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Аннотация. Рассматриваются историко-правовые аспекты становления правовой охраны природы в Средние века, 
особенности правового регулирования, санкции в данной сфере, эволюция законодательных норм в Великом княжестве 
Литовском, политическим центром которого являлись земли Беларуси. Анализируется правовая регламентация особо 
охраняемых территорий в статутах Великого княжества Литовского. Работа посвящается исследователю истории права 
профессору Т. И. Довнар.

Ключевые слова: история государства и права Беларуси; право собственности; охрана природы; охота; леса; особо 
охраняемые территории; заповедник; статуты Великого княжества Литовского. 



4

Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2024;3:3 – 8 
Journal of the Belarusian State University. Law. 2024;3:3 – 8

HISTORICAL SOURCES 
OF LEGAL PROTECTION OF NATURE IN BELARUS

S. A. BALASHENKOa

aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Abstract. The author of the article examines the historical and legal aspects of the development of legal protection of 
environment in the Middle Ages, the peculiarities of legal regulation, sanctions, and the evolution of legislative norms in the 
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Науки столп нерукотворный,
источник мысли, права и добра…

С. А. Балашенко

Нам выпало особое счастье быть причастными 
в той или иной степени к научной, учебно-педаго
гической деятельности Таисии Ивановны Довнар. 

Труды Таисии Ивановны характеризуются си
стемностью, логичностью, особой глубиной иссле
дований. Cовременные подходы правовой науки 
Беларуси во многом базируются на работах доктора 
юридических наук, профессора Т. И. Довнар.

Историко-правовое наследие является основой 
формирования правосознания, высокой правовой 
культуры, гражданского общества, правового госу
дарства, поэтому трудно переоценить роль исто рико-
правовых исследований. Без глубинного анализа ис- 
торических предпосылок и усвоения исторического 
опыта невозможно построить правовое сообщество, 
сформировать правосознание, правопонимание, вы
сокую правовую культуру.

Одна из современных работ Т. И. Довнар «Ахова 
прыроды ў Беларусi ў Сярэдневякоўi» [1] посвящена 
историческому анализу защиты права собственно
сти на природные ресурсы и охраны природы на 
землях Беларуси. Данное исследование имеет целью 
углубление понимания некоторых вопросов охраны 
природы и окружающей среды Беларуси, а также их 
переосмысление. 

В эколого-правовой науке существуют различ
ные подходы к анализу развития и периодизации 
право вых отношений в области природопользования 
и охра ны природы (в современном понимании – ох
раны окружающей среды). Советские ученые-право
веды связывали становление основ охраны природы, 
как правило, с Октябрьской революцией 1917 г. и соз
данием СССР или с новым пониманием значения 
окружающей среды для человечества, сложившимся 
в 1960-х гг., и формулировкой современных прин
ципов охраны окружающей среды.

Необходимо учитывать, что одним из важных 
критериев этапа становления правовой охраны при

роды является принятие и функционирование норм, 
не только закрепляющих и гарантирующих право 
собственности на природные ресурсы и объекты, 
но и обеспечивающих особое правовое положение 
ценных природных ресурсов, растительных сооб
ществ, объектов животного мира. С учетом подобных 
подходов представляется, что правовое регулиро
вание охраны объектов растительного и животного 
мира на землях современной Беларуси имеет глубо
кие традиции и богатую историю.

Особо охраняемые территории получили право
вое закрепление более 600 лет назад. В дошедших до 
нашего времени летописях и документах судебной 
системы XIII–XVI вв. часто встречаются материалы, 
в которых говорится об охране рыбных и охотничьих 
угодий, бобровых гонов, бортных деревьев. 

Постепенно вместе с формированием институ-
та землевладения уже в XI–XIII вв., как отмечают 
Т. И. Довнар [2; 3], М. В. Довнар-Запольский  [4], 
В. И. Пичета [5], Д. Л. Похилевич [6], О. В. Турчино
вич [7], И. А. Юхо [8] и другие ученые, на территории 
белорусских княжеств начинает формироваться лес
ное право, увеличивается количество мероприя тий, 
проводимых государственными органами в области 
регулирования природопользования, разрабатывает
ся нормативное регулирование охраны природных 
ресурсов [3, с. 139]. Первые действия государственных 
органов по охране объектов природы в XIV–XV вв. 
зафиксированы в период существования Великого 
княжества Литовского – государства, политическим 
и экономическим центром которого были белорус
ские земли. Начиная с XIV в. на территории совре
менной Беларуси закрепляется письменная право
вая регламентация охраны диких животных, пущ, 
ценных лесов. 

