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Можно привести и другие примеры, характеризующие преемствен-
ность в развитии норм и положений конституционного права. В то же 
время явно наблюдаются новации в конституционном праве как отраже-
ние развития новых современных общественных отношений в обществе 
и государстве. Это хорошо видно на примере Конституции Республики 
Беларусь с изменениями и дополнениями, выносимыми на референдум 
27 февраля 2022 г.

УДК 342.417

О.Г. Станкевич

В Республике Беларусь остается актуальным запрос на дальнейшее 
продвижение идей конституционной экономики – научно-практического 
направления, основаного на идее о том, что конституционные принци-
пы и институты имеют высшую ценность и должны учитываться всеми 
субъектами экономических отношений, нормотворческими органами, 
правоприменителями.

Ключевые концепты конституционной экономики, сформулирован-
ные российскими учеными, восприняты отечественной конституционно-
правовой практикой и поддерживаются юридической наукой. И хотя 
белорусская доктрина конституционного права не демонстрирует по-
следовательности и единства в раскрытии сущности конституционной 
экономики, конституционно-правовая практика вносит в этот вопрос 
относительную определенность. В Решении Конституционного Суда 
Республики Беларусь от 25 января 2011 г. № Р 565/2011 «О состоянии 
конституционной законности в Республике Беларусь в 2010 году» гово-
рится о том, что «…посредством выражения своих правовых позиций 
Конституционный Суд ориентирует законодателя, иные государствен-
ные органы на формирование конституционной экономики, имея в виду 
такое правовое регулирование отношений в экономической сфере, кото-
рое способно обеспечить достижение и защиту конституционных цен-
ностей и целей».

Развитие конституционной экономики представляется трехуровне-
вым: 1) теоретический уровень (конституционная экономика как на-
учное направление); 2) нормативный (как основанное на Конституции 
правовое регулирование экономических отношений); 3) практический 
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(реальные правоотношения в сфере экономики в контексте претворения 
в жизнь соответствующих конституционных идей). При этом можно 
рассматривать конституционную экономику в статике (как конститу-
ционный идеал экономической системы) и в динамике (с точки зрения 
конституционализации экономических отношений). К статическому со-
стоянию конституционной экономики, полагаем, можно отнести и фор-
мирование ее теоретической модели. 

Как на теоретическом, так и на нормативном уровнях конституци-
онная экономика рассматривается как неотъемлемая составляющая со-
циального правового государства, осмысление перспектив построения 
которого в данном контексте требует, как отмечает А.А. Фомин, опреде-
ления возможностей обеспечения каждому человеку достойного суще-
ствования. Общеизвестно, что именно человека поставил в центр кон-
ституционной экономики Джеймс Бьюкенен, который начал дискуссию 
о ее сущности и на разработки которого опираются видные российские 
представители данного направления. Концептуальное положение о том, 
что конституционная экономика является важнейшей составляющей со-
циального правового государства, положил в основу целого ряда своих 
правовых позиций Конституционный Суд Республики Беларусь.

Белорусская конституционная реформа 2022 г. актуализировала цели 
государственной правовой политики в том числе и в сфере экономиче-
ского развития. И основным конституционным достижением, в котором 
кроется неограниченный регуляторный потенциал, способный решить 
многие проблемы конституционной экономики, является новая норма 
ст. 21 Конституции Республики Беларусь о социальной ответственности. 
Закрепление конституционного принципа социальной ответственности 
каждого многократно усилило конституционные основы непрерывного 
совершенствования социальной функции государства и достижения це-
лей устойчивого развития. 

Социальная ответственность в перспективе может стать духовным 
ядром экономико-правовых преобразований, динамичного прогрессив-
ного развития конституционной экономики на практическом уровне, 
поскольку она (социальная ответственность) подразумевает осознанное, 
добровольное и самостоятельное, без каких-либо принуждений из вне, 
увеличение меры свободы и возложение на себя субъектами конституци-
онных правоотношений (в том числе субъектами хозяйствования) боль-
шего круга обязанностей при сохранении или ограничении объема пре-
доставляемых ей социумом прав в процессе жизнедеятельности во имя 
развития общества и государства, а также собственного благополучия. 

