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The article deals with the historical experience of using dogs in the of�icial activities of the gendarme railway 
police of the Russian Empire. 

On the basis of the published and unpublished archival sources, scienti�ic researches formation and development 
of the dog service in gendarme police departments of the railroads in the Russian Empire at the beginning of the 
XX century is analyzed.
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Анализируется историческое развитие и формирование идей правового сознания в правовой мысли 
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Изучение и решение современных проблем правового сознания должны основываться на 
анализе эволюции его форм с учетом особенностей отечественной правовой культуры. В связи 
с этим анализ развития и формирования идей о правосознании в правовой мысли Беларуси с VI 
по XVIII в. представляется актуальным и оправданным.

Значительный вклад в исследование вопросов истории политико-правовой мысли на терри-
тории Беларуси внесли В.Н. Бибило, Г.А. Василевич, А.Ф. Вишневский, И.В. Вишневская, Г.В. Дерби-
на, Т.И. Довнар, В.И. Ермолович, В.Ф. Сокол, И.А. Юхо и др. Отдельные аспекты теории правового 
сознания среди белорусских ученых-правоведов также рассматривали В.А. Абрамович, Е.В. Бор-
щева, Н.А. Горбаток, С.Г. Дробязко, Е.М. Ефременко, С.А. Калинин, В.И. Павлов, Н.В. Сильченко, 
Д.В. Щербик, Н.М. Юрашевич и др.

Восточнославянский регион имеет свои особенности развития правового сознания, судить о 
котором можно только обратившись к истории. Так, в 1-м тысячелетии н. э. основным источни-
ком регулирования отношений выступали обычаи. Исторические источники («Готовская война» 
Прокопия Кесарийского (VI в.); «Стратегикон» Маврикия (VI в.)) дают основания утверждать, 
что народ на этих землях издревле жил в народоправстве, имел любовь к свободе, счастье и не-
счастье в их жизни считал общим делом; вся жизнь и узаконения были одинаковы, считалось, 
что владыкой над всем является только бог – творец молний. А.Ф. Вишневский, например, ука-
зывает, что «паступова частка звычаяў пачала набываць рысы абавязковасці, нярэдка суправад-
жалася прымусам, які быў санкцыянаваны родаплемяннымі органамі і абшчынамі, і ў рэшце на-
была якасці звычаевага права» [1, с. 27].

Возникновение первых государств-княжеств на территории Беларуси свидетельствует о ко-
ренном изменении общественного устройства. В IX в. происходит усиление Полоцкого княжества, 
складывается зависимость от него других княжеств, возникает соперничество с Киевом и Новго-
родом. О проявлении правового сознания в это время можно говорить на основании наличия в ле-
тописных источниках сведений «аб мірных дамовах князёў полацкіх з Кіеўскім князем» [2, с. 73].

Принятие христианства меняет принципы общественного устройства, становится другой 
ориентация правосознания: появляется религиозный характер христианского вероучения. Так, 
в богословских рассуждениях отечественных мыслителей о политике, власти, праве, законе уже 
преобладают идеи божественного происхождения власти, исполнение которой происходит в 
форме религиозно-нравственного служения. Правовые нормы начинают испытывать воздей-
ствие христианской морали, и светские памятники права подвергаются сильному влиянию норм 
церковного законодательства (например, Устав Владимира, Устав Ярослава).
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В период Полоцкого княжества правовое сознание формируется уже не только под влиянием 
христианской религии, но и Византийского церковного законодательства, в котором нашли отраже-
ние нормы классического римского права. В литературе отмечается, что «основной особенностью 
рецепции византийского права является как сам христианизированный характер последнего, так и 
его восприятие русским правосознанием как синтезированного с христианским дискурсом» [3, с. 77]. 
Полагаем, что эти тенденции можно отнести и к государствам-княжест вам наших предков.

На этих территориях содержание взглядов на власть и закон, содержание духовной и поли-
тико-правовой культуры во многом определили белорусские просветители Евфросинья Полоцкая, 
Кирилл Туровский, Климент Смолятич и др. Христианская религия выступила ведущим источни-
ком права и фактором правосознания. Понимание значимости правового регулирования и пись-
менного закрепления правил поведения было отражено в правовых актах княжеств, содержавших 
нормы международного, гражданского, административного, уголовного, процессуального права.

