
66 

М.А. Анискевич 

БГЭУ (Минск) 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Конституционное право принято считать основополагающей отраслью права и 

правовой науки. Конституционное право является ведущим в системе права, поскольку 

закрепляет основные принципы конституционного строя, на основе которых строятся 

нормы других отраслей права. Положение конституционного права среди других 

отраслей права как базовой отрасли обусловлено ее особым влиянием на регулируемые 

им общественные отношения. 

Ведущая роль конституционного права как отрасли права Республики Беларусь 

обусловлена значимостью общественных отношений, которые регулируются нормами 

этой отрасли. Все отрасли права основываются на закрепленных конституционным 

правом принципах организации системы власти. Роль конституционного права как 

ведущей отрасли права обусловлена и тем, что именно ее нормами регулируется сам 

процесс создания права [1, с. 4]. 

Термин «конституционное право» может использоваться в трех самостоятельных 

и в то же время связанных между собой значениях. Во-первых – как отрасль права, т.е. 

совокупность правовых норм, которыми регулируются конституционно-правовые 

отношения. Во-вторых – как отраслевая юридическая наука, т.е. совокупность знаний, 

учений о конституционном праве. В-третьих – как учебная дисциплина, которая 

преподается в высших и иных учебных заведениях. В процессе ее изучения используют 

как нормы Конституции Республики Беларусь и текущего законодательства, так и 

наука, достижения которой позволяют понимать сущность многих явлений [2, с. 5]. 

Становление конституционного права на территории Республики Беларусь 

проходило в несколько этапов, которые были связаны с принятием каждой новой 

конституции, что влекло за собой существенные преобразования в жизни общества, а 

также выявляло, насколько оно шагнуло вперед. Всего на территории белорусских 

земель, начиная с 1919 г., было принято пять конституций, таким образом становление 

конституционного права на территории Республики Беларусь проходило в пять этапов. 

Первый этап. Началом более ускоренного развития конституционного строя стало 

принятие первой для территории белорусских земель Конституции от 3 февраля 1919 г. 

Она была небольшой по объему и содержала всего лишь 32 статьи, однако факт того, 

что она была принята, имел огромное историческое значение для будущей Республики 

Беларусь. Как правило, ее рассматривают как Конституцию революционного типа, так 

как она была принята в результате насильственного изменения государственного и 

общественного строя [3, с. 39]. Однако ее действие прервалось на небольшое время по 

причине перехода белорусских земель под польскую оккупацию. В 1920 г. в 

Конституцию были внесены изменения и дополнения, после чего ее действие 

продлилось вплоть до 1927 г. 

Второй этап. После принятия Конституции СССР 1926 г. появилась 

необходимость в обновлении Конституции БССР и добавления в нее норм, 

соответствующих Конституции СССР. Это произошло 11 апреля 1927 г. Она сохранила 

в себе основные черты прошлой Конституции, однако была значительно расширена и 

состояла из 13 глав и 76 статей. Были внесены изменения в деятельность органов власти, 
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несколько изменена их структура. В соответствии со ст. 23 закреплялось равноправие 

четырех языков [4]. Был внесен и ряд других важных изменений. 

Третий этап. Спустя 10 лет после принятия Конституции 1927 г.  вновь появилась 

необходимость в обновлении ее норм, что опять же было связано с изменениями в 

Конституции СССР. В данной Конституции имелся ряд специфических черт, 

отличавших ее от Конституции 1927 г. Одна из них касалась изменения названия – 

вместо Белорусской   Социалистической Советской Республики она стала именоваться 

Белорусской Советской Социалистической Республикой [4]. При этом теперь БССР, в 

отличии от 1927 г., когда она была провозглашена государством диктатуры 

пролетариата, становилась социалистическим государством рабочих и крестьян, т.е. 

происходило усиление социальной основы власти. Интересным фактом является то, что 

именно эта Конституция была признана самой демократичной.  Вместе с тем нормы, 

которые указывали на это, были закреплены только в Конституции и не находили 

реальной ее реализации. 