В конце XIV в. при великом князе Витовте бе
ловежские леса получают статус великокняжеского 
государственного владения. В начале XV в. в Беловеж
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ской пуще запрещается охота на крупного зверя (указ 
великого князя литовского и короля польского Ягай
ло), а в XVI–XVIII вв. – любая охота. Лишь за большие 
заслуги перед государством великий князь мог раз
решить поохотиться в пуще или получить охотни
чий трофей из нее. В 1616 г. инспектор -контролер 
государственных имуществ (инстигатор) ВКЛ Н. Пу
зелевский называет Беловежскую пущу «гордостью 
и украшением» всего государства1. 

Вопросы охраны природы и использования при
родных ресурсов находят отражение и в трех статутах 
Великого княжества Литовского. Необходимо указать, 
что документы печатались на кириллице и издава
лись на старобелорусском языке, который был госу
дарственным языком Великого княжества Литовско
го. В первом Статуте Великого княжества Ли товского 
(далее – Статут ВКЛ) 1529 г. содержался раздел «О ло
вах, о пущах, о бортном дереве, об озерах, о бобровых 
гонах, о хмельниках, о соколиных гнездах» [9]. 

Статут ВКЛ 1529 г. устанавливает значительный 
штраф за незаконную охоту на бобров, причем не толь-
ко за их убийство и кражу, но и за повреждение боб-
ровых гонов, а также за создание препятствий боб рам 
или изгнание их из мест обитания. Санкции об охране 
животного мира применялись за нарушения на зем
лях как великого князя, так и частных владельцев. 
Под угрозой штрафа в размере 12 руб. запрещалось 
тревожить бобров в их норах, в том числе пахать зем
лю, вырубать кусты, косить сено в местах их обита
ния. Если бобры переходили в другое место, то и там 
их нельзя было беспокоить. За убийство бобра штраф 
увеличивался в несколько раз (артикул 9 разд. 9).  
В документе была предусмотрена и охрана птиц. Так, 
за разрушение лебединого или соколиного гнезда, 
умышленную ловлю сокола или похищение из гнезда 
молодых соколов устанавливался штраф в разме
ре 12 руб. (артикул 8 разд. 9). В Статуте ВКЛ 1529 г. 
закреп лялись не только нормы природоохранного 
характера, но и сервитуты землепользования.

27 февраля 1538 г. великий князь литовский и ко
роль польский Сигизмунд І Старый издал Лесной 
устав об охране королевских пущ и зверей. Устав 
охватывал самые разнообразные стороны эконо
мической жизни, связанной с лесом, и был издан 
на старобелорусском языке. Кроме того, Сигизмун
дом I Старым была утверждена комиссия, имеющая 
право разрешать людям пользоваться в пущах лесом 
и сенокосами.

Значительная часть лесов (Беловежская, Гроднен
ская, Перштунская пущи) находилась в княжеском, 
фактически государственном ведении. Налибокская 
пуща принадлежала Радзивиллам. В XVI в. были из
даны Устава на волоки (1557), Ревизия пущ и звери

1Лицкевич С. В поисках утраченного. Национальный парк «Беловежская пуща» [Электронный ресурс]. URL: https://www.
sb.by/articles/v-poiskakh-utrachennogo-170.html (дата обращения: 29.04.2024) ; По страницам истории: первый закон об охране 
лесов и зверей пущи [Электронный ресурс]. URL: https://npbp.by/about/news/po-stranitsam-istorii-pervyy-zakon-ob-okhrane-
lesov-i-zverey-pushchi/ (дата обращения: 29.04.2024).

ных переходов (1559) и Лесной устав (1567), ставшие 
одними из первых природоохранных документов.

Устава на волоки 1557 г., например, вводила за
прет на разделение Беловежской пущи на небольшие 
частные участки, что положило начало сохранению ее 
как единого природного комплекса с особым стату
сом. В данном документе также говорилось о порядке 
использования водных объектов для рыболовства.