В Великом княжестве Литовском (далее – ВКЛ) оформляется законодательная база, появля-
ются кодифицированные правовые акты, определяющие отношения человека и права, индивиду-
ализацию уголовной ответственности, неизбежность ответственности, подчинение как богатых, 
так и бедных одинаковым писаным государственным законам. Как подчеркивает белорусский 
исследователь Д.В. Щербик, «право стало восприниматься как система, а государство в отличие 
от предыдущего периода правотворческой активности народа – как активный законодатель»
[4, с. 9]. При этом сохранялась роль обычая как источника права. Профессор Т.И. Довнар по этому 
вопросу отмечает, что «у вобласці заканадаўства звычай амаль да канца XVI ст. меў важнае зна-
чэнне. У многіх выпадках закон браў свой пачатак са звычаёвага права» [5, с. 19]. Таким образом, 
правовое сознание рассматриваемого периода отражало важные с политической и правовой 
точки зрения основополагающие идеи, взгляды на государственное устройство, правовое поло-
жение различных слоев населения, принципы и основания юридической ответственности. 

В отличие от княжеств Северо-Восточной Руси (Владимирское, Московское, Рязанское, Твер-
ское и др.), оказавшихся под влиянием Золотой Орды, для ВКЛ было характерным наличие двух 
тенденций: сохранение и развитие древнерусского права и рецепция римского права западноев-
ропейским путем (в основном через Польшу) [4, с. 16; 6; 7].

В политико-правовой мысли того времени формировалась идея об организации жизни 
на прочной правовой основе. Например, та же Т.И. Довнар отмечает: «пры распрацоўцы новых 
крымінальна-прававых норм улічваліся дасягненні сусветнай юрыдычнай навукі, ідэі такіх 
прагрэсіўных беларускіх мысліцеляў, як Ф. Скарына, А. Волан, Л. Сапега і інш.» [5, с. 132]. Глубо-
ко гуманистический характер носила антропология Ф. Скорины, который указывал, что писаное 
право должно соответствовать обычаям каждой земли, быть справедливым, полезным и доступ-
ным, и обосновывал необходимость верховенства закона во всех сферах общественных отноше-
ний [8, с. 8]. Он считал, что в основу писаного права должно быть положено естественное право, 
и делал при этом акцент на нормах права. И.В. Вишневская по этому поводу замечает, что право-
вые идеи Ф. Скорины нашли отражение в первом систематизированном своде письменного права 
ВКЛ (Статуте 1529 г.), включившим в себя гуманистические идеи эпохи Возрождения [9, с. 61]. 

Политико-правовую тематику продолжил философ М. Литвин, который акцентировал вни-
мание на том, что жизнь общества, государства и личности должна не только подчиняться право-
вым законам, но и отвечать нормам морали. Нормой жизни государства, по его мнению, должно 
быть такое состояние, когда вожди и народ живут по одному закону [10, с. 58]. В отличие от Ф. Ско-
рины, М. Литвин, характеризуя правосознание, во главу угла ставил соблюдение норм морали. 

Выдающимся мыслителем, внесшим вклад в развитие правовой идеологии ВКЛ, выступил 
А. Волан. По его мнению, важнейшим свойством человека является свобода, которая дается ему от 
рождения природой [8, с. 8]. Главным условием благополучия и счастья в обществе он считал пра-
вовую обязанность тех, кто стоит у власти [11, с. 60]. Право он понимал как выражение разумной, 
коллективной, всеобщей воли народа, как наивысший разум, заложенный в природе [12, с. 71]. 

С правовым закреплением идей гуманизма в ВКЛ связана и законотворческая, и государ-
ственная деятельность подканцлера ВКЛ Л. Сапеги. В государстве, на его взгляд, должен вер-
ховенствовать закон, т. е. право должно охранять добрую славу, здоровье и имущество челове-
ка, а знание законодательства своего государства является нравственной обязанностью каж-
дого гражданина [13, с. 73]. Как отмечат Т.И. Довнар, «галоўны тэарэтычны вывад Сапегі – мы 
з’яўляемся нявольнікамі законаў з той мэтай, каб маглі карыстацца вольнасцямі» [14, с. 12]. В от-
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личие от Статута ВКЛ 1529 г., который своевременно так и не был опубликован и распростра-
нялся в рукописном виде, Статут ВКЛ 1588 г. был издан в Вильно в таком количестве, чтобы 
не только каждый повет, но и все желающие могли им пользоваться [15, с. 97; 16 с. 20]. Созда-
ние Статута 1588 г. во многом оказалось возможным благодаря усилиям именно Л. Сапеги. Так, 
А.Ф. Вишневский и Я.А. Юхо указывают на то, что в этом законодательном акте нашли отражение 
государственно-правовые идеи того времени и даже те, что опережали свое время, проявилась 
богатая правовая культура белорусского народа [17, с. 29]. В статутах ВКЛ можно видеть раз-
работанные юридические конструкции, сформированные в том числе под влиянием рецепции 
римского права и рассчитанные на высокий уровень правосознания [7].

