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В статье рассматриваются положения осно-
вных законодательных актов Великого княжест-
ва Литовского ХVI в., которые влияли на осущес-
твление разных направлений архитектурно-
строительной деятельности. Статьи Статутов 
требовали не нарушать установленные правила, 
чтобы не было судебных споров и ненужных рас-
ходов финансовых и материальных ресурсов. 
Введение. Статуты Великого княжества 

Литовского определяли основы госу-
дарственного права и включали нормы 
административного, судебного, военного, 
земельного права и др. Каждая редакция 
этих документов уточняла и дополняла 
ранее принятые положения, уста-
навливала новые правовые нормы. В 
Статутах об архитекторах и строителях 
упоминаний нет. Но общество не могло 
обойтись без строительной деятельности. 

В ХVI в. ощущалось приближение буржу-
азных времен, начинался переход на 
товарно-денежную систему хозяйство-
вания. Новый тип экономики и новые 
социальные структуры требовали 
установления правил для эффективного 
расходования финансово-материальных 
ресурсов. 
Основная часть. Статут 1529 г. юри-

дически закреплял основы общественного 
и государственного строя, правовое по-
ложение социальных групп населения, 
полнота прав сохранялась только для фе-
одалов [1]. Неприкосно-венность частной 
собственности устанавливали запре-
щающими режимами использования 
территорий, что обеспечивало функцио-
нальную организацию среды жизнедеяте-
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льности. Например, «чтобы никакой пан 
и никто с подданных наших самовольно в 
имениях наших (в королевских) в Великом 
княжестве Литовском, проезжая доро-
гами, не должны останавливаться и 
продуктов питания на своих лошадей с 
дворов наших брать, в прудах, запрудах и 
озерах наших рыбу ловить» (Раздел 1, 
статья 30). То же самое указано об име-
ниях и домах шляхетских (Разд. 7, 
ст. 18, 19). Запрещалось «разбирать дома 
и жечь заборы, ловить рыбу в прудах и 
спускать пруды, вытаптывать и травить 
озимые и яровые» (Разд. 2, ст. 13, 14). За-
прещалось использовать чужие земли и 
хмельники, охотиться в чужих лесах, раз-
рушать чужие «соколиные гнезда», мель-
ницы, «езы» (сооружения из столбов, по-
ставленных поперек реки, служившие пе-
реходом и помогавшие в ловле рыбы). 
Устанавливали правила пользования 
«бо-ртным деревом», озером или лугом, 
которые находились в чужом лесу 
(Разд. 9, ст. 3). 

Изменение или уничтожение объектов, 
фиксирующих землепользование, счита-
лось преступлением: вырубить границу, 
сжечь ее или испортить, перепахать межу 
(Разд. 8, ст. 8). Организацию территории 
обозначали: «знаки или копцы, или гра-
ницы», «межы» (Разд. 8, ст. 4). Особо 
оговаривались особенности границы по 
реке, запрещалось «нарочно перекопать 
реку в ущерб своему соседу» (Разд. 8, 
ст. 10). «Никто не вправе без разрешения 
подводить плотину к чужому берегу или 
устраивать пруд», – о водяных мельни-
цах. При их строительстве следовало ду-
мать не столько о здании, сколько об осо-
бенностях гидротехники, чтобы не зато-
пить чужие земли и луга, не осложнить 
работу мельниц, уже стоявших выше по 
течению (Разд. 8, ст. 11). 

Статут определял особо важные места 
и объекты, например, запрещая самово-
льно назначать новые налоги: «ни на до-
рогах, ни в городах, ни на мостах и на 
греблях, и на водах, ни на торгах в своих 
имениях» (Разд. 1, ст. 21). Сохранялась 
обязанность: «мосты старые поправлять и 

новые на старых местах строить, старые 
замки поправлять и там же на тех же ста-
рых местах выделенные им части снова 
застраивать, мосты новые строить, старые 
дороги исправлять». От налогов освобож-
дали тех, кто обеспечивал перевоз подво-
дами «камня, дерева или дров для обжига 
кирпича и извести на наши замки» 
(Разд. 1, ст. 22). 

