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Сохранение определенного числа незанятых по объективным 

причинам (безработных) явилось основанием для категорических воз-

ражений относительно закрепления в Конституции обязанности всех 

трудиться. Корректней было бы указание на то, что долгом каждого 

трудоспособного (моральным) является принесение общественной 

пользы. 

Патерналистский тип отношений между государством и челове-

ком, между государством и обществом себя давно изжил. В современ-

ных условиях есть причины и повод для того, чтобы критически взгля-

нуть на функционирование классических институтов представительной 

демократии и прямой демократии. 

В заключение отметим, что процесс модернизации конституци-

онного текста важен во всех отношениях: это и расширение правового 

статуса человека и гражданина, и совершенствование политической 

системы, а значит, обеспечение процесса дальнейшей демократизации в 

стране. 
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после Октябрьской революции 1917 г. Подчеркивается, что этот процесс 

проходил под руководством идей марксистско-ленинской теории как 

основного инструмента реализации политических и социально-

экономических задач, стоящих в тот период. Показаны роль и суще-

ственный вклад науки конституционного (государственного) права в 

период разработки проектов конституций БССР 1919 г., 1927 г. и 1937 г. 
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ное) право; наука конституционного права; советская федерация; Сове-

ты депутатов; народовластие; социализм; права и свободы граждан. 

На современном этапе становления Республики Беларусь как су-

веренного, правового, демократического и социального государства 

особое значение придается научному исследованию широкого круга 

государственно-правовых проблем с учетом отечественного и зарубеж-

ного опыта. В этой связи неимоверно возрастает роль науки конститу-

ционного права как составной и неразрывной части юридической науки.  

Наука конституционного (государственного) права в ее совре-

менном понимании сформировалась по существу во второй половине 

XIX-начале ХХ вв. Господствовавшее в ней направление получило 

название «юридическая школа», которую называли еще и классической 

школой.  

Наука конституционного (государственного) права современной 

Беларуси, как, впрочем, и аналогичная наука Российской Федерации, 

других суверенных государств, ранее входивших в состав СССР, явля-

ется составной частью юридической науки, которая в свою очередь вхо-

дит в систему общественных наук. Основы ее, либо их элементы были 

заложены мыслителями древности, в период Великого Княжества Ли-

товского, Речи Посполитой, в дореволюционный период во времена 

вхождения белорусских земель в состав Российской Империи, и, есте-

ственно, в советское время. 

В целом же в развитии науки конституционного (государственно-

го) права как Республики Беларусь, так и всех республик, входивших в 

состав СССР, можно выделить три периода: дореволюционный; совет-

ский; современный. 

Для дореволюционного периода было характерным разнообразие 

подходов к исследованию государственно-правовой действительности. 

Развиваясь во взаимодействии с наукой зарубежных стран, российская 

юридическая школа конституционного (государственного) права второй 

половины ХIХ-начала ХХ вв. совершенствовалась в трех направлениях: 

либерализма, позитивизма и социологического позитивизма.  
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Для советского периода развития науки конституционного (госу-

дарственного) права исходными концептуальными положениями были: 

диктатура пролетариата (на первоначальном этапе развития советского 

государства); руководящая роль одной политической партии; признание 

Советов депутатов трудящихся (впоследствии народных депутатов) в 

качестве единственной и наиболее эффективной формой народовластия; 

признание приоритета государственной и колхозно-кооперативной 

форм собственности; приоритет коллективных интересов над частными. 

В послеоктябрьский период наука государственного (конститу-

ционного) права Белорусской ССР руководствовалась идеями марксист-

ско-ленинской теории как основного инструмента реализации полити-

ческих и социально-экономических задач.  