Обобщая период ВКЛ, следует подчеркнуть, что именно в данный период получают оформление 
идеи свободы, интеллектуального и нравственного совершенствования личности, культурного раз-
вития народа, утверждаются правовые формы государственного регулирования. Правовым созна-
нием интеллектуальных элит оказались восприняты идеи римского права, рецепция которого с уче-
том местных особенностей в значительной степени повлияла на развитие и оформление правовой 
системы государства. Так, правовое сознание отдельной личности или группы оказывает влияние на 
формирование правовых взглядов населения и направлений правового развития государства.

Образование Речи Посполитой, заключение Брестской церковной унии 1596 г., события Ре-
формации и Контрреформации обусловили дальнейшее развитие взглядов на справедливость 
законов, правовое положение сословий, организацию государственной власти. В Речи Посполи-
той усилилось влияние католической церкви, так как политика этого государства предполагала 
отстаивание в первую очередь интересов католической шляхты, а интересы православного на-
селения ВКЛ учитывались в меньше степени. Основа таких изменений, как отмечает С.А. Кали-
нин, была связана с Кревской унией 1385 г., расколовшей религиозную идентификацию, подчи-
нившей православное большинство католическоиу меньшинству [18, с. 45–46].

Видным мыслителем XVII в. являлся монах Богоявленского монастыря в Полоцке С. Полоц-
кий, покинувший Речь Посполитую и занимавшийся своим творчеством в Московской Руси. Он 
писал, что человек ответственен за свои поступки, и для недопущения зла у него с детских лет 
надо именно воспитывать добродетели, так как они не передаются по наследству. Каким чело-
век станет в будущем, зависит от него самого, от его добрых дел [19, с. 236–237]. Главную при-
чину общественного неустройства С. Полоцкий видел в невежестве и необразованности людей и 
выступал за открытие школ, в которых бы мог учиться каждый независимо от сословия.

Принятие 3 мая 1791 г. Конституции Речи Посполитой, первой в Европе и второй в мире (по-
сле США), является свидетельством высокого уровня правового сознания мыслителей Речи По-
сполитой. Основными идеями, отраженными в данной Конституции, стало признание за шлях-
той всех политических и экономических прав, ее верховенства в жизни общества, оставление 
крепостной зависимости крестьян с гарантированием правовой защиты. Однако ввиду внутри-
государственных противоречий и внешнего воздействия положения данной Конституции не 
были претворены в жизнь.

Таким образом, на белорусских землях имела место традиция преемственности идей о пра-
восознании. С 1-го тысячелетия н. э. начинают формироваться идеи правового регулирования; 
основным источником права в этот период выступает правовой обычай. Фундаментальным 
фактором развития правового сознания с возникновением государств-княжеств явилось при-
нятие христианства, что создало основу для изменений в общественном и государственном 
устройстве. Рецепция и христианский дискурс обусловили формирование правового сознания 
под воздействием византийского церковного законодательства, содержащего нормы классиче-
ского римского права. В эпоху ВКЛ среди белорусских мыслителей развивались западноевро-
пейские идеи о правосознании, ценности гуманизма и ренессанса под влиянием западного пути 
принятия римского права. В итоге достижениями правового сознания мыслителей белорусских 
земель явились принятые Статуты ВКЛ и Конституция Речи Посполитой. Идеи правового со-
знания в правовой мысли Беларуси создали основу для развития правовой культуры населения, 
формирования и оформления правового государства.
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THE GENESIS OF LEGAL CONSCIOUSNESS IN THE LEGAL THOUGHT OF BELARUS IN THE VI�XVIII CENTU�
RIES: BASIC TRENDS

The historical development and formation of ideas of legal consciousness in the legal thought of Belarus is ana-
lyzed. The features of legal consciousness on the Belarusian lands in various historical periods are highlighted. The 
views of Belarusian thinkers on legal regulation are investigated. Attention is focused on the connection between the 
development of legal consciousness with the Christian religion and Byzantine law.
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