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УГОЛОВНОЕ ПРАВО ПО СТАТУТАМ 1529, 1566, 1588 гг. 

Первый Статут ВКЛ 1529 г. составила комиссия во главе с канцлером 

ВКЛ А. Гаштольдом (по некоторым сведениям в редактировании Статута 

принимал участие Ф. Скорина). Проект второго Статута готовила комиссия под 

руководством канцлера Н. Радзивилла Черного при участии маршалка дворного 

А.Б. Воловича и др. Устав 1588 г. был разработан подканцлером ВКЛ и 

старостой могилевским Львом Сапегой и издан за его личные средства. 

В вышеуказанных Статутах все институты уголовного права получили 

достаточно полное отражение. Его нормы отражаются преимущественно в 

специальных разделах. К примеру, в Статуте 1529 г. – в разделах IX, XI-XIII, в 

Статуте 1588 г. – в разделах X-XIV, и лишь небольшое число его норм 

содержится в других разделах. 

Как и прочие отрасли права, феодальное уголовное право ВКЛ в XVI в. 

содержит в себе определенные прогрессивные положения, которые опережают 

свое время и характерны для буржуазного права. К таким положениям 

относятся следующие принципы: равенство всех перед законом, ответ-

ственность только по закону, ответственность только за вину, соразмерность 

наказания тяжести совершенного правонарушения и др. Указанные выше 

принципы содержатся и в нормах следующих Статутов. Позднее они стали 

основополагающими принципами уголовного права XVI в. 

Ни один из Статутов не содержит в себе строгого определения понятия 

преступления, однако судя по статьям Статута 1588 г. преступлением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие), которое несет в 

себе элемент общественной опасности и посягающее на общественный строй, 

собственность, права и интересы частных лиц. 

Классификация преступлений говорит об относительно гуманной для 

того времени карательной политике. О гуманизме уголовного права так же 

говорит основательность и серьезность, с которой законодатель подошел к 
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разработке состава преступления для учета его элементов при определении 

наказания (все элементы субъективной стороны: вина, мотив, цель; при 

установлении объективной стороны принимались во внимание само действие 

(бездействие), последствия, причинная связь, рецидив и конкретные условия 

совершения правонарушения: место, способ, время и т.д.).  

Проявлением гуманизма уголовного права ВКЛ в XVI в. было повышение 

возраста уголовной ответственности (по Статуту 1566 г. – с 14 лет, а по Статуту 

1588 г. – с 16 лет) и устанавливался срок давности в три года, по истечении 

которого дело не могло возбуждаться в суде (Статут 1588 г., разд. XI, арт. 52). 

В Статутах публично-уголовные наказания принимают стройную систему 

и теоретическое обоснование. Законодатель, используя различные слова  

(«вина», «покута» и др.), устанавливает наказание как зло либо страдание, 

причиняемые преступнику с намерением возмездия или устрашения. Это 

проявляется в ограниченном либо полном лишении прав осужденного, в 

причинении ему физических страданий, материальных лишениях и т.д. Широта 

наказаний по Статуту 1588 г. очень велика: от штрафа до смертной казни. 

Наказание зависело не только от вида преступления, но и от мельчайших обсто-

ятельств состава преступления. В том числе наказание зависело от социальной 

принадлежности потерпевшего  и носило ярко выраженный классовый 

характер. К примеру, за убийство шляхтича взыскивался штраф в четыре раза 

больше, чем за убийство крестьянина и к виновному применялась смертная 

казнь. Так же классовый характер уголовного права выражался и в том, что за 

подобное преступление представители привилегированных сословий несли 

более мягкое наказание, чем простые люди. 

Давая оценку уголовному праву ВКЛ в XVI в., следует отметить, что оно 

содержало в себе как прогрессивные положения, так и негативные, 

свойственные любому феодальному праву (публичность осуществления 

наказания, жестокость некоторых форм смертной казни, такие как сожжение, 

четвертование и т.д., наличие телесных наказаний, объявление виновного вне 

закона и изгнание за пределы государства и пр.).  


