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В полной мере изучить любое общественно-политическое явле-

ние возможно только через изучение его исторических корней, иссле-
дование его генезиса. Правовой статус военнослужащих непосред-
ственным образом взаимосвязан с правовым регулированием воин-
ской службы Беларуси. Целесообразно рассмотреть процесс становле-
ния и развития института правового статуса военнослужащих на ос-
нове источников права, регулирующих воинскую службу. 

Систематизация истории правового регулирования правового 
статуса военнослужащих требует анализа научных работ ученых, изу-
чающих историю государства и права Беларуси, и изучения источни-
ков белорусского права. 
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 В ходе исследования принципиальное значение для автора име-
ли научные труды А.Ф. Вишневского, Т.И. Довнар, И.Н. Кузнецова, 
В.А. Шелкопляс, Я.А. Юхо и др.  

С.В. Павлющик, при исследовании становления и развития пра-
вового регулирования воинской службы в истории Беларуси, придер-
живается следующей периодизации истории развития белорусской 
государственности и права: древнебелорусский период (IX – первая 
половина XIII вв.); период в составе Великого княжества Литовского 
(вторая половина XIII – первая половина XVI вв.); государство и пра-
во Беларуси в период Речи Посполитой (вторая половина XVI – конец 
XVIII вв.); Беларусь в составе Российской империи (конец XVIII вв. – 
1917 г.); государство и право Беларуси  в советский период (октябрь 
1917 – начало 90-х гг. XX вв.); Беларусь на современном этапе (начало 
90-х гг. XX вв. – по наше время) [1, с. 9]. 

Данный подход отражает взаимосвязь правового статуса воен-
нослужащих с правовым регулированием военной службы и показы-
вает развитие и становление правового статуса военнослужащих в 
процессе изменения законодательства о военной службе. 

В качестве главного критерия появление правового статуса во-
еннослужащих нельзя не отметить факт разграничения статуса чело-
века и гражданина от статуса военнослужащего. Рассматривая период 
возникновения военного права Беларуси необходимо отметить, что 
истоки берут начало в древнем государственном устройстве и в обыч-
ном праве, которое преобладало до середины XV века. «... доминиру-
ющим было обычное, традиционное, неписанное право, источником 
которого служили обычаи ...» [2, с. 9]. 

Как отмечает Т.И. Довнар: «Яно не паспявала рэгуляваць тыя 
змяненні, якія дынамічна адбываліся ў грамадстве і патрабавалі новых 
форм права – пісаных нарматыўных прававых актаў» [3, с. 55]. 

Далее обычное право постепенно начало вытесняться писанным 
правом, 
в котором многие обычные формы приобрели форму законов в виде 
многочисленных грамот, привилеев и другие правовых актов. 

Одними из наиболее уникальных областных грамот являются 
Витебская 1503 г., Смоленская 1505 г. и Полоцкая 1511 г., в которых 
рассматриваются права и обязанности князей, народа, прописаны и  
нормы военного права. Так, в привилее Витебской земли 1503 г. о во-
инской повинности говорится: «на войну бытии им с нами посполу 
готовым» [3, с. 65]. 

Впервые в истории Беларуси военное право как совокупность 
правовых норм, регламентирующих воинские правоотношения, и как 
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самостоятельная отрасль права, было введено великим белорусским 
первопечатником, просветителем-гуманистом Франциском Скориной. 
В предисловии к книге «Второй закон», изданной в первой половине 
XVI в., он предложил классификацию отрасли права, где и выделил 
право «рицерское или военное, еже на войне соблюдаемо бываеть» [4, 
с. 3]. 

В отмеченных правовых актах отсутствовали нормы, регламен-
тирующие воинскую службу, однако следует считать, что именно на 
этом этапе закладываются основы зарождения института правового 
статуса военнослужащих. Данный период возникновения военного 
права Беларуси следует назвать этапом зарождения института право-
вого статуса военнослужащих. 

