
Единство и многообразие в правовых основах интеграционных процессов  111 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РУБЕЖЕ XX–XXI СТОЛЕТИЙ 

В. В. Седельник 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, Беларусь 

Правовая история белорусского народа, как и любого другого народа, всегда раз-
вивалась под воздействием множества самых различных факторов. Истоки белорусских 
правовых традиций уходят во времена Великого Княжества Литовского, чьи законода-
тельные памятники, в особенности Статуты XVI в. по праву занимают почетное место 
не только в нашей юридической истории, но и в европейском правовом наследии в це-
лом. В них нашли воплощение прогрессивные политико-правовые идеи белорусских 
мыслителей и политических деятелей того времени. Несмотря на сложные и противоре-
чивые условия, в которых развивалась белорусская государственность и XVII–XVIII вв., 
нормы Статута 1588 г. продолжали сохранять свое действие на белорусских землях 
вплоть до 40-х гг. XIX в. 

В ХХ в., вместе с появлением на географической карте Белорусской Советской Со-
циалистической Республики, стали складываться традиции нового уклада правовой жизни 
белорусов. В этот период доминирующее значение приобретает марксистско-ленинская 
идеология, постулаты которой в течение семи десятилетий определяли смысл и содержа-
ние как действующего законодательства, так и правоприменительной практики. 

В современных условиях развитие белорусской правовой системы характеризует-
ся рядом особенностей, которые обусловлены неоднозначными и противоречивыми 
процессами глобализации и интеграции, охватившими в том числе и постсоветское 
пространство. Республика Беларусь не составляет в этом плане исключения.  

В концентрированном виде особенности развития правовой системы постсовет-
ской Беларуси могут быть изложены следующим образом: 

– в сжатые сроки, т. е., по сути дела, за десять лет, сформирована принципиально 
новая система белорусского права, в которой закреплены многие идеи и ценности, при-
сущие западной правовой традиции, включающей принципы верховенства права и пра-
вовой государственности. Приверженность перечисленным началам особенно четко 
прослеживается в преамбуле Конституции Республики Беларусь 1994 г.; 

– белорусское законодательство характеризуется высокой степенью кодифициро-
ванности. Наряду с традиционными основополагающими кодексами, приняты такие ори-
гинальные акты, как Кодекс об образовании, Кодекс о культуре и некоторые другие; 

– серьезное внимание белорусский законодатель уделяет вопросам юридической 
техники. В 2000 г. начал действовать Закон о нормативных правовых актах, принятие и 
реализация которого стали заметным событием в правовой жизни белорусского обще-
ства. В данном Законе нашли воплощение основополагающие требования к правотвор-
ческих актам и правовой системе в целом: перечислены виды нормативных правовых 
актов, правила определения их юридической силы, определены требования к их тексту, 
порядку принятия и т. п.; 

– к числу нормативных актов отнесены акты высших судебных органов белорус-
ского государства: Конституционного Суда и Верховного Суда. Тем самым белорус-
ский законодатель придал судебной практике нормативный характер; 

– создана и успешно функционирует система государственных органов правовой 
информации во главе с Национальным центром правовой информации Республики Бе-
ларусь. В ее рамках осуществляется деятельность по сбору, учету, обработке, хране-
нию, систематизации, актуализации и распространении информации такого рода; 
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– сформирована и действует конституционная юстиция. Появился принципиально 
новый юридический феномен – правовые позиции Конституционного Суда Республики 
Беларусь, которые оказывают существенное влияние на правотворческие процессы и 
правоприменительную деятельность; 

– произошла децентрализация высшего юридического образования. Ранее подго-
товка специалистов-юристов высшей квалификации велась исключительно в столице.  
В настоящее время специалистов данного профиля готовят на юридических факульте-
тах университетов во всех областных центрах республики. 

Обретение нашей страной подлинной независимости актуализировало вопросы 
соотношения национального и международного права. Современный вектор развития 
отечественного законодательства в значительной мере определяется положением, кото-
рое сформулировано в ст. 8 Конституции Республики Беларусь. Данное положение гла-
сит, что Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов между-
народного права и обеспечивает соответствие им действующего законодательства. 
Однако его реализация предполагает продуманную законодательную стратегию. Для 
развития белорусского права на рубеже веков примечательным моментом можно счи-
тать разработку и принятие различных Концепций, так или иначе связанных с оптими-
зацией объективного права и правоприменительной практики. Именно в этом контексте 
следует рассматривать, например, приятие в марте текущего года Концепции информа-
ционной безопасности, призванной обозначить основные направления развития право-
вой основы данного вида безопасности. 

Анализируя развитие белорусской правовой системы, полагаем, что для формиро-
вания ее оптимальной модели требуется объединение усилий представителей научного 
сообщества, законодателей и правоприменителей. При этом не следует забывать, что 
каждый народ в своем правовом развитии идет по собственному пути, на который влия-
ют культурно-исторические, духовные и материальные условия жизни социума, а так-
же скорость и последовательность реализации правовых новаций. 
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Одним из главных показателей цивилизованного общества во все времена было и 
остается внимание, уделяемое развитию науки, культуры, техники. От того, насколько 
значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его культурного разви-
тия, зависит успех решения стоящих перед обществом экономических проблем. В свою 
очередь, наука, культура и техника могут динамично развиваться только при наличии 
соответствующих условий, в том числе необходимой правовой охраны и защиты ин-
теллектуальной собственности.  

Интеллектуальная деятельность человека важна как для духовного развития чело-
вечества, так и для экономического состояния государства. Положение страны зависит 
от уровня развития института интеллектуальной собственности и его законодательной 
охраны различными отраслями права. В мире формируется глобальное информацион-
ное пространство, в основе которого находится компьютерная информация и информа-
ционные технологии. 

Происходящие положительные изменения в экономической сфере вызывают и 
отрицательные следствия, появление ранее не существовавших форм преступности.  


