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судебное разбирательство», понятие «право на доступ к правосудию» является 

самостоятельным термином.  

Понятие «право на доступ к правосудию» является наиболее широким, т.к. 

включает в себя как судебные механизмы защиты прав (признание права, возмещение 

убытков, компенсация морального вреда), так и альтернативные механизмы разрешения 

споров (арбитраж, переговоры), а также обладает более широким кругом субъектов.  
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ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОСНОВНОГО ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время в научной литературе приводится много подходов к пониманию 

Конституции, в основе их берется регулируемый Консти¬туцией предмет, а также ее 

место в системе правовых актов. 

Наиболее подходящим, как кажется, определением Конституции будет следующее. 

Кон¬ституция - это основной закон, закрепляющий организацию государственной власти 

и определяющий ее взаимоотношения с обществом. 

В чисто формальном значении Конституцию можно определить, как акт 

(совокупность актов), обладающий высшей юридической силой. По этой причине ей 

нередко сопутствует другое название - основной закон. Ранее предыдущие Конституции 

нашей республики, а именно 1937 и 1978 годов, имели это наименование. Сейчас 

определение Конституции Республи¬ки Беларусь как Основного Закона содержится 

лишь в ее Преамбуле [1]. 
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Однако для определения Конституции чисто формального закрепления ее значения 

как акта высшей юридической силы недостаточно. Ведь само по себе придание ей такого 

формального значе¬ния должно быть предопределено значимостью тех общественных 

отношений, которые попадают в цель ведения конституционного регулирования. Все 

современные конституции, закрепляют два важных аспекта, которые составляют предмет 

конституционного регулирования: 1) провозглашение и гарантирование прав и свобод 

человека и гражданина; 2) организацию государственной власти, а часто и определяют 

основы конституционного строя, форму государства (форму правления, 

государственного устройства и др.) [1]. 

Определение сущности Конституции имеет важное значение для понимания этого 

документа, выявления тех целей, к достижению кото¬рых должно стремиться общество и 

государство. 

Верховенство означает, что любой гражданин может отстаивать свой правовой 

статус, определять обязанности, руководствуясь Конституцией, ссылаясь на нее. 

Конечно, и сами нормы Конституции имеют разную степень обобщения. Одни 

изложены так, что сразу определен четкий круг прав и обязанностей, другие – намечают 

для законодателя форватор для маневра, но и в этом случае, несмотря на ссылку в 

необходимости принятия НПА в целях конкретизации нормы, могут содержаться прямые 

ссылки на соответствующие гарантии [1].  

Значима роль в разъяснении смысла Конституции Национального собрания (дает 

легальное толкование Конституции, принимает свои акты во исполнение основного 

закона), а также Конституционного Суда, который при издании своих актов 

осуществляет конкретное толкование. 

Однако в настоящее время Конституцией предусмотрены три самостоятельные 

ветви власти. Закон как источник права должен остаться основным регулятором для 

общества и государства [2, ст. 6].  

В Малой энциклопедии конституционного права данный принцип определяют, как 

соответствие воли государства и общественных отношений, акту Конституции, 

имеющему безоговорочную юридическую силу [4, с. 203]. Конституция учреждает 

основные институты государства, общества и тем самым влияет на содержание всей 

правотворческой деятельности. Нормы становятся своего рода импульсом для создания 

иных актов и норм, влияя на их темы, содержание, методы регулирования [3, c. 39]. 

В определенной мере ответ на этот вопрос дает не только Конституция, но и Закон 

«О нормативных правовых актах» [2, 5]. Декреты, согласно статье 101, должны 

издаваться в чрезвычайных случаях [2, ст. 101]. Если есть возможность в период работы 

сессии принять акт законодательства, объявив его неотлагательным, то лучше 

использовать такое правомочие Президента. Представляется, что внесение предложений 

Президенту об издании декрета должно быть обоснованным, когда другие варианты 

решения вопроса исключены. В то же время в силу своего статуса Президент вправе 

издавать обеспечивающие исполнение Конституции и законов правовые акты во всех 

случаях, когда отсутствуют иные предназначенные для этого способы, в том числе и в 

целях восполнения «дырок в законодательстве» по причине бездействия парламентариев 

[6]. 
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Следует также учитывать и юридическую силу решений референдумов. НПА, 

принятый непосредственно народом, обладает более явной силой, чем иной 

государственный акт. Решением органа конституционного контроля акт любого другого 

органа может быть признан несоответсвующим Основному Закону и, естественно, не 

подлежащим правоприменению [5].  

В свою очередь, к способам защиты Конституций можно отнести усложненную 

процедуру принятия конституционных изменений. Как правило, изменения и дополнения 

вносятся в конституцию двумя третями от общего числа депутатов Парламента. Нередко 

предусматриваются нормы об утверждении конституционных законов на референдуме. 

Отдельные конституции ограничивают возможности пересмотра основных 

конституционных норм [6]. Более сложный порядок пересмотра основных законов, 

закрепленный в соответствующих нормах, обеспечивает стабильность конституционного 

регулирования и устойчивость конституционной системы в целом. 
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