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Конституционный строй как самостоятельное понятие используется в современной науке
конституционного права. 

В социалистический период в науке государственного права рассматривалось понятие 
«общественный строй» как «воплощение законов развития общественно-экономической 
формации, социальная система, взятая в единстве способа производства и общественной 
надстройки и соответствующих учреждений» [1, с. 25]. Общественный строй, в отличие от 
конституционного строя, имеется в каждом современном государстве. Он выступает более 
широким понятием, в его характеристике участвует вся правовая система государства, а не 
отдельные отрасли и нормы права. Традиционно элементами общественного строя являются 
политическая и экономическая системы, социальная структура общества, внешняя политика 
и оборона. Общественный строй представляет собой совокупность общественных 
отношений, в которые вступают субъекты в повседневной жизни при реализации 
экономических, политических социальных и иных отношений, регламентированных правом 
определенного государства.

В свою очередь понятие конституционного строя следует относить как к государству, так и к 
обществу. Конституционный строй определяется как государственный и общественный строй, 
закрепленный конституцией [2, с. 106].

Ведущее место среди правовых норм, регулирующих конституционный строй, 
принадлежит нормам Конституции Республики Беларусь, которая обладает высшей 
юридической силой.

Среди конституционных норм выделяются нормы первого раздела Конституции 
Республики Беларусь, которые называются «Основы конституционного строя». В нем 
сосредоточены ключевые положения, которые составляют базу конституционного строя и 
находят свое развитие в последующих разделах и главах Конституции. Причем в 
конституциях ряда государств (Германии, Франции, США) основы конституционного строя 
непосредственно не закрепляются, а выводятся из содержания конституции. В конституциях 
Российской Федерации, Италии, Испании имеются специальные главы, закрепляющие такие 
положения.

Понятие «основы конституционного строя» охватывает систему основных принципов, 
которые определяют содержание правового воздействия на отношения в основных подсистемах 
общества в условиях конституционного строя, совокупность объективных ценностей, правил 
организации общества, основных начал и институтов государственного строя [3, с. 27–28]. Они 
находятся под защитой государства и определяют его конституционную природу. 

Основы конституционного строя призваны определять систему власти, форму правления,
государственно-территориальное устройство, политический режим. Эти нормы адресованы 
всем субъектам права, в том числе правоприменяющим органам, и предполагают для 
реализации содержащихся в них целей включение правовой системы государства. В двадцати
статьях этого раздела собраны нормы, которые дают общую характеристику белорусского 
государства, определяют принципы его построения, устанавливают основы политического, 
экономического строя, социальных и культурно-духовных отношений.

В соответствии с разделом первым Конституции Республики Беларусь основы 
конституционного строя Республики Беларусь составляют следующие положения: 
республиканская форма правления; государственный суверенитет; человек, его права и 
свободы − высшая ценность общества и государства; народовластие или демократизм; 
политический (идеологический) плюрализм; свобода создания и деятельности политических 
партий и иных общественных объединений; разделение властей; верховенство права; 
признание приоритета общепризнанных принципов международного права; единство и 
неотчуждаемость территории Республики Беларусь; защита прав и свобод граждан 



Республики Беларусь; равный с гражданами Республики Беларусь правовой статус 
иностранных граждан и лиц без гражданства; признание и содействие развитию всех форм 
собственности; равенство перед законом национальных и социальных групп; свободное 
развитие культуры; равенство религий и свобода вероисповедания; признание и содействие 
развитию белорусского и русского языков; проведение мирной внешней политики и 
соблюдение принципа нейтралитета. Указанные конституционные положения характеризуют 
относительно самостоятельные сегменты общественных отношений: политическую, 
экономическую, социальную сферу отношений.

Специфика данных положений выражается в их целостности, устойчивости, тесной 
взаимосвязи. Они не могут быть изменены иначе, как в порядке, установленном 
Конституцией Республики Беларусь. 

Таким образом, в статьях первого раздела в общем виде изложена сущность всей 
Конституции Республики Беларусь: главные устои государства – его основные принципы, 
которые призваны обеспечить ему характер конституционного и правового государства. 
Основной Закон не закрепляет их особый статус и специфические юридические свойства, 
поэтому представляется целесообразным конституционное закрепление принципа устойчивости 
конституционного строя, обеспечиваемого через верховенство основ конституционного строя по 
отношению к другим положениям Конституции Республики Беларусь и иным нормативным 
правовым актам государства.
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