Статут ВКЛ 1566 г. закреплял ряд новых положе
ний для развития всех отраслей и институтов права, 
в том числе направленных на охрану природы. Даль
нейшее совершенствование природоохранных норм 
в Статуте ВКЛ 1566 г. имело важное значение для 
сохранения природных богатств. Леса, реки, озера, 
животные и птицы находились под охраной закона. 
За нарушение установленных норм виновные при
влекались к ответственности. Так, за умышленные 
действия, в результате которых в лесах возникали по
жары, наносящие, как говорилось в статуте, большой 
вред птицам, пчелам и зверям, преду смат ривалась 
даже смертная казнь. Ряд артикулов был направ
лен на охрану природы от хищнического уничтоже- 
ния. Устанавливались более высокие, по сравнению 
со Статутом ВКЛ 1529 г., штрафы за повреждение  
бортного дерева, причем меры наказания регламен
тировались подробнее [10]. 

В Статуте ВКЛ 1566 г. интересующий нас раздел 
содержал уже 17 артикулов. Вместе с тем наиболее 
разработанным источником, регулирующим отно
шения природопользования на территории Белару
си, являлся Статут ВКЛ 1588 г., в котором достаточ
но подробно освещались вопросы приобретения, 
отчуждения земель, лесов и других природных ре
сурсов. Этот документ детально определял порядок 
пользования природными ресурсами, устанавливал 
правила охоты, бортничества, рыбной ловли. За на
рушение установленных правил была предусмотре
на ответственность [11].

Регулирование вопросов лесного хозяйства и ох
раны природных ресурсов описано в разд. 9 Статута 
ВКЛ 1529 г. «О ловах, о пущах, о бортном дереве, об 
озерах, о бобровых гонах, о хмельниках, о соколиных 
гнездах», включающем 11 артикулов. Запрещалась 
незаконная охота на чужих угодьях под угрозой вы
платы штрафа в размере 12 руб. владельцу земли. 
А если во время охоты нарушитель убивал лесное 
животное, штраф выплачивался великому князю. 
При этом закон устанавливал штрафы за незакон
ную охоту на лесных животных: зубра (12 руб.), лося 
(6 руб.), медведя, лошадь (3 руб.) и т. д. Человека, пой
манного с убитым зверем, должны были сдать вла
стям для суда. Закон требовал применения к такому 
преступнику смертной казни (артикулы 1–2 разд. 9).
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Как видим, все перечисленные законодательные 
нормы были направлены на регулирование отноше
ний и сохранение прав собственности на природные 
объекты и ресурсы имущих слоев населения, церк
ви, государственных образований, а также в зна
чительной степени способствовали поддержанию 
в естественном состоянии экосистем, культурных 
и природных богатств.

В разд. 9 Статута ВКЛ 1529 г. регулировалось право 
пользования бортями, озерами и лугами на чужих 
землях. Исторические источники свидетельствуют 
о повсеместном развитии бортничества у восточ
ных славян уже в IХ в. Вместе с расширением борт-
ничества и превращением его из вспомогательного 
занятия в самостоятельный вид лесного хозяйства 
отношения, связанные с ним, начали регулировать
ся нормами закона. Положения Статута ВКЛ 1529 г. 
подробно регламентировали порядок содержания 
бортей (ульев), права и обязанности их владельцев, 
но больше всего закон заботился о защите прав зем
левладельца (артикул 3 разд. 9). Под угрозой штрафа 
закон запрещал повреждать бортные деревья и те 
метки на них, которые указывали на принадлежность 
определенному владельцу. В статуте затрагивался 
вопрос о порядке разрешения споров о принадлеж
ности бортного дерева, говорилось о праве владельца 
передать бортное дерево своим дочерям в приданое 
(артикул 6 разд. 9) и т. д. 