Крупный вклад в дело развития юридической науки, в том числе 

и государственного (конституционного) права, а также подготовки 

научных кадров в этот период внес первый ректор Белорусского госу-

дарственного университета (1921-1929), академик АН БССР (с 1928 г.), 

заслуженный профессор БССР, член-корреспондент АН СССР (с 1939 

г.), академик АН СССР (с 1946 г.) профессор В. И. Пичета. С его име-

нем связано становление белорусской советской исторической науки, а 

в научных работах нашли отражение проблемы этногенеза белорусского 

народа, археологии и краеведения, истории аграрных отношений, поло-

жения крестьянства в эпоху феодализма и капитализма, истории бело-

русских городов, крестьянского, рабочего движения и культуры. Из 516 

научных работ учёного более 130 посвящены истории права, экономи-

ки, культуры и политической истории Беларуси. Именно благодаря В.И. 

Пичету история государства и права была выделена в самостоятельную 

научную дисциплину в белорусской исторической науке [1].  

Большую роль в деле подготовки юридических кадров, в том 

числе научных, сыграло открытие в 1921 г. Белорусского государствен-

ного университета, в составе которого стал функционировать факультет 

общественных наук с отделением права. В 1925 г. на базе этого отделе-

ния был создан факультет права и хозяйства в составе двух отделений − 

правового и экономического. В 1930 г. факультет права и хозяйства ре-

организован в факультет советского строительства и права. 

Одновременно с открытием в 1921 г. БГУ и факультета обще-

ственных наук с отделением права в его структуре была создана кафед-

ра государственного права. Первым ее заведующим был прибывший из 

Российской Федерации в числе группы известных ученых профессор 

В.Н. Дурденевский, который возглавлял кафедру до 1927 г. [2] Область 

его научных интересов впечатляет: это проблемы государственного 

(конституционного) права и советского строительства, административ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ного права, государственного права зарубежных государств, междуна-

родного права. Профессор В.Н. Дурденевский – автор более 160 науч-

ных работ, в их числе: «Наука и государственное строительство» / Речь 

проф. В.Н. Дурденевского, произнес. в открытом заседании совета 1 

окт. 1917 г. − Пермь : Электротип. губ. земства, 1918; «Совет Народных 

Комиссаров» // Советское право. – 1922. – № 1. – С. 36 – 67; «Послево-

енные конституции Запада». − Л. : Гос. изд-во, 1924; «Конституционное 

строительство ССР Белоруссии» // Советское право. – 1924. – № 1. – С. 

95 – 110; «Автономные республики и области в системе советского фе-

дерализма». − М.: Госиздат, 1925; «Иностранное конституционное пра-

во в избранных образцах: (с прил. текстов конституций)». − Л. : Гос. 

изд-во, 1925; «Конституции Востока : Египет. Турция. Персия. Афгани-

стан. Индия. Китай. Монголия. Япония». − Л. : Гос. изд-во, 1926; «Ма-

киавелли и государственная наука (к четырехсотлетию со дня смерти)» 

// Советское право. – 1927. – № 3. – С. 68 – 85. 

Заслуги профессора В.Н. Дурденевского были отмечены государ-

ственными наградами СССР − орденами Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почёта», многочисленными медалями. 

В первые послеоктябрьские годы белорусскими правоведами ис-

следуются насущные вопросы конституционного (государственного) 