Писаное военное право Великого княжества Литовского начало 
развиваться в XVI в. Первыми воинскими законами были постановле-
ния Новоградского (1502 г.), Минского (1507 г.) и других сеймов. 
Так, по постановлению Новоградского сейма 1502 г. все князья, паны, 
земяне и дворяне должны были выставлять с каждых 10 дворов одно-
го ратника с вооружением, на коне и с копьем. О воинской повинно-
сти простых людей было написано в Витебских и Полоцких грамотах, 
которые предписывали витебчанам и полочанам всегда быть готовы-
ми нести военную службу [5, с. 37]. 

Воинская обязанность и статус военнослужащих на этом этапе 
находит отражение в нормативных актах. В привилее великого князя 
литовского и короля польского Ягайлы 1387 г., рыцари, принявшие 
католическую веру, наделялись широкими правами «валодаць, тры-
маць, карыстацца, прадаваць, адчуждаць, абменьваць, дараваць, па-
водле сваёй думки и воли замки, воласци, вёски и дамы и усе». Также, 
древний обычай по вооруженной защите государства закрепляется как 
обязанность «ваенны паход застаецца абавязкам» и данной обязанно-
сти подлежат две категории людей «не Тольки рыцары, Але и кожны 
мужчына»  [6, с. 187]. С этого периода следует считать становление и 
развитие статуса военнослужащего. 

Период в составе Великого княжества Литовского характеризу-
ется постепенным вытеснением обычного права – нормативными ак-
тами. Основными источниками военного права, регламентирующими 
статус военнослужащего являются Статуты Великого княжества Ли-
товского. 

Статут Великого княжества Литовского 1529 г. является одним 
из наиболее полных сводов феодального права. В нем впервые в исто-
рии Беларуси была осуществлена кодификация норм военного права. 
Данный документ определил круг военнообязанных, предусматривал 
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наказания за невыполнение воинских обязанностей и за преступления, 
совершенные воинами, регламентировал права и обязанности гетмана. 
«В компетенцию гетмана входило рассмотрение дел о преступлениях, 
совершаемых по службе военными должностными лицами, о неявке 
на военную службу без уважительных причин, о самовольном уходе с 
поля боя» [7, с. 47]. Нормативное закрепление этих принципов и дру-
гих правовых новшеств является важным шагом в развитии юридиче-
ской ответственности военнослужащих. 

В разделе «Об обороне земской» говорится: «Уставляем с при-
зволенем рад наших зуполных и всих подданных, иж кождый князь и 
пан, и дворанин, и вдова, также иж который сирота, лета зуполные 
маючи або не маючи, часу потребы с нами и с потомки нашими або 
при гетманех наших повинен войну служити и выправляти на службу 
военную. А тую уставу военную подданные наши мають держати до 
десяти лет; а как десять лет выйдет, тогды кождый маеть военную 
службу служити подле наболшое можности свое, как и перед тым 
служили» [7, с. 42–43]. 

Дальнейшее развитие правового статуса военнослужащих полу-
чила 
в Статутах Великого княжества Литовского 1566 и 1588 гг. 

Характерной особенностью. Статута Великого княжества Ли-
товского 1566 г. было усиление права частной собственности и сохра-
нение обязанностей землевладельцев проходить военную службу в 
своих поместьях. Также в нем была изменена ответственность для 
опоздавших:  «тых хто спазницца занасили у асобы рэестр, посля чаго 
их накироували на службу у мясцовасць з больш неспрыяльными 
умовами» [8, с. 278]. Впервые для военнослужащих устанавливалась 
преюдиция для лиц, покинувших поле боя. З апервый раз была преду-
смотрена утрата имущества «хто бы первей разъ зъ бытвы утехъ, та-
ковый именье тратить», за второй раз налагалось наказание в виде 
лишения чести «почтивость свою тратить» [8, с. 71–72]. Также вводи-
лась повышенная ответственность за преступления против своих вои-
нов: «тотъ горло тратить» [8, с. 74].  

