
КОНСТИТУЦИЯ (от лат. constitutio – установление, строение), в настоящее время 
в юридической литературе приводится много определений К., в основу которых берётся 
регулируемый К. предмет, а также её место в системе правовых актов. Наиболее общим 
определением К. будет следующее – это основной закон государства, закрепляющий 
организацию государственной власти и определяющий её взаимоотношения с обществом 
и гражданами (индивидуумами). В чисто формальном значении К. можно определить как 
акт (совокупность актов), обладающий высшей юридической силой. По этой причине ей 
нередко сопутствует другое название – Основной Закон. Ранее принятые К. нашей 
республики имели это второе (сопутствующее) название. В настоящее время определение 
К. Республики Беларусь как Основного Закона содержится лишь в её преамбуле. Однако 
для определения К. чисто формальной констатации её основополагающего значения как 
акта высшей юридической силы недостаточно. Ведь само по себе придание ей такого 
формального значения должно быть предопределено её материальным содержанием, т. е. 
значимостью тех общественных отношений, которые попадают в орбиту конституционного 
регулирования. Все современные К., по меньшей мере, закрепляют 2 важных аспекта, 
которые составляют предмет конституционного регулирования: 1) провозглашение и 
гарантирование прав и свобод человека и гражданина; 2) организация государственной 
власти, а часто и определяют основы конституционного строя, форму государства (форму 
правления, государственного устройства и др.). 

Определение сущности К. имеет важное значение для понимания этого документа, 
выявления тех целей, к достижению которых должны стремиться общество и государство. 
По мнению немецкого политического деятеля Ф. Лассаля, сущность К. представляет 
собой «фактические отношения, силы, существующие в данном обществе». В 
современный период также принято считать, что К. имеет социально-политическую 
сущность. Однако трактовки здесь существуют разные. Один подход присущ западным 
концепциям, другой – чисто марксистский, характеризующий любое явление в обществе с 
классовых позиций. К. в этом случае также определялась как документ, выражающий 
классовые интересы (волю господствующего класса), т. е. суть К. – это закрепление в ней 
существующего конфликта между классами. 

Современное общепринятое понимание сущности К. состоит в том, что К. – это 
ограничитель власти государства, т. е. ею устанавливаются пределы вторжения 
государства в область прав и свобод человека и гражданина. Демократическая сущность 
К. будет тогда наиболее полной, когда в ней оптимально с учётом международных 
стандартов будут учтены интересы всех социальных слоев общества, интересы отдельного 
индивидуума и общества в целом. Часто К. принимается в острейшей политической 
борьбе,  противоборстве различных сил и выражаемых ими взглядов.  Поэтому нередко 
К. – это итог компромисса между ними, например, между правящими силами и 
оппозицией. В этой связи вполне уместным будет определение сущности К. как акта, 
юридически закрепляющего общественное согласие, которое основывается на личной и 
политической свободе (Арановский А.В. Государственное право зарубежных стран. – М.: 
«Форум» – «Инфра-М», 1998. – С. 119). Наряду с идеологическими и политическими 
свойствами любая К. обладает и юридическими свойствами. Степень их выраженности во 
многом зависит от содержания К. Они позволяют установить её место в общей системе 
правовых источников государства. На основе К. формируется вся система текущего 
законодательства, в ней определяется компетенция государственных органов. По этой 
причине К. нередко называют ядром правовой системы. Часто в самой К. указывается, в 
каких случаях для дальнейшего развития содержащихся в ней положений должны быть 
приняты законы. Например, в белорусской К. ссылка на закон имеется около 100 раз. 
Благодаря закреплённому в К. правовому статусу органов государственной власти можно 
определить иерархию принимаемых ими нормативных актов.  При этом следует иметь в 
виду, что сама К. обладает верховенством по отношению ко всем иным правовым актам. 
Это её важнейшее юридическое свойство. Соответствующие правила (о верховенстве К.) 



закрепляются в самом Основном Законе. Приоритет К. по отношению к иным актам также 
подкрепляется спецификой её принятия, изменения или отмены. Правда, в истории 
белорусского государства был случай, когда иному нормативному акту был придан более 
высокий юридический вес, нежели К. 25 августа 1991 Декларации Верховного Совета 
Республики Беларусь был придан статус конституционного закона, обладающего более 
высокой юридической силой, нежели К.: при расхождении норм, содержащихся в 
Декларации и К., приоритет имели нормы первого документа. 

Следующим важнейшим юридическим свойством К. является её стабильность, 
устойчивость. Нередко это зависит от стабильности общественных отношений. По сроку 
действия К. можно классифицировать на временные и постоянные. Временные имеют 
ограниченный срок действия: в основном законе прямо указывается период действия К. 
Обычно К. принимаются на неопределённый срок, т. е. являются постоянными. Самая 
старейшая в мире К. США, принятая в 1787, дополнена 27 поправками. К. в зависимости 
от формы или структуры, в которой они выражены, подразделяют на писаные и 
неписаные. К писаным относят К., принятые в виде единого документа, к неписаным – 
совокупность законодательных актов. Однако эта классификация не совсем точна, в 
последнем случае следует вести речь о кодифицированных конституционных актах, 
которые также изложены в письменной форме. Имеются К., по своей структуре состоящие 
не из одного, а из нескольких конституционных законов (Швеция, Канада и др.). В 
Великобритании и Новой Зеландии К. не имеют чёткой структуры. На практике к ним 
относят, исходя из важности существования и развития правовой системы, группу актов, 
составляющих некодифицированную К. По способу принятия К. подразделяются 
следующим образом: 1) принятые путём народного голосования (референдумом). В 
последние годы таким способом были приняты К. во Франции, Эстонии, Румынии, России, 
Казахстане и др.; 2) принятые законодательным органом. Это второй наиболее 
распространённый способ принятия К. В этом случае может действовать иная, более 
жёсткая процедура, чем при принятии обычных законов, требуется более высокое 
(квалифицированное) большинство; 3) принятие К. специально создаваемым для этих 
целей органом. К таким учредительным органам можно отнести Конституционную 
ассамблею, учредительное собрание и др.; 4) наиболее редко встречающимся в настоящее 
время является введение К. посредством октроирования – одностороннего акта 
«дарования» К. сувереном (монархом) народу. 
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