права, правового статуса республик в составе советской федерации, 

национально-государственного строительства в Белорусской ССР, про-

блемы ее внешнеэкономических и политических отношений с другими 

советскими республиками. Так, в 1922 г. была опубликована работа 

уроженца Пуховичского района Минской области, белорусского право-

веда, работавшего в Полномочном представительстве Белорусской ССР 

при Правительстве РСФСР, Г.Е. Поречина «Советские республики в их 

взаимоотношениях», в которой было проанализировано правовое поло-

жение автономных республик, входящих в состав РСФСР, и союзных 

республик (в т. ч. БССР), находящихся с РФ в договорных отношени-

ях [3]. В этой работе исследованы особенности взаимоотношений авто-

номных образований с центральной властью, вскрыты сложности в ор-

ганизационно-правовой деятельности центра и автономных частей, 

предложены пути совершенствования управленческой деятельности 

центра и регионов, повышения роли в этом структурных составляющих 

центра, «договорных» республик и автономных единиц. Кроме того, 

автор подверг критике позиции некоторых известных ученых (в частно-

сти, профессора Я.М. Магазинера [4] и П.И. Стучки [5]), которые в сво-

их работах не в полной мере разобрались в структуре такого сложного с 

государственно-правовой точки зрения образования, каким была в то 

время Российская Федерация, в состав которой на момент выхода в свет 
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работы Г.Е. Поречина входили 8 автономных республик, 8 автономных 

областей и две Трудовые Коммуны. Помимо этого, Г.Е. Поречин, исхо-

дя из имеющихся к тому времени наработок в конституционно-

правовой теории, сформулировал авторское определение понятию «гос-

ударство» не только с социологической, но и с формально-юридической 

точки зрения. Он четко очертил признаки федерации (в отличие от кон-

федерации). Обосновывая необходимость принятия федеральной Кон-

ституции, автор показал, что во взаимоотношениях советских респуб-

лик «существует весьма большое многообразие», «правовое положение 

автономных республик сильно отличается от союзных советских рес-

публик», а «взаимоотношения советских республик в некоторых обла-

стях государственной жизни урегулированы весьма слабо или даже со-

вершенно не урегулированы». В целях совершенствования отношений 

центра и субъектов Г. Е. Поречин предложил образовать высший союз-

ный центр, в котором были бы представлены все советские республики, 

как государства [6, c. 29].  

Вопросам истории создания первой Советской Конституции, дея-

тельности Конституционной комиссии ВЦИК, анализу проектов и иных 

подготовительных материалов была посвящена работа прибывшего в 

республику вместе с профессором В.Н. Дурденевским доктора юриди-

ческих наук, профессора Г.С. Гурвича «История Советской Конститу-

ции» [7]. В ней последовательно и весьма скрупулезно прослеживался 

ход работы над проектом Основного Закона. Автор исследовал дискус-

сии, которыми сопровождалось составление проекта первой Конститу-

ции РСФСР. Как показал автор, это было противоборство между теми, 

кто пытался ослабить власть государства, и теми, кто пытался ее уси-

лить; между теми, кто желал рассредоточения власти и развития иници-

ативы местных властей, и теми, кто желал концентрации власти и си-

стемы подчинения единому центру; между теми, кто добивался федера-

лизма действенного, и теми, кто под любым прикрытием стремился 

установить «единую и неделимую» республику. Так, по свидетельству 

Г.С. Гурвича, один из проектов Конституции, поступивший в январе 

1918 г. от Народного комиссариата юстиции, был чистейшим образцом 

синдикализма. В нем предлагалась республика, состоящая из пяти про-

фессиональных федераций – «земледельцев; промышленных рабочих; 

служащих торговых предприятий; служащих у государства (чиновни-

ки); служащих у частных лиц (прислуга)» [8, c. 102 - 107]. Тем не менее 

и данный проект вместе с проектом Комиссии ВЦИК был рассмотрен на 

заседании Комиссии ЦК РКП(б) под председательством В.И. Ленина. 

Существенное внимание в указанной работе Г.С. Гурвича было уделено 

деятельности Конституционной комиссии ВЦИК. Главную ценность 
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книге придает тот факт, что ее автор являлся членом указанной Комис-

сии, а также опубликование в ней подготовительных материалов и при-

веденных в приложении проектов Конституции, которые и в настоящее 

время представляют практический интерес для историков и правоведов 

[9, c. 89 – 91].  

