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Наука конституционного права имеет менее долгую историю, чем иные юридические 
науки. Принято считать, что конституционное (государственное) право как наука 
сформировалось лишь в середине XIX века. В силу этого, многие ее институты до конца не 
изучены и не разработаны. По ряду существенных проблем среди ученых государствоведов 
нет единства, многие термины понимаются по разному и не только в отдельных странах, но 
даже и в пределах одного государства. Понятие «конституционализм» практически 
невозможно встретить в обычных энциклопедических словарях, оно почти не встречается и в
юридических энциклопедиях. Тем не менее, в Большом юридическом словаре 2002 года под 
редакцией А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских предпринята попытка охарактеризовать 
обозначенное выше понятие. Под конституционализмом принято понимать: 1) правление, 
реально ограниченное конституцией; политическую систему, опирающуюся на конституцию 
и конституционные методы правления; 2) политико-правовую теорию, обосновывающую 
необходимость установления конституционного строя [1]. Вместе с тем, данный термин 
широко использовался в правовой литературе. Одним из первых его употребил известный 
советский ученый-государствовед А.А. Мишин. Он отмечал, что в эпоху буржуазных 
революций и создания первых конституций в собственном смысле слова появляется и 
институционализируется концепция конституционализма, под которым понимается 
правление, ограниченное конституцией. Данная концепция была выведена из идей 
естественного права, являлась буржуазно-демократической антитезой феодальной тирании 
[2]. Теоретики того времени учили, что конституция не только ограничивает пределы 
государственной власти, но и устанавливает процедуры осуществления властных функций. 
Таким образом, устанавливается юридическая граница между сферой приложения верховной 
государственной власти и правами гражданского собственника. Идеи конституционализма 
изначально были прогрессивными, как и само буржуазное государство и буржуазная 
демократия, тем не менее, в советской правовой науке они не нашли своего отражения. 
Долгие годы конституционализм воспринимался не иначе как реакционное буржуазное 
течение в политике. В рамках советского государственного права практически отсутствовали 
исследования данной проблемы [3].

Советское государство не устанавливало никаких границ между собой и личностью, а 
личность в советском государстве была обязана слепо выполнять его предписания. Однако, в 
период перестройки, т.е. во второй половине 80-х годов XX века, в советской правовой 
литературе появляются работы, посвященные проблемам конституционализма. Чаще всего к 
данной проблематике обращаются те ученые, которые исследуют вопросы государственного 
(конституционного) права зарубежных государств. Здесь, в первую очередь, следует 
выделить таких ученых как И.М. Степанов, Б.А. Страшун, А.А. Мишин, К.В. Арановский, 
И.А. Кравец, Н.А. Богданова и др. Именно они заложили теоретическую основу для 
последующего исследования данной проблемы. 

Разработка и принятие конституций в постсоветских государствах потребовали 
необходимость обращения научной и политической общественности к предшествующему 
опыту конституционного развития данных государств, в том числе, и негативному. 

Основной целью конституционализма является защита гражданского общества от угрозы 
государственной тирании, закрепления правового характера государственности. Не случайно 
первоначально конституционное строительство сосредоточилось на проблемах 
государственного устройства, распределению властных полномочий и определении границ 
государственной компетенции. Идеи конституционализма, его становления и развития в 
настоящий период представляют особый интерес. Особое внимание ученых к ним 
проявляется в последнее двадцатилетие в связи с крахом авторитарных режимов в бывших 
постсоветских и постсоциалистических государствах. Принятие Конституций в них повлекло



за собой обращение научной и политической общественности к предшествующему опыту 
конституционного строительства, как в данных государствах, так и в странах с развитой 
демократией. 

В современной правовой литературе нет однозначного понимания такого явления как 
конституционализм. Поскольку данная проблема является сложной, то и в научных 
исследованиях она понимается по-разному. Чаще всего под ним принято понимать 
правление, реально ограниченное Конституцией, политическую систему, опирающуюся на 
Конституцию и конституционные методы правления, принцип политической системы, 
основанной на Конституции и конституционных методах правления. Имеется и иное мнение 
– что это правовая теория, обосновывающая необходимость конституционного строя. 
Разработка и принятие Конституций в бывших постсоветских и постсоциалистических 
государствах породили обращение научной и политической общественности к 
предшествующему опыту конституционного строительства в данных государствах. 
Происходит учет как позитивного, так и негативного опыта конституционной истории 
государств. Современный конституционализм оказался в эпицентре споров о перспективах 
их правового и политического развития наблюдается проявление глубинного конфликта 
между государством и обществом на этапе модернизации – перехода от традиционного и 
иерархически построенного общества к обществу гражданскому, от авторитарного 
государства к демократическому. В этих условиях происходит складывание новой модели 
конституционного развития. Не стала исключением и Республика Беларусь, где также 
складывается новая модель отношений между государством и обществом. 

Современная белорусская конституционная модель занимает особое место в мировом 
политическом процессе. Она отличается от классической модели, которая сформировалась в 
странах буржуазной демократии, прежде всего тем, что у нас еще идет процесс 
формирования среднего класса, способного и готового стать социальной базой 
демократических преобразований. В Республике Беларусь необходимо проводить реформы в 
максимально короткий исторический промежуток времени в условиях формирования 
политической и правовой культуры общества. В отличие от стран Западной Европы 
социальной базой конституционной реформы является не буржуазия, а народ Республики 
Беларусь в целом. Народ – суверен власти, ее единственный источник и носитель народного 
суверенитета.

Представляется, под конституционализмом следует понимать принцип господства права, 
который подразумевает ограничение властных полномочий руководителей государства, 
государственных органов и реализацию данных ограничений с использованием 
установленных процедур. Данное понятие тесно связано с понятием государства, которое 
функционирует как во благо общества в целом, так и для защиты прав отдельной личности. 

В западной политологии, как правило, выделяют следующие основополагающие 
принципы конституционализма: принцип суверенитета народа; принцип законности или 
господства права; принцип разделения властей; принцип консенсуса; принцип легитимности;
принцип плюрализма. К данным принципам во всех федеративных государствах добавляется 
еще и принцип федерализма и верховенства федерального права над правом субъектов 
федерации.
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