Четвертый этап. Предпоследним этапом перед становлением БССР как 

полностью независимого государства стало принятие Конституции от 19 февраля 1978 

г. Одно из изменений касалось структуры основного закона. Так, если в 1937 г. 

Конституция делилась только на главы, то в 1978 г. в ней появились и разделы. А 

главной структурной особенностью по отношению ко всем предыдущим Конституциям 

стало добавление преамбулы, в которой было провозглашено построение в СССР 

развитого социалистического общества и дана ему соответствующая характеристика 

[4]. Как и прежде, были внесены и многие другие изменения, касающиеся государства 

и общества. 

Пятый этап. Заключительным этапом становления конституционного права на 

территории белорусских земель является принятие Конституции уже Республики 

Беларусь 15 марта 1994 г. С момента ее принятия начался новый период для Республики 

Беларусь и ее граждан, период полной независимости и свободного существования как 

независимого государства. [4]. 

Благодаря такому богатому опыту конституционного развития Республика 

Беларусь смогла достигнуть цели, к которой долго стремилась и обрести независимость, 

сохраняя ее и по сей день. 

Однако достижение поставленной цели не означает, что конституционное 

развитие остановилось и не требует своего совершенствования в связи с развитием 

общественных отношений. После принятия Конституции 1994 г. было проведено три 

референдума, в 1996 г. и в 2004 г. И сегодня конституционное развитие не 

прекращается, о чем свидетельствует тот факт, что 12 октября 2021 г. Конституция была 

дополнена новой статьей. В ближайшее время планируется проведение референдума по 

вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, с проектом которой сможет 

ознакомиться любой желающий и внести свои предложения по дополнению и 

изменению основного Закона Республики Беларусь.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТА 

 

 На данный момент в Республике Беларусь действуют общие правила проведения 

обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката. Никаких специальных норм, 

закрепляющих гарантии защиты адвокатской тайны, в Уголовно-процессуальном 

кодексе Республики Беларусь (далее – УПК Республики Беларусь) не предусмотрено. 

Данное положение дел негативно сказывается на реализации права пользования 

помощью адвоката, ведь необходимой составляющей указанного права является 

обеспечение конфиденциальности сведений, которые сообщаются адвокату его 

клиентами, и это является не привилегией адвоката, а гарантией законных интересов 

его клиентов.  

 Единственное, что направлено на реализацию гарантий защиты адвокатской 

тайны при производстве обыска, осмотра и выемки, это общий запрет, установленный 

Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», согласно 

которому «государственные органы и иные организации не вправе истребовать, 

изымать и иным образом получать у адвоката, стажера и помощника адвоката 

информацию, составляющую адвокатскую тайну» [1, ст. 16]. Но вышеуказанный запрет 

не подкреплен юридической ответственностью за его нарушение. 

Неприкосновенность адвокатской тайны является главнейшим средством 

реализации независимости адвоката-защитника в уголовном процессе, и в связи с этим, 

считаем целесообразным установить абсолютный запрет на проведение обыска, 

осмотра или выемки в помещениях, используемых адвокатом для осуществления своей 

профессиональной деятельности. Но так как это не представляется пока возможным для 

реализации в нашем государстве, стоит, как минимум, ввести ряд специальных норм, 

регулирующих проведение обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката. 

 Конституционный суд Республики Беларусь уже обращал внимание на 

необходимость внесения изменений, определяющих особенности производства 

осмотра, обыска и выемки, в УПК Республики Беларусь, принимая решение «О 

законодательном регулировании обеспечения адвокатской тайны в уголовном 

процессе» от 26.09.2018 [2]. Однако, со времени принятия решения ничего не 

изменилось.  

 На основании вышеуказанного, представляется целесообразным учесть опыт 

Российской Федерации, и дополнить УПК Республики Беларусь статьей, аналогичной 

статье 450.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 


