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 Осуществление в Республике Беларусь правовой реформы предполагает 

совершенствование организации и функционирования судебной ветви власти в 

государстве. Нормативную, как в прочем, и политическую, и идейную основу 

судебной реформы составляет Конституция Республики Беларусь. 

 С начала осуществления судебной реформы в белорусском государстве 

прошло более 10 лет. За это время произошли определенные позитивные сдвиги в 

направлении реформирования правосудия.  

 В то же самое время не избежала судебная власть и появления ряда 

негативных явлений, таких как некомпетентность, волокита в деятельности 

судебных органов, распространение недоверия к правосудию среди граждан. 

 В соответствии с положениями действующей в Республике Беларусь 

Конституции судебная система провозглашается единой. В главу 6 Основного 

Закона объединены положения, определяющие принципы организации и 

функционирования судебных органов власти, включая Конституционный Суд 

Республики Беларусь. Вместе с тем, указанное единство в определенной мере 

подрывается функционированием в государстве системы общих судов, системы 

хозяйственных судов, органа конституционного правосудия. Таким образом, 

избежать разобщенности в деятельности органов правосудия, конкуренции их 

между собой не всегда удается. 

 В качестве основного принципа организации судебной власти Конституция 

определяет независимость суда и подчинение его только закону. На деле остается 

определенная несамостоятельность судебных органов, судей от исполнительных 

органов власти в части материально-технического обеспечения, определения  

размера  заработной платы и т.п.  

 Еще один аспект зависимости судебных инстанций от исполнительных 

структур – возможность оказания влияния чиновников всех уровней власти на 

процесс вынесения правоприменительного решения. Следует согласиться с 

высказанной в научной литературе точкой зрения, согласно которой необходимо 

внедрять новые механизмы, оберегающие правоприменителей о таких влияний. К 

ним относятся несовпадение административно-территориальных и 

территориальных единиц и организационных округов правоохранительных 

органов; ограничение срока работы в данном округе следователя, прокурора, 

судьи; введение института «независимого парламентского следователя», 

назначаемого из числа судей Верховного Суда Республики Беларусь палатами 

Национального Собрания Республики Беларусь – Советом Республики и Палатой 

Представителей. 

 Конституция Республики Беларусь устанавливает и такие принципы 

организации деятельности судебной власти как единоначалие и коллегиальность. 

Представляется, что повышение активности народных заседателей в процессе 

принятия решений способствовало бы повышению эффективности 

функционирования судебной власти. 



 2 

 Конституционное закрепление нашли и принципы состязательности и 

равенства сторон. Вместе с тем, на деле далеко не всегда эти принципы 

реализуются на практике. В частности, не способствует реализации принципа 

состязательности в уголовном процессе, например, отсутствие его четкой 

регламентации в Уголовно-Процессуальном Кодексе Республики Беларусь. 

Следовательно, положения, закрепленные в Конституции, должны более четко 

детализироваться в действующем законодательстве. 

 Концепция судебно-правовой реформы предусматривала в качестве одного 

из направлений реформирования судебной системы введение института 

присяжных заседателей. В настоящее время институт присяжных заседателей 

отсутствует как элемент системы правосудия. Вместе с тем, представляется, что 

его введение способствовало бы дальнейшей демократизации органов правосудия. 

 Таким образом, Конституция Республики Беларусь является основным 

нормативным правовым актом, определяющим правовые границы дальнейшего 

реформирования органов судебной власти белорусского государства.  
 


