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ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА ФРАНЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ НА 

РАЗРАБОТКУ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Традиция принимать писанные конституции сложилась в конце XVIII в. и была связана с 
переходом от феодализма к капитализму. Дело в том, что буржуазия, обретавшая к тому времени 
все большее влияние и имущественное положение, желала участвовать в государственном 
управлении и построить такое государство, в котором гарантировались бы защита прав 
собственности, основных прав человека и личных свобод, выборность и сменяемость власти. С 
этой целью принимались конституции как верховный закон государства, в котором закреплялись 
выше перечисленные требования. 

Если говорить о белорусских землях, которые пребывали в составе Речи Посполитой, а 
позднее – в составе Российской империи, производственные отношения не были достаточно 
развиты, в силу чего буржуазные революции образца Западной Европы не протекали. Более того, 
долгое время сохранявшиеся в Российской империи феодальные пережитки и другие внутренние 
проблемы, как, например, вопрос национального самоопределения, положение рабочего класса, 
вопрос о мире в ходе Первой мировой войны, привели к тому, что в Беларуси установился 
совершенно иной тип государства – социалистический. Однако на длительном отрезке времени 
данная система в силу множества факторов и причин стала нежизнеспособной. В результате к 
концу ХХ в. в Беларуси остро стал вопрос о разработке новой конституции и коренном изменении 
устройства общества и государства в целом. На тот момент большинство развитых стран мира 
завершило процесс своего конституционного становления, основные принципы были 
установлены, существовала обширная правовая база. Поэтому перед разработчиками новой 
конституции стояла на первый взгляд простая, но на самом деле весьма важная задача – создать 
такой нормативный правовой акт, который бы грамотно в себе совмещал как собственные 
традиции и опыт, так и достижения зарубежных стран. 

При разработке Конституции Республики Беларусь большое внимание уделялось 
зарубежному опыту. Так, очень важной чертой для Основного Закона страны является 
стабильность. Этим свойством обладает Конституция США, принятая больше двухсот лет назад, 
которая с некоторыми поправками действует и в настоящее время. Во Франции же было принято 
16 конституций, что в свою очередь демонстрирует значительный опыт в их разработке и 
принятии. Идеи конституционализма Франции и США заложили новые принципы 
государственного и общественного строя, которые многие страны, в том числе и Республика 
Беларусь, придерживаются до сих пор. Это и принцип разделения властей, и институт 
президентства, и всеобщее равенство. Например, французские конституции нового времени 
закрепили ряд особенностей которые были весьма прогрессивными для того периода и некоторые 
из них нашли отражение в ряде европейских конституций, в том числе и Республики Беларусь. 
Например, полномочия главы правительства (тогда это был 1-й консул) по роспуску всего 
парламента или одной из его палат, а так же его право законодательной инициативы. Это 
неприкосновенность членов парламента: для выдвижения обвинений против членов одной из его 
палат, требовалась инициатива или согласие на это соответствующей палаты. Для института 
президентства характерна полная ответственность главы государства за свою деятельность. 
Обвинения, возбужденные Национальным собранием против Президента, передаются на 
рассмотрение Верховного Суда, решения которого не подлежат обжалованию ни в кассационном, 
ни в апелляционном порядке. Президент отвечает за назначения на высшие государственные 
должности, а также освобождение от должности. Он является Главнокомандующим армии и 
вводит военное положение. Более того, глава государства может даровать помилование. Все самые 
главные принципы были приняты в Новое время и на сегодняшний день их изменение связано с 
особенностями правящего режима. 
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Отдельного внимания в контексте понимания конституционного становления Беларуси и 
преемственности конституций, действующих на ее землях, заслуживает советский период. 
Конституции того времени одновременно вобрали в себя и многие элементы французского 
конституционализма, некоторые из которых можно также проследить и в нынешней конституции 
Республики Беларусь. Во-первых, это сильная государственная собственность и широкое ее 
распространение, во-вторых – прямо закрепленная в конституции обязанность защищать страну и 
вытекающая из этого всеобщая воинская повинность, в-третьих – защита всех слоев населения, 
обеспечения доступа для них к основным услугам и в целом социальная направленность 
государства, в-четвертых – обеспечение наиболее полного равноправия полов, и, наконец, важное 
значение референдума в управлении государством. 

 Подводя итоги, можно отметить, что Конституция Республики Беларусь, являясь 
Основным Законом государства, содержит в себе некоторые положения, заимствованные из 
конституций зарубежных государств, в частности, это касается идеалов демократического 
общества и основных прав человека. При этом не стоит преуменьшать заслуги правотворческой 
деятельности белорусского народа и его ученых-юристов, а также обойти вниманием опыт 
Советского Союза, поскольку Республика Беларусь – суверенное государство со своими 
национальными особенностями и богатой историей, а ее Конституция – не просто копия и 
компиляция чужого опыта, а поистине уникальный памятник права. 
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ФОРМЫ ПРАВОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В СЕМЬЯХ РОМАНО-ГЕРМАНСКОГО И 

АНГЛОСАКСОНСКОГО ПРАВА 
 

Современное всестороннее развитие общества и государства приводит к возникновению и 
развитию неизвестных ранее, а также к изменению или развитию уже существующих, 
общественных и правовых отношений. Правовая система стремится оперативно реагировать на 
все происходящие изменения в целях полноценного и эффективного регулирования новых 
явлений общественной и правовой жизни. Однако процессы эти столь динамичны и 
непредсказуемы, что правовая система зачастую сталкивается с одной еще малоисследованной, но 
важной проблемой – проблемой правовой неопределенности. 

Как в романо-германской правовой семье, так и в семье общего права принцип правовой 
определенности выступает в роли одного из основных показателей верховенства права в 
государстве. 

И если в англосаксонской правовой семье правовая неопределенность выражается в 
коллизии установленных правотворческими органами норм с нормами, созданными судьями (в 
том числе в результате толкования норм первых), либо в отсутствии у судьи прецедента, на 
который можно было бы опереться при вынесении решения по конкретному делу, то в условиях 
романо-германской правовой семьи правовая неопределенность выражается в столкновении норм, 
регулирующих одни и те же правоотношения, но противоречащих одна другой, в отсутствии 
правовой нормы, которая регулировала бы спорные правоотношения или в принципе в отсутствии 
законодательного регулирования фактически существующих и действующих общественных и 
государственных отношений. Также легальное определение правовой неопределенности в 
белорусском законодательстве, будучи открытым, оставляет перечень факторов, приводящих к 
неопределенности в праве, незавершенным, попутно включая в себя коллизии и пробелы в праве. 

Как любое социально-правовое явление правовая неопределенность может 
характеризоваться как в позитивном, так и негативном контексте. 

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. «О нормативных правовых актах» 
рассматривает явление правовой неопределенности в традиционных негативных формах ее 