Конкретные размеры территорий или 
зданий не устанавливали. Неожиданно, с 
позиций современной метрологии, опре-
делялось отношение к «бобровым гонам». 
Если они находились «во владениях чу-
жого соседа», то он не должен был свои 
«поля допахивать на такое расстояние, 
чтобы можно было до гнездовья бобров 
добросить палку. На такое же расстояние 
не должен подкашивать сенокосы и вы-
рубать новые кусты» (Разд. 9, ст. 9). Уже 
пользовались установленными мерами 
длин (прут, локоть, прутик и др.), здесь 
их не применили, не упоминаются они и в 
Статуте. 

При рыночной экономике на рынок 
выходят с товаром или с услугами. Если 
товар, то для архитектора это, например, 
готовые к использованию жилые дома, 
торговые здания и др. Этот товар надо 
предварительно произвести (выполнить 
проектирование и строительство), орга-
низовать маркетинговую работу по его 
продвижению. В итоге реализовать, обя-
зательно получив прибыль. Но на это не-
обходим собственный стартовый капитал, 
которого у архитектора обычно нет. Поэ-
тому на рынок архитектор может выйти 
только с предоставлением услуг. При 
этом, необходимо иметь рекомендации, 
отзывы о своей предыдущей деятельнос-
ти, дипломы за победы на конкурсах и пр. 

Статут 1566 г. больше по объему, лу-
чше систематизирован [2]. Перечень тер-
риторий, имевших режимы использова-
ния дополнен, функциональные характе-
ристики шире. Запрещалось, проезжая, на 
полях останавливаться и посевам 
наносить вред: «брал или жал жито», 
«вытоптал лошадьми» (Разд. 3, ст. 40). 
Сказано и о гае, фактически кустарнике: 
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вред нанес или «порубил» (Разд. 10, 
ст. 15). Требовалось особо уважительно 
относиться к территориям, связанным с 
христианской религией, что обеспечивали 
более строгим наказанием тех, кто скан-
далил или совершал преступление «на 
костеле, на кладбище, в школе или в ка-
пелланском, поповском доме» (Разд. 11, 
ст. 3). В судовом доме запрещалось вести 
себя недостойно, приходить туда с ору-
жием (Разд. 4, ст. 38, 39) 
   Указывалось, что если взимают налоги 
за проезд, то «в имениях своих на 
дорогах, гати, мосты, плотины и рвы ре-
монтировать должны ... чтобы переезд 
был нетрудный». А кто старую дорогу 
прудом затопил или запахал, «новые до-
роги должен гатью выложить и проло-
жить, чтобы не было беды людям проез-
жим, можно и проще, но так направить, 
чтобы возам тяжелым везде безопасный 
переезд был». А на «реках портовых» 
(судоходных) и запрудах все переходы 
через них и «езы» сделать так, «чтобы 
проходы (для судов и плотов) были 
удобные без перегородок установлен-
ных» (Разд. 1, ст. 25). 

Конкретность указаний появляется в 
статьях Статута. Например, как именно 
обозначать границы землевладений: 
«угловые копцы» и «средние копцы»; де-
лать их не ближе, чем через «три шнура» 
(1 шнур = 48,7 м), кроме тех случаев, «где 
граница изгиб получила и частых копцов 
потребовала» (Разд. 4, ст. 70). 

Требования функционального назначе-
ния к зданиям и сооружениям начинают 
формулироваться: «в каждом таком пове-
те, где будет суд земский, в замке или во 
дворе нашем ... выбрали и оборудовали 
такое место, где бы всегда книги земские 
в безопасности от всяких неприятностей 
были сохранены». Требование к оборудо-
ванию: «те книги сложить и спрятать в 
скрыню крепкую с тремя замками» 
(Разд. 4, ст. 11). Кто для обеспечения обя-
зательств взял в залог вещи или докумен-
ты, должен «спрятать их в склепе или в 
каком-то другом хранилище и закрыть», 
чтобы уберечь от кражи или пожара 

(Разд. 7, ст. 22). Определено требование к 
устройству дорог: «должны быть соглас-
но древнего обычая так широки, чтобы 
два воза фурманских разъехались» 
(Разд. 9, ст. 22). 