Заслуживает внимания также изданная в 1924 г. работа профес-

сора Г.С. Гурвича «Принцип автономизма и федерализма в советской 

системе», в которой рассматривается содержание и сущность советско-

го федерализма, а также государственно-правовой природы и проис-

хождения советской национальной государственности [10]. С исследо-

ваниями Г. С. Гурвича связано формирование научных представлений о 

советском федерализме и автономии как о практическом претворении в 

жизнь идеи советов. Ему же принадлежит и определение советской 

национальной автономии, которую он понимал как «местную советскую 

власть в руках национальных низов» [11, c. 64]. 

Важную роль наука конституционного (государственного) права 

Белорусской ССР сыграла в период разработки проекта второй Консти-

туции БССР, принятой в 1927 г. Создание нового Основного Закона 

республики требовало переосмысления закономерностей развития госу-

дарственной и общественной жизни, тенденций государственного стро-

ительства. За период, прошедший после 1919 г. – года принятия первой 

Конституции ССРБ, – в жизни и Советского государства, и нашей рес-

публики произошли значительные изменения: образование СССР; при-

нятие первой Конституции СССР 1924 г.; вхождение БССР в единое 

Союзное государство.  

Во второй Конституции БССР юридически закреплялись дости-

жения белорусского народа в строительстве социализма. Она провоз-

гласила БССР социалистическим государством диктатуры пролетариа-

та, осуществляющим свои задачи на основе союза рабочих и крестьян, и 

установила, что власть в республике принадлежит Советам рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. Конституция законода-

тельно закрепила основные принципы Советской федерации и сувере-

нитета БССР. В ней были закреплены избирательные и иные основные 

гражданские права трудящихся. Конституция закрепила факт вхожде-

ния БССР в состав Союза ССР с правом свободного выхода, определила 

суверенные права республики – самостоятельно принимать конститу-

цию, вносить в нее изменения, создавать высшие органы государствен-

ной власти и управления, определять административно-

территориальное деление и др. 

В вышедшей в 1928 г. монографии Г.Е. Поречина «Наша Консти-

туция» с научной точки зрения были изложены важнейшие этапы раз-



27 

вития государственного строя республики, раскрыто содержание, ос-

новные черты и значение новой Конституции БССР 1927 г. [12]  

В этот же период вышли в свет и другие научные работы, посвя-

щенные новой Конституции БССР. В частности, И.И. Крыльцов опуб-

ликовал статью «Новая Конституция Белорусской СС Республики» [13, 

c. 20 – 40].  

В 1930 г. факультет права и хозяйства БГУ был реорганизован в 

факультет советского строительства и права, который затем был преоб-

разован в Институт советского строительства и права с непосредствен-

ным подчинением Центральному Исполнительному Комитету БССР. А 

в 1932 г. это учебное заведение под названием «Минский юридический 

институт (МЮИ)» было передано в подчинение Министерства юстиции 

БССР. 

Существенный вклад внесли белорусские государствоведы в пе-

риод разработки и принятия третьей Конституции Белорусской ССР, 

принятой 19 февраля 1937 г. Чрезвычайным XII Всебелорусским съез-

дом Советов, которая законодательно закрепила победу социализма, 

завоеванную белорусским народом совместно с народами СССР [14, c. 

21–40]. Конституция провозгласила БССР социалистическим государ-

ством рабочих и крестьян, в котором вся власть принадлежит трудя-

щимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. В ней 

закреплялись две формы социалистической собственности – государ-

ственная (всенародное достояние) и кооперативно-колхозная. Кроме 

того, Конституция провозгласила социалистический принцип распреде-

ления «от каждого по его способностям, каждому – по его труду», а 

также подтвердила добровольность объединения БССР в Союз ССР на 

равных правах с другими социалистическими республиками, закрепила 

важнейшие суверенные права БССР и их гарантии, определила полно-

мочия республики в лице ее высших органов государственной власти и 

государственного управления. Конституция закрепила социально-

экономические, политические и личные права и свободы граждан и их 

обязанности. В ней нашли отражение основные принципы избиратель-

ной системы, отменялись ограничения избирательных прав не трудя-

щихся, закреплялось равенство граждан, значительно расширялся пере-

чень прав и свобод граждан. В частности, были предусмотрены нормы 

об обеспечении неприкосновенности личности, жилища, личной пере-

писки и др. Высшим органом государственной власти становился Вер-

ховный Совет БССР, который для постоянной работы избирал Президи-

ум Верховного Совета БССР и формировал Правительство БССР – Со-

вет Народных Комиссаров.  
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В целом же разработанная с участием ученых страны и респуб-

