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      Экономическая теория институциональной экономики была разработана Т. 
Вебленом в начале ХХ столетия1. В ней делался акцент на институтах, которые 
функционируют в общественном и индивидуальном сознании населения, 
формируют привычки, мотивации, рутинные практики поведения, инстинкты. 
Правовая тематика Т. Вебленом практически не обсуждалась. Дж. Коммонс ввел ее 
в теорию институциональной экономики в форме теории трансакций. В изучении 
процессов коллективных отношений во внимание стало браться перемещение прав 
собственности на материальные блага. Соответственно, в данной статье будут 
рассмотрены особенности эволюции и сопряжения правовых практик 
коллективных отношений в пространстве национальной экономики с учетом ее 
интеграции в трансграничную среду и систему регионального разделения труда. В 
качестве примера взята национальная экономика Беларуси. 
      Правовые практики коллективных отношений в хозяйственной деятельности 
населения Беларуси формировались потребностями регулирования вопросов, 
касавшихся передачи прав собственности на предметы личного пользования, 
охоты, рыболовства. В условиях доминирования института соседской общины 
коллективного общежития и совместной обработки земельных участков, институт 
частной собственности на землю не был сформирован. В компетенцию обычного 
права входили вопросы, связанные с нанесением телесных и физических 
повреждений, силовым отчуждением предметов личного пользования, воровством, 
спорами 2 . Практики правоприменения реализовывались копными судами. 
Институт веча решал спорные моменты коллективных отношений, касавшиеся 
интересов обороны и территориальной безопасности. В рамках вечевых структур 
рассматривались вопросы выработки отношения к транзитной экономике, 
представленной логистикой торговых путей. В рамках механизма приглашения 
                                                           
1Веблен Т. Теория праздного класса. – М. 1989. 
2Юхо И., Сокол С. История юридической науки Беларуси. – Минск, 2000. с. 5-7. 
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варяжских князей и дружин был выработан институт соглашений, 
регламентировавший обязанности/права князя и дружины по отношению к 
пригласившей общине. По пути из варяг в греки была сформирована 
инфраструктура военно-торговых поселений и обоснован их правовой статус. О 
подобных поселениях в пределах Беларуси не было оснований говорить, пока не 
было сделано археологическое открытие на северо-востоке страны. Торговые 
контакты имели выражение в правовых практиках международных договоров с 
Византией. После нашествия монголов на Княжества Восточной Европы и захвата 
Крыма, традиционные торговые пути на Восток были разрушены. Торговля, 
питавшая белорусскую экономику, сконцентрировалась в регионе Балтийского 
моря. Ей способствовала колонизация побережья немецкими переселенцами под 
эгидой крестовых походов. Товарные потоки из Беларуси направлялись по 
Западной Двине в сторону Риги. В пределах белорусских городов возникли 
торговые кварталы немецких купцов с сопутствующей инфраструктурой. В 
пределах общин доминировали нормы Магдебургского городского права. Их 
доминантная роль закреплялась в виде договоров с вече и княжескими властями 
Полоцка, Витебска и Смоленска. Именно это писаное право стало предметом 
изучения Карского. На основании анализа документов он сделал вывод о 
формировании основных фонетических и лексических особенностей белорусского 
языка в ХII столетии. Наличие единого языкового пространства является одним из 
важных показателей единого пространства национальной экономики, 
формирования интегрированных правовых практик коллективных отношений. 
      В границах Великого Княжества Литовского, на территории Беларуси, имели 
место действенные практики народного права, княжеской власти, городского 
самоуправления. Разнообразие форм светского права дополнялось каноническим 
правом католической и православной христианских конфессий. Влияние Ганзы 
обусловило дальнейшее развитие института «привилеев». Белорусские города 
получили на основе Магдебургского права статус самоуправляемых 
территориальных образований с определенными возможностями хозяйственной 
деятельности 3 . В сельской местности действовали нормы «Русской правды». В 
условиях формирования, на земледельческой основе, инфраструктуры частной 
собственности возникла потребность во вводе частнособственнического института 
в писаное право. Это было важно для владельцев крупных товарных хозяйств, 
представленных семьями магнатов, а также для малоземельных собственников в 
лице служилой шляхты 4 . В XIV-XVI столетиях этот вопрос приобрел большое 
значение. На основе философии естественного права, Л. Сапегой была реализована 
методология системного подхода в области права. Ее практическим выражением 
являлся Статут Великого Княжества Литовского в нескольких редакциях, где была 
                                                           
3Копысский З. Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI – первой 
половине XVII в. – Минск, 1975. 
4Пичета В. И. История сельского хозяйства и землевладения в Беларуси. – Минск, 1927. 
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осуществлена конвергенция коллективных правовых отношений города и сельской 
местности. Особенно это было важно для частновладельческих городов, таких как 
Несвиж5. В результате в Беларуси стало важную роль играть позитивное право, 
которое обусловило доминирование в хозяйственной деятельности модели 
конституционной экономики. Впрочем, эта модель практически не оказала влияния 
на особенности статуса экономики в европейском разделении труда, в частности, в 
регионе Балтийского моря.  
      После распада Ганзы торговые операции в регионе Балтийского побережья 
контролировали купцы из Голландии. Их интересы в торговле с Речью Посполитой 
сосредоточились на перевалочных возможностях Данцига, куда доставлялось зерно 
и другие продукты аграрной и лесной деятельности6. Смещение торговых путей 
сильно сказалось на возможностях развития городов Беларуси. Еще одним 
фактором, сдерживавшим их рост, стали военные действия. Речь Посполитая 
оказалась неспособной обеспечить стабильность экономической деятельности на 
внутреннем рынке Беларуси. Как государство, она теряла жизненные ресурсы. Эта 
тенденция выразилась в разделах Речи Посполитой соседними государствами. 
      По итогам разделов Речи Посполитой национальная экономика Беларуси 
перешла под политический и административно-юридический контроль Российской 
империи. Начался длительный период адаптации хозяйственной деятельности к 
законодательству Российского государства. Он имел переходные формы, 
поскольку правовые нормы периода Великого Княжества Литовского не теряли 
правовой силы.  
      В системе координат российской экономики, национальная экономика Беларуси 
превратилась в основной источник трудовых ресурсов для «промышленного 
освоения» регионов Донбасса, Прибалтики, Польши. Промышленность была 
представлена небольшими предприятиями местного значения. Развитие 
белорусских городов ускорило строительство транзитных железных дорог, 
соединивших Петербург и Москву с Европой. Именно этот фактор обусловил 
возникновение новых городов, таких как Барановичи.  
      Таким образом, коллективные отношения в границах национальной экономики 
Беларуси до конца XIX столетия определялись институциональными механизмами 
конституциональной деятельности, что делало национальную экономику 
зависимой от политических факторов внутренней стабильности и факторов 
региональной логистики товарных потоков. 
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5Грицкевич А. П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI-XVIII вв. (социально-
экономическое исследование истории городов). – Минск, 1975.  
6Бродель Ф. Время мира. – М., 1992. с. 256 
 