В разделе втором «Об обороне земской» Статута Великого кня-
жества Литовского 1588 г. подробно регламентирован вопрос военно-
го права, в частности уголовной ответственности воинов. Так, в арт. 
18 «О наезды на домы и на гумна шляхецкие» говорится: «Уставуем, 
хто бы на войне будучы або в дорозе до войска будь теж з войскам 
тягнучы, кому з духовных або светских станов на дом або гумно на-
еждчал або ставы и сажовки волочыл, або якие кольвек шкоды почи-
нил и при таком наезде валтовном естли бы кого в дому таковом забил 



717 
 

або ранил, збил або гвалт, насилье белой голове учинил, тогды тот ма-
еть за слушным доводом горлом каран бытии … » [9, с. 143]. 

Первый в Великом княжестве Литовском сборник законода-
тельных актов по военному праву «Артикулы военные» был издан по 
приказу виленского воеводы и гетмана Михаила Казимира Радзивилла 
в 1754 г. В Несвиже. Эта книга была первым систематизированным 
изданием актов военного законодательства Беларуси и Литвы и со-
держала постановления сеймов и гетманов XVI–XVIII вв., в которых 
определялись основные обязанности военнослужащих, порядок при-
влечения к ответственности за допущенные правонарушения и др. 
Кроме того, некоторые артикулы военные были напечатаны в хроно-
логическом собрании нормативных актов Великого княжества Литов-
ского и Польши, изданном под названием «Volumina Legum» («Книга 
законов») в 1732–1782 гг. Артикулы военные в своей совокупности 
регулировали все важнейшие правила поведения, как для рядовых во-
инов, так и для командного состава. По сути, они являлись первыми 
дисциплинарными и боевыми уставами армии, а так же сборниками 
военно-уголовного права Великого княжества Литовского [10, с. 38]. 

Необходимо отметить  нормы Конституции Речи Посполитой 
1791 г., действовавшей на территории Великого княжества Литовско-
го, которая повлияла на развитие военного права современной Бела-
руси. В ней говорилось о том, что «армия должна оберегать границы 
государства и его спокойствие, т.е. должна быть его самым прочным 
щитом … она должна постоянно находиться в подчинении исполни-
тельной власти в соответствии с законом и должна принести присягу 
быть верной народу, королю и охранять народную конституцию … » 
[11, с. 791–798].  

После раздела Речи Посполитой и присоединения территории 
Великого княжества Литовского к Российской империи в конце ХVIII 
в. систематизация военного законодательства продолжалась. Вместе с 
этим продолжилось и развитие правового статуса военнослужащих. 
Примером этого,  является Устав ратных, пушечных и других дел, ка-
сающихся до военной науки, Устав 1647 г. «Учение и хитрость ратно-
го строения пехотных людей», Соборное уложение 1649 г. [12, с. 5]. 

Устав ратных, пушечных и других дел определял обыкновенные 
нарушения воинской дисциплины и важные преступления. В Уставе 
1647 г. выделены следующие виды преступлений: нахождение пья-
ным на посту, неисправность оружия у часового, нарушение правил 
караульной службы, поднятие тревоги без надобности, необеспечен-
ность караула штатным количеством людей (для начальствующего со-
става). Соборное уложение 1649 г. касалось, как правило, наиболее 
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распространенных в тот период времени преступлений: побегов со 
службы, «нетчества» и насилия в отношении мирного населения. 

Общие обязанности военнослужащих Русской Императорской 
армии излагались в гл. 2 разд. I Свода военных постановлений «Об 
обязанностях военнослужащих», в которой было записано, что «все 
чины военного ведомства должны против всех неприятелей... государ-
ства служить... не щадя жизни. Все служащие обязаны исправлять 
возложенные на них должности согласно своей присяге с усердием, 
нелицемерно и добросовестно, по существующим учреждениям и 
уставам, и по приказаниям и наставлениям начальства, не позволяя 
себе, не из вражды, ни из свойства или дружбы, а тем более из коры-
сти или взяток, ничего противного долгу присяги, честности и возло-
женного на них служения» [13, с. 175]. 

В дальнейшем Свод Военных Постановлений 1838 г. кодифици-
ровал военное законодательство. Он определял устройство вооружен-
ных сил, взаимоотношения между собой, внутреннюю жизнь войск 
как обособленного организма, содержал законы, охранявшие установ-
ленный порядок в войсках. Так, мещане белорусских городов после 
присоединения к России лишились части своих прав и обязаны были 
исполнять рекрутскую повинность. 