В Статуте ВКЛ 1566 г. в основном отражались поло
жения Статута ВКЛ 1529 г. об охране бобровых гонов. 
Однако в новом законе больше внимания уделялось 
защите природы и животного мира. Так, впервые 
была закреплена уголовная ответственность за дей
ствия, приводящие к возникновению лесных пожа
ров, и законодатель подошел к этому вопросу очень 
серьезно. Анализ артикула 17 разд. 10 показывает, 
что даже небрежное поведение, при котором люди 
находились в лесу и не потушили пожар самостоя
тельно, каралось смертью. Однако позже законода
тель признал необоснованность подобных суровых 
санкций, вследствие чего в Статуте ВКЛ 1588 г. было 
закреплено положение, согласно которому лица, до
пустившие лесной пожар по неосторожности, осво
бождались от ответственности [3].

В Статут ВКЛ 1588 г. вошли основные положения 
Статута ВКЛ 1566 г. с существенными изменения
ми и дополнениями [11], коснувшимися вопросов 
охраны природных ресурсов, которые были сосре
доточены в разд. 10. В артикуле 1 этого раздела за 
охоту на чужой земле исключается такое наказание, 
как смертная казнь, и предусматривается двойной 
штраф и тюремное заключение. Артикул 2 «Цена ди-
кого животного» устанавливала штраф за незакон
ное убийство диких животных и в основном вклю
чал нормы Статута ВКЛ 1566 г. Например, штраф за 

2Лицкевич С. В поисках утраченного. Национальный парк «Беловежская пуща» [Электронный ресурс]. URL: https://www.
sb.by/articles/v-poiskakh-utrachennogo-170.html (дата обращения: 29.04.2024). 

убийство зубра составлял 12 руб., штраф за убийство 
лося – 6 руб., штраф за убийство медведя – 3 руб. 
и т. д. Кроме того, предусматривался штраф за неза
конное убийство соболя в размере 2 руб., в то время 
как штраф за убийство куницы составлял половину 
данной суммы (артикул 2 разд. 10).

Артикул 3 более подробно определял порядок ис
пользования собственниками лесов, озер и лугов, 
находящихся в чужом лесу. Им запрещалось брать 
с собой собак, оружие, которое могло бы потрево
жить лесных зверей или навредить им. Хозяин леса, 
где располагались чужие участки леса, озера и луга, 
обязывался не создавать препятствий для их исполь
зования. В указанных исторических документах мы 
видим правовое закрепление и функционирование 
сервитутов.

В отличие от Статута ВКЛ 1566  г., устанавли
вавшего смертную казнь за умышленные поджоги 
в пущах и лесах, Статут ВКЛ 1588 г. в аналогичном 
артикуле предусматривал лишь полное возмещение 
причиненного ущерба. В случае, когда человек не
преднамеренно устроил пожар в лесу, он освобож
дался от ответственности при условии принесения 
клятвы о неосторожности этого поступка. Если он 
отказывался от присяги, ему приходилось полностью 
возмещать причиненный ущерб.

Последний артикул разд. 10 в Статуте ВКЛ 1588 г. 
запрещал охоту на чужих землях с «праздника седь
мой субботы» до окончания уборки урожая под стра
хом уплаты большого штрафа и устанавливал, что, 
если какое-либо лицо, охотясь в запрещенное время 
на чужих угодьях, причиняло этим землям ущерб, 
оно обязано было не только возместить убытки, 
но и уплатить потерпевшей стороне штраф в разме
ре 3 коп денег. В целом Статут ВКЛ 1588 г., действо
вавший несколько столетий, существенно дополнил 
положения об охране природных ресурсов [11].

После раздела Речи Посполитой в 1795 г. Бело
вежская пуща стала частью Российской империи. 
Она рассматривалась как популярное место охоты 
и организации лесных угодий. Безграничные про
сторы и ресурсы Российской империи в меньшей 
степени выявляли необходимость принятия на за
конодательном уровне ограничений природополь
зования и охраны природы и не стимулировали его. 

В 1919 г. в Беловежской пуще был застрелен по
следний зубр. Его популяцию смогли восстановить 
лишь благодаря селекции и завозу нескольких зуб-
ров из зоопарков Европы в 1929 г.2 Известный био
лог и селекционер И. В. Мичурин писал о том, что 
мы не можем ждать милостей от природы; взять их 
у нее – наша задача [12]. Данная фраза цитирова
лась в контексте абсурдных, объективно вредных 
для интересов человечества планов по «покорению» 
природы, потребительского отношения к ней. Нужно 
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отметить, что И. В. Мичурин в эту фразу закладывал 
совсем иной смысл.