Значение письменных документов по-
вышалось, что высказано применительно 
к судебным спорам о границах земельных 
владений (Разд. 4, ст. 57). Но с этого вре-
мени расширяется практика создания 
графических материалов в виде планов, 
появились чертежи. Это могло повлиять и 
на использование в последней четверти 
ХVI в. в архитектуре Беларуси проектных 
материалов. 

Статут 1588 г. закрепил нормы пре-
дыдущих редакций документа [3]. Поло-
жения, имевшие отношение к архитекту-
рно-строительным процессам, не утраче-
ны. Еще выше закреплялся статус 
административных территорий. Вводился 
запрет «во дворец и двор наш, как и по 
городу вооружонно, и с ни каким иным 
оружием ходить» (Разд. 1, ст. 10). Коро-
левские послания («листы») теперь тре-
бовалось «в городах и местечках наших, 
на базарах и при приходских церквях об-
ъявлять и копии с листов наших приби-
вать» (Разд. 3, ст. 6). Это определяло мес-
та, где обществу сообщали важные ново-
сти, и повышало значимость центра 
поселения и культовых зданий. 

Требования к содержанию водных пу-
тей были ранее не принимались. Теперь 
владельцы земли, через которую протека-
ла «портовая река», а от государства дол-
жностные лица – старосты, должны были: 
«реку очистить и порт отремонтировать, 
так чтобы по ней комяги, витины, суда 
водные и плоты дерева, на строительство 
и на дрова пригодного, без помех могли 
проходить» (Разд. 1, ст. 31). Гарантирова-
лось возвращение затраченных средств, – 
свидетельство о значимости этой работы. 
Реки обеспечивали перемещение товаров, 
их хорошее состояние содействовало раз-
витию торговли и экономики в целом. Та-
кие реки способствовали расширению 
территорий обрабатываемой земли, со-
действовали развитию сети поселений, 
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привносилио в ландшафты элементы ци-
вилизации. 

Существенно изменилась статья Ста-
тутов о запрете феодалам самовольно ус-
танавливать налоги. Новшество связано 
именно с состоянием «портовых рек». 
Статут 1588 г. в этой статье ввел исклю-
чительно новое положение, повлиявшее 
на систему расселения. «А кто бы из жи-
телей этого государства нашего, какого-
либо состояния и народа шляхетного, для 
увеличения своих доходов хотел на своей 
земле местечко новое создать, это ему 
можно будет сделать, и торговое в нем, в 
соответствии с давним обычаем, как то в 
иных местечках княжеских и панских со-
храняется, установить» (Разд. 1, ст. 29). 
Именно после 1588 г. в Беларуси возник-
ло большинство местечек, многие из них 
сохраняют значение и в современной сис-
теме расселения. 

Государство, формируя разделение 
властей, обеспечивало и материальную 
основу функционирования, в том числе 
устанавливая и типологию зданий. Статут 
1566 г. предусматривал хранилища для 
документов, теперь появилось требование 
строить дворы судебные и дома судеб-
ные. В Статуте 1588 г. прописана факти-
чески технология выбора места для стро-
ительства «воеводы и старосты судебные 
в каждом воеводстве, земле, повете, в за-
мке или во дворе нашем судебном храни-
лище хорошее и укрепленное уступить им 
на то обязаны будут. А где бы таких хра-
нилищ не было, тогда на строительство 
помещения для хранения книг место под-
ходящее в замках и дворах наших указать 
и выделить». Аналогично определяли 
«подходящие места» для зданий судов 
уровнем ниже, – «домов для отправления 
судов земских». Их размещали недалеко 
от замков и дворов судебных и обеспечи-
вали хранилищами (Разд. 4, ст. 13). Хра-
нить книги судебные требовалось отдель-
но от дома судебного, поэтому на дворе 
судебном должны были быть два здания. 
Очевидно поэтому центр Ошмянского 
повета «Двор Ошмянский» имел в 1680 г. 
отдельную структуру – «дворек судеб-

ный» и отдельно «склепы каменныя два 
на Книги земские и Городские» [4, 
л. 135 об.]. О каменных склепах свидете-
льствуют все инвентари Ошмян ХVI в. [5, 
с. 193, 196, 198.]. 