Качественным преобразованием в развитии правового статуса 
военнослужащих является создание общевоинских уставов.  

В общевоинских уставах впервые осуществляется правовое ре-
гулирование статуса военнослужащих и формы их ответственности.  
Общевоинские уставы определяют статус и формы их ответственно-
сти. 

Достаточно большое внимание вопросам развития военного за-
конодательства уделяла власть после Октябрьской революции. В.И. 
Ленин 
в первые месяцы существования советского государства выдвигал за-
дачу кодификации военного законодательства. Предпосылками появ-
ления первых уставов были своды правил, в частности «первым сво-
дом основных правил, обязанностей и норм поведения воинов Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (далее – РККА) явилась «Книжка крас-
ноармейца». После этого были разработаны и утверждены собственно 
общевоинские уставы.  

В Уставе внутренней службы РККА 1918 г. закреплялись права 
и обязанности военнослужащих, «тот, кто нарушит эти обязанности, 
заслужит всеобщее презрение и кару от  суровой руки революционно-
го закона» [14, с. 8]. 
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Важно отметить, что в Общевоинских уставах Вооруженных 
Сил СССР отмечалось, что «военнослужащий Вооруженных Сил 
СССР – есть защитник своей Родины …» [15, с. 18].  

Ядро общегражданской части статуса военнослужащих основы-
вается 
на общем законодательстве, а военно-служебная – на нормах военного 
законодательства. Однако статус военнослужащего обусловлен спе-
цификой военной службы. Характерно, что стст. 62 и 63 Конституции 
СССР, установили для советских граждан долг по защите своего Оте-
чества и почетную обязанность – служить в рядах Вооруженных Сил 
СССР [16, с. 458].  

На современном этапе развития правовой системы Беларуси 
произошло правовое закрепление правового статуса военнослужащих. 
С принятием в 1992 г. Закона Республики Беларусь «О статусе воен-
нослужащих» (далее – Закон) и его изменении и переиздании в 2010 г. 
статус военнослужащих получает новое правовое закрепление. Так, в 
ст. 1 Закона установлено, что «совокупность прав, свобод, обязанно-
стей и ответственности военнослужащих, установленных Конститу-
цией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законода-
тельными актами Республики Беларусь (далее – законодательные ак-
ты), в том числе международными договорами Республики Беларусь 
(далее – международные договоры)» [17, ст. 1]. 

На сегодняшний момент в Беларуси очень ограниченно ведутся 
исследования в области военного права, а также совершенствование 
отечественного военного законодательства отстает от правовой прак-
тики стран-соседей.  

Таким образом, в результате проведенного анализа автор фор-
мулирует ряд выводов и характеризует тенденцию развития правового 
регулирования статуса военнослужащих Республики Беларусь: 

1) Необходимость вооруженной защиты белорусских земель 
возникает 
с появлением государственности. В древнебелорусский период нормы 
права, регулирующие правовой статус военнослужащих отсутствова-
ли. 

2) Первое документальное закрепление правового статуса во-
еннослужащих осуществляется в Статуте ВКЛ 1529 года, что подчер-
кивает важность правовых норм, регулирующих военную службу в 
общем и правового статуса, в частности. 

3) Развитие правового регулирования правового статуса осу-
ществлялось во взаимосвязи с законодательством государства, в кото-
рое входила Беларусь на различных этапах своего развития (за исклю-
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чением современного). Инициатива по изменению правового статуса 
военнослужащих, зачастую возникала не в Беларуси и не отечествен-
ными законодателями. 

4) Современное белорусское отраслевое законодательство ре-
гламентирующее правовой статус военнослужащих постепенно теряет 
связь 
с международной правовой практикой и накапливает правовые колли-
зии, которые не находят своевременного разрешения. 

5) Совершенствование правового регулирования статуса воен-
нослужащих невозможно без учета данного опыта стран соседей и 
мирового опыта. 
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