лики Конституция БССР 1937 г. на тот период закрепляла достаточно 

широкий комплекс основных прав и свобод человека и гражданина и на 

период принятия была, как и Конституция СССР 1936 г., одной из са-

мых демократических конституций в мире. 

Таким образом, в послеоктябрьский период белорусские ученые-

государствоведы в своих исследованиях большое внимание уделяли 

проблемам дальнейшего развития демократии, политических и эконо-

мических прав человека в новых социально-политических условиях, 

совершенствования народовластия через Советы депутатов как наибо-

лее эффективной ее формы, организации функционирования органов 

власти и управления, правовому статусу Беларуси в составе Великого 

Княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи и 

внесли существенный вклад в развитие науки государственного (кон-

ституционного) права в целом. 
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Дашкевiч Аляксандр Леанiдавiч 
ТРАНСФАРМАЦЫЯ КАНСТЫТУЦЫЙНЫХ ПАНЯЦЦЯЎ АБ 

ГРАМАДСКІХ ФАРМІРАВАННЯХ ВА ЎМОВАХ СТВАРЭННЯ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

УА «Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці», дэкан факультэта эканомiкi i 

бiзнесу, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, г.Мiнск, ipdladminsk@tut.by 

Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца пытанні трансфармацыі 

канстытуцыйных паняццяў аб грамадскіх фарміраваннях у канцы 80-х – 

пачатку 90-х гадоў ХХ стагоддзя ў кантэксце стварэння Рэспублікі 

Беларусь. Звяртаецца ўвага на метадалагічныя і аксіалагічныя аспекты 

канстытуцыйных паняццяў у дачыненні грамадскіх фарміраванняў у 

сістэме прававых паняццяў на падставе вывучэння адпаведных 

канстытуцыйных змяненняў. 

Ключавыя словы: канстытуцыя; канстытуцыйнае паняцце; 

трансфармацыя; грамадскае фарміраванне; палітычная партыя; 

грамадскае аб’яднанне; грамадская арганізацыя.  

Паўставанне Рэспублікі Беларусь у якасці незалежнай і 

суверэннай краіны адбывалася ва ўмовах перагляду шэрагу 

асновавытворных канстытуцыйных паняццяў напрыканцы 80-х – 

пачатку 90-х гг. мінулага стагоддзя ў межах БССР у складзе СССР. Іх 

трансфармацыя прадвызначыла ў многім асноўныя накірункі развіцця 

адпаведнага нацыянальнага заканадаўства, захоўваючы сваю 

каштоўнасць і ў наступны час, атрымаўшы свой працяг у межах 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Вывучэнне аксіалагічных і 

метадалагічных аспектаў трансфармацыі канстытуцыйных паняццяў 

адносна грамадскіх фарміраванняў адзначанага перыяду мае 

прыярытэтнае значэнне для іх характарыстыкі ва ўмовах станаўлення 

Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым выкарыстанне паняцця грамадскага 

фарміравання ў канстытуцыйна-прававым рэгуляванні ў Рэспубліцы 

Беларусь заслугоўвае асобнага даследавання [1]. 

Канстытуцыйныя паняцці, выступаючы ў якасці элементу 

сістэмы канстытуцыйных параметраў прававой трансфармацыі на 

каштоўнасным і метадалагічных узроўнях, якія з’яўляюцца праявай, у 

шырокім сэнсе, папярэдняга грамадскага развіцця, патрапіўшы ў сферу 
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