Основы нормативно-правового акта 
(технического регламента) начинают из-
лагать в виде обязательных требований к 
объекту. Например, установили очеред-
ность входа в главное помещение, – в 
«избу судебную» участников судебного 
процесса и возможное их количество с 
каждой стороны, не более восьми 
(Разд. 4, ст. 53). Это позволяло заказчи-
кам – представители властей и строите-
лям определять планировочное решение 
дома судебного, размеры помещений. 

В предыдущих Статутах не упомина-
лось такое здание, как тюрьма. Теперь 
«везде в замках и дворах наших судебных 
приказать построить башни крепкие и 
глубокие по шесть саженей (11,7 м) в зе-
мле и при том иные, не в земле, более ле-
гкие тюрьмы» (Разд. 4, ст. 31). Первыми 
назывались башни, но были и «более лег-
кие тюрьмы», как типологический вари-
ант. Установлены условия содержания 
заключенных (Разд. 4, ст. 32), фактически 
нормативные требования для строителей. 
Конкретный цифровой параметр 11,7 м 
достаточно велик, гидрогеологические 
условия Беларуси позволяют получить 
его на возвышенном месте, в замке, где 
обычно и размещали тюрьмы. А второй 
конкретной цифрой, установленной Ста-
тутом 1588 г., стала обозначенная в «пру-
тах» ширина гостинцев (Разд. 9, ст. 32). 
Статут 1566 г. определял порядок проезда 
по дорогам («воз порожний должен усту-
пить возу груженому, пеший проезже-
му»), а теперь устанавливался обязатель-
ный поперечный размер дорожного поло-
тна: «большие дороги, гостинцы должны 
быть по стародавнему обычаю такой ши-
рины, чтобы полтора прута (7,3 м) могли 
иметь» (Разд. 9, ст. 32). Оставался и ста-
ринный норматив, связанный с террито-
рией, занятой бобрами: расстояние, на 
которое можно приблизиться полем или 
сенокосом к «бобровым гонам», должно 
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быть не менее того, на которое получится 
бросить палку. 

Несмотря на рудименты Статуты ори-
ентировали на установление порядка, 
обеспечивавшего развитие экономики, на 
уважение законов, и запретами упрежда-
ли действия, которые могли признать не-
законными. Статьи Статутов, предупреж-
дали, какие нарушения могут привести к 
финансовым потерям и ненужным затра-
там: «ликвидация» построенной без раз-
решения корчмы; «разрушение» непра-
вильно возведенной плотины и др. Вла-
стям («воеводы, старосты и экономы 
государственных имений») наказывалось 
следить за порядком и не допускать на-
рушений, чтобы не возникали судебные 
тяжбы и не было ненужных трат финан-
совых и материальных ресурсов, хотя 
прямо об этом не говорилось. 
Заключение. Статьи Статутов ХVI в. 

излагались и для широких слоев населе-
ния, и целенаправленно для креативных 
личностей, с расчетом на тех, кто заинте-
ресован в эффективности экономической 
деятельности. Статуты ориентировали на 
активную жизненную позицию, требова-
ли повышения общей культуры, образо-
ванности, знания законов, умения учиты-
вать разные обстоятельства, когда начи-
наешь деятельность. Статуты не оставили 
без внимания организацию среды жизне-
деятельности, систему расселения, пути 
сообщения, типы зданий, устанавливали 
некоторые конкретные нормативы, кото-
рые строители должны были выполнять. 
А так как многие виды деятельности свя-
заны со архитектурой, зависят от успеш-
ности выполнения строительных работ, 
то Статуты, предупреждая о возможных 
нарушениях, обеспечивали основу ус-
пешности многих начинаний. Действие 
Статута 1588 г. прекращено Указом в 

1840 г. [6, с. 443]. Но в ХVI в. Статуты, 
как и такие законодательные акты как 
“Лесная устава” и “Устава на волоки”, 
соответствовали сути буржуазных про-
цессов, уже внедрявшихся в феодальное 
общество, ориентировали на новые под-
ходы к хозяйственной деятельности в пе-
риод активизации товарно-денежных от-
ношений и косвенно влияли на архитек-
туру и строительство. 
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