Интересными представляются два, казалось бы, 
взаимоисключающих факта. С одной стороны, БССР 
можно было охарактеризовать как республику с очень 
высоким уровнем правовой мысли, правового регу-
лирования природопользования, охраны природы, 
особо охраняемых природных территорий и окру-
жающей среды. С другой стороны, научные правовые 
исследования в области охраны природы в БССР не яв
лялись приоритетом. Формирование нового правово
го отношения к природе, осмысление таких право вых 
категорий, как окружающая среда, экология, в мире 
в целом и в БССР в частности мы относим ко второй 
половине XX в.

С правовой точки зрения особыми событиями 
являются создание 29 августа 1960 г. специализи
рованного государственного органа, обеспечиваю
щего охрану природы, и принятие 21 декабря 1961 г. 
комплексного нормативного акта – Закона БССР от 
21 декабря 1961 г. № 38 «Об охране природы в Бело
русской ССР». 

В соответствии с постановлением Совета Мини
стров БССР от 29 августа 1960 г. № 480 образован Го
сударственный комитет Совета Министров БССР по 
охране природы. На него были возложены обязанно
сти по сохранению, восстановлению и обогащению 
природных ресурсов, контролю за их рациональным 
использованием, охране рационального использо
вания водных ресурсов республики и контролю за 
ним. Данному комитету были переданы следующие 
государственные структуры:

 • Государственная инспекция по охране рыбных 
запасов и регулированию рыболовства при Совете 
народного хозяйства БССР;

 • Управление охотничьего хозяйства и заповед
ников Главного управления лесного хозяйства при 
Совете Министров БССР;

 • Березинский государственный заповедник, а так- 
же Волмянский, Ленинский, Козянский, Налибокский, 
Чериковский и Чечерский охотничьи заказники.

Глубинное переосмысление вопросов охраны ок-
ружающей среды во многом связано с аварией на 
четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, произо
шедшей 26 апреля 1986 г., и ее последствиями.

В постановлении Верховного Совета СССР от 
27 ноября 1989 г. № 72 «О неотложных мерах эколо

гического оздоровления страны» впервые в истории 
СССР раскрывалась объективная информация о со
стоянии окружающей среды в стране и предписы
валось «начиная с 1990 года открывать финансиро-
вание работ по всем проектам и программам только 
при наличии положительного заключения государ
ственной экологической экспертизы, обеспечить не-
зависимость экологической экспертизы» (п. 2).

В 1990 г. Государственный комитет БССР по охра
не природы был переименован в Государственный 
комитет Республики Беларусь по экологии, а в 1994 г. 
постановлением Совета Министров Республики Бе
ларусь от 14 марта 1994 г. № 145 «О совершенство-
вании структуры органов государственного управле
ния Республики Беларусь и сокращении расходов на 
их содержание» данный комитет был преобразован 
в Министерство природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Республики Беларусь.

В начале 1990-х гг. в Беларуси сформировались 
два самостоятельных взаимодействующих правовых 
центра – Институт философии и права НАН Беларуси 
(в дальнейшем Институт государства и права НАН 
Беларуси) и юридический факультет Белорусского 
государственного университета, которые специа-
лизировались на научном и образовательном со
провождении природопользования и охраны окру
жающей среды. Институт государства и права НАН 
Беларуси обеспечивал высокий уровень исследова
ний, связанных с аграрными и природоресурсными 
отношениями. 

Правовая охрана окружающей среды, право при
родопользования, аграрное право и подготовка ка
дров в данной области являлись приоритетными 
направлениями юридического факультета БГУ. Иссле
дования его специалистов послужили базой для раз
работки и принятия первого на постсоветском про
странстве закона об охране окружающей среды [13] .

Исторический анализ правовых документов дает 
возможность по-новому осмыслить ряд вопросов, 
ка саю щихся в том числе правовой охраны природы 
и окру жающей среды. Современники являются лишь 
продолжателями фундаментальных исследований, 
заложенных многими поколениями мыслителей. 
Мы основываемся не только на уникальных исто
рических памятниках права, но и на религиозных 
текстах, которые отражают непревзойденную цен
ность нашей среды обитания.
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