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15 марта 2019 года – 25-летие ныне действующей 

Конституции, которая принята Верховным Советом 

Республики Беларусь XII созыва. С принятием Конституции 

начинается новый этап в развитии белорусской 



государственности связанный с утверждением идеологии и 

практики конституционализма.  

В Преамбуле Конституции обозначены мотивы принятия 

Основного Закона и оговаривается, что принятие 

Конституции опирается на многовековую историю 

белорусской государственности. В этой связи, вспоминает 

белорусский юрист М.Ф. Чудаков, выдвижение данной 

формулировки вызвало «горячие политические дискуссии 

среди депутатов, специалистов, экспертов на заседании 

Верховного Совета в мае 1993 года в ходе обсуждения 

Преамбулы Конституции». Депутаты в конечном итоге 

проголосовали за то, «чтобы убрать из Преамбулы абзац, в 

котором упоминались исторические правовые акты 

конституционного значения, предшествующие Конституции 

Республики Беларусь. Более всего депутатов раздражало 

упоминание Великого княжества Литовского, Русского и 

Жемойтского, особенно Белорусской Народной Республики, 

поскольку БНР много лет считалась «буржуазным» и, стало 

быть, неправомерным образованием» [1, с. 265]. В тот же 

день, 15 марта 1994 года Верховным Советом XII созыва был 

принят конституционный закон о порядке вступления в силу 

Конституции Республики Беларусь. День 15 марта был 

объявлен государственным праздником. Принятие 

Конституции, подчеркивает В.А. Божанов, свидетельствовало 

о переходе на новый этап в развитии белорусской 

государственности – «укрепления суверенитета, обретения 

политической системой определенности и развития 

парламентаризма. Конституция узаконила республику с 

постом президента, с разделением властей по известному 

классическому образцу … . Творцы Конституции стремились, 

с одной стороны, создать сильную персонифицированную 

власть, с другой власть, которая бы достаточно эффективно 

контролировалась со стороны парламента. Это был вариант 



весьма близкий к смешанной форме республиканского 

государственного правления» [2, с. 39-40]. 

В дальнейшем изменения и дополнения вносились в 

Конституцию три раза путем референдума. Согласно 

результатам референдума 14 мая 1995 года, в Конституцию 

были внесены положения о равном статусе русского языка с 

белорусским, а также о возможности президента распускать 

парламент и назначать новые выборы в случае грубого или 

систематического нарушения последним Конституции и 

законов. На референдуме 24 ноября 1996 года принята новая 

редакция Конституции, расширяющая полномочия президента 

и реформирующая систему институтов государственной 

власти.  

В наши дни вопрос о том, считать ли изменения 1996 года 

новой редакцией Конституции или принципиально новой 

Конституцией продолжает сохранять актуальность среди 

ученых. По мнению белорусского правоведа А.Н. Пугачева, 

внесенные изменения оказались ―настолько серьезны, что 

Конституцию 1996 года следует считать новым 

конституционным актом, а не исправленным и дополненным 

текстом 1994 года‖ [3, с. 163-165]. Суть изменений – в смене 

формы правления, … учреждении двухпалатного парламента, 

кардинальном перераспределении полномочий между 

высшими государственными органами, да и сам факт 

принятия Основного Закона через референдум, полагает 

ученый, не оставляет сомнений в том, что его вариант в 

редакции от 24 ноября 1996 года можно смело назвать новой 

Конституцией‖. 

По итогам третьего референдума, состоявшегося 17 

октября 2004 года (к 10-летию Конституции) внесены 

изменения в часть первую статьи 81 Конституции, согласно 

которым были удалены ограничения по срокам избрания 

одного и того же лица на должность президента. Институт 



президентства получил дополнительный механизм своего 

укрепления.  

Необходимо признать, что становление сильного 

президентства в Беларуси обусловлено схожими факторами и 

в других государствах постсоветского пространства. Полная 

отмена ограничения на возможность переизбрания одного и 

того же лица на должность главы государства характерна не 

только для Беларуси, но и Азербайджана (в 2009 г.), 

Туркменистана (в 1999 г.), Казахстана (в 2017 г.), 

Таджикистана (в 1994 г., 1999 г. и 2006 г.). В России получила 

распространение практика ―политической рокировки‖ – 

временного ухода президента со своего поста на другую 

высшую должность (в 2008 г.). Воспроизводство власти в 

России осуществляется путем назначения уходящим со своего 

поста президентом преемника. Такая модель, с некоторыми 

оговорками, была апробирована в 2000 г. (Б.Н. Ельцин – В.В. 

Путин); в 2008 г. (В.В. Путин – Д.А. Медведев); в 2012 г. 

(Д.А. Медведев – В.В. Путин). В Азербайджане – в 2003 г. 

(Г.А. Алиев – И.А. Алиев).  

Развитие белорусской государственности в форме 

Республики Беларусь актуализирует цель современного этапа 

– укрепление унитарного демократического социального 

правового государства на основе верховенства прав и свобод 

человека и гарантий их реализации (ст. ст. 1-2 Конституции). 

Это означает открытость Конституции Республики Беларусь 

практике современного этапа государственного 

строительства. 
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Беларусь состоялась как самостоятельное и успешное 

государство. Однако нельзя сбрасывать со счетов постоянную 

необходимость поддерживать национальную безопасность и 

улучшать материальное благосостояние страны. Сегодня 

можно выделить ряд вызовов и рисков, которые способны 

поколебать выбранный руководством курс развития Беларуси. 

Это прежде всего рост внешнего долга, проблема 

информационной и энергобезопасности. 

Внешняя задолженность государства является сильным 

рычагом внешнего влияния. Президент Беларуси публично 

озвучил, что необходимо оставить следующим поколениям 

Беларусь без долгов. Здесь следует отметить, что внешний 

долг Республики Беларусь не контролируется одной страной, 

что сводит на нет возможность монопольного влияния одного 

государства на Беларусь, а предоставляет Беларуси 

возможность лавировать между разными центрами силы, 

которые дают стране кредиты. Недавно Беларусь позволила 

прийти в страну банкам ЕС, хотя с кредитными программами 

на сотни миллионов евро, и ввела безвизовый режим для 


