных Конституций, которые 

закрепили бы произошедшие изменения и определили ориентир на 
будущее. Первая Конституция независимой Беларуси была принята 13-ой 

сессией Верховного Совета 12-го созыва 15 марта 1994 года, а вступила в 
законную силу 

30 марта того же года. С принятием данной Конституции белорусское 
государство вступило в новый этап своей истории.

Современную Конституцию можно охарактеризовать следующим 
образом. Это наивысшая правовая форма, в которой официально 
закрепляются ценности, институты и нормы конституционного 

строя, основы государственно-правового регулирования 
качественных общественных связей и отношений государственной 

власти. Она - первое необходимое условие и центральный 
институт конституционного государства, сводящий в целостную 

систему его иные свойства.



Становление права современной Беларуси непосредственно 
связано с развитием белорусской государственности. За годы 

независимости в Республике Беларусь создана собственная 
национальная правовая система, основой построения которой 

послужил целенаправленный курс на повышение эффективности 
правового регулирования общественных отношений в целях 

защиты прав и свобод личности, государственного суверенитета, 
обеспечения национальных интересов Республики Беларусь на 

международной арене при выработке и принятии международно-
правовых актов.


