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В государственно-правовой жизни Великого княжества Литовского существенное 
значение имели привилеи, которые выдавались как законодательные грамоты отдельным 
регионам ВКЛ и для всего государства в целом [8, с. 51–57]. До нашего времени дошло 
большое количество грамот великих князей, разнообразные по содержанию и значению. 
По своему характеру это договорные, жалованные, уставные, таможенные, судебные, 
вотчинные, охранные и другие документы. В государственном делопроизводстве XVI в. 
все грамоты именовались как «листы» и «привилеи» [6, с. 8–12],  
[2, с. 4–8]. Эти документы выдавались городам, церквям, монастырям, коллегиумам, а 
также населению независимо от этнической и сословной принадлежности. Привилей в 
ВКЛ – это законодательный акт, которым великий князь – господарь представлял особые 
права той или другой территории или сословию. Привилей мог юридически закреплять 
права феодалов на предоставление им право суда над подданными, владение и 
распоряжение своими вотчинами, а также освобождения от исполнения ряда 
государственных повинностей. Привилей мог регламентировать порядок приобретения 
земельных наделов, государственных должностей, почетных званий и чинов [9, с. 5–10], 
[10, с. 72–75]. 

В 1516 г. Сигизмунд I дал привилей маршалку Костевичу на владение в Кобринской 
волости. После смерти Костевича Кобринская волость переходит во владение королевы 
Боны, жены Сигизмунда I. Господарь по этому поводу выдал супруге специальный 
привилей. Вступив во владение данного поместья, Бона сама издавала различные 
имущественные пожалования местным жителям не только в пределах волости, но и 
пинским евреям, которые проживали на территории имений великокняжеской семьи. Так, 
20 ноября 1548 г. Бона подписала документ, разрешающий пинчанам Иахиму Посаховичу 
и Юшку Лиошевичу арендовать мытню и корчму. Такая благосклонность к лицам 
иудейского вероисповедания объясняется тем, что они очень ответственно относились к 
арендуемому помещению, внося регулярно все необходимые налоги [4, с. 132]. 

В рассматриваемый период времени к основной группе данных документов 
относятся земские привилеи и привилеи на Магдебургское право. Для белорусского 
общества магдебургской эпохи свойственны глубоко укорененные чувства ментальности 
и гордость за высокие профессиональные качества, воинскую доблесть, почитание 
христианских святынь, уважение к знатным и богатым людям, добропорядочное уважение 
к старшим. 

На протяжении XIV–XV вв. в ВКЛ отсутствует совершенная система 
законодательной власти. Однако само правительство выдачей привилеев стремилось 
исключить общий закон. Постепенно с формированием сословно-представительной 
системы власти появилась еще одна группа документов, получивших название «ухвал». В 
течение длительного периода эти документы регламентировали различные стороны 
юридической жизни гражданского, уголовного и процессуального права. Выдача «устав» 
находилась в компетенции великого князя [9, с. 6–8]. 

К общим постановлениям этой эпохи относится «устава» 1508 г. о введении в 
Великом княжестве польской монеты, о ценах на продовольствие, доставляемое в войска 
и т. д. В 1528 г. была выдана «устава» о военной службе (земской обороне), в которой 
указано для землевладельцев, сколько кому выставлять на войну ратников и как они 
должны быть вооружены. «Ухвалы» принимались в период прохождения сеймовых 
сессий [1, с. 71–72], [3, с. 88]. 



В середине XVI в. правительство издало два привилея в 1547 и 1551 гг. Эти 
документы подтвердили законность ранее изданных постановлений в отношении 
расширения прав и свобод шляхты. Однако представители от военно-служилого сословия 
требовали для себя специального правового положения в обществе. Так, например, если 
шляхтичу наносились побои от мещанина, то последний должен отвечать по земскому 
праву, а не по магдебурскому. Шляхтичи требовали, чтобы духовенство не привлекало их 
к церковному суду по делам гражданским. Кроме этого в одном из требований 
отмечалось, чтобы шляхте было представлено право самого широкого выкупа имений у 
духовенства [5, с. 233]. 

Во второй половине XVI в. система образования и наука в ВКЛ и на Беларуси в том 
числе была сосредоточена в основном в руках различных монашеских орденов. 
Большинство школ принадлежало иезуитам. Руководство католической церкви хотело 
иметь в столице ВКЛ академию. В 1579 г. 7 июля король Речи Посполитой Стефан Баторий 
издал привилей на преобразование Виленской коллегии в академию. Римский папа 
Григорий XIII 29 октября того же года специальной буллой подтвердил привилей короля, и 
академия была учреждена [6, с. 84]. В последующие столетия это учреждение образования 
стало учебным центром, где осуществлялась подготовка католических миссионеров, 
которые должны были распространять католицизм на территории белорусских земель и в 
русском государстве [7, с. 50–51]. К феодальным противоречиям прибавились религиозные. 
Специальными привилеями господарь устанавливал для своих подданных широкие 
политические и социально-экономические права и вольности. 

Великокняжеские привилеи в значительной степени способствовали формированию 
менталитета белорусской шляхты как правящего сословия феодальной эпохи. 
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