Значимым шагом в деле дальнейшего развития конституционной 
экономики стало принятие Концепции правовой политики Республики 
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Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
28 июня 2023 г. № 196. В данном правовом акте в качестве идеологи-
ческих императивов правовой политики на современном этапе закре-
плены, наряду с иными, такие важнейшие положения, которые должны 
оказать развивающее воздействие и на конституционную экономику, 
как социальная справедливость, баланс прав и обязанностей человека 
и гражданина, социальная ответственность каждого; благосостояние; 
устойчивое развитие. Так, в частности, благосостояние  рассматрива-
ется в указанной выше концепции не только с точки зрения проведения 
эффективной социальной политики и обеспечения населения необходи-
мыми для жизни и полноценного развития материальными, социальны-
ми, духовными и другими благами, но и с позиций создания ценностей 
за счет посильного вклада каждого индивида в развитие государства и 
общества, их справедливого распределения, а также минимизации со-
циального иждивенчества, стимулирования занятости и вовлечения тру-
доспособного населения в экономическую деятельность.

Одной из проблем применения принципа социальной ответственно-
сти является многоплановый характер соответствующего социального 
явления, который объективно предопределяет разнообразие взглядов и 
позиций относительно его понимания. Во имя реализации важнейшей 
конституционной идеи, полагаем, необходимо с учетом положений 
Концепции правовой политики Республики Беларусь продолжить рас-
крывать глубокий конституционный смысл социальной ответственно-
сти и на этой основе последовательно формировать и развивать новый 
чрезвычайно востребованный тип взаимоотношений между индивидом, 
обществом и государством. 

Для решения данной сложнейшей задачи необходим тщательный 
анализ не только всех тех подходов к пониманию социальной ответ-
ственности, которые предлагают нам наука, международные докумен-
ты, законодательство зарубежных стран, но и обобщение и системати-
зация богатого национального правового опыта отражения различных 
существенных признаков этого явления. 

Одним из вариантов решения проблемы определенности конституци-
онного принципа социальной ответственности может стать официальное 
толкование соответствующей нормы Конституции Конституционным 
Судом Республики Беларусь. Соответствующее право Конституционно-
го Суда предусмотрено обновленной Конституцией, а законодательный 
механизм его реализации установлен Законом Респуб лики Беларусь от 
8 января 2014 г. № 124-З «О конституционном судопроизводстве». Кон-
ституционный Суд как авторитетный орган, осуществляющий правовую 
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охрану Конституции и обладающий необходимым научно-практическим 
потенциалом для раскрытия сущностного содержания конституционных 
положений, официальным толкованием части третьей ст. 21 Конститу-
ции Республики Беларусь может внести определенность в понимание 
принципа социальной ответственности в целях его правильного и еди-
нообразного применения. Соответствующее заключение о толковании 
Конституции  Республики Беларусь будет иметь обязательный характер 
для всех государственных органов, других организаций, должностных 
лиц и иных граждан.

УДК 342.8

И.А. Толкач

Стремительное формирование современного технологического 
уклада жизни общества, сопряженное с использованием результатов 
науч но-технического прогресса и внедрением цифровых технологий, 
существенным образом влияет на происходящие экономические, соци-
альные, политические и иные процессы и определяет векторы дальней-
шего развития. 

Применяемые в самых разнообразных областях человеческой дея-
тельности передовые информационные технологии создали техноло-
гический базис для формирования принципиально новой среды, тре-
бующей не только пересмотра подходов к правовому регулированию 
многих сфер жизнедеятельности общества, но и создания системы за-
конодательных актов, регламентирующих разработку и функциониро-
вание крупных информационных систем. 

Любая сфера деятельности общества сопряжена с генерацией, об-
работкой и хранением информации. Выборы – не исключение. Исполь-
зование информационных технологий в избирательном процессе на 
разных его стадиях широко практикуется в мире. Несмотря на то что в 
Республике Беларусь на сегодня элементы автоматизации электораль-
ных процедур применяются очень ограниченно, очевидно, что назрела 
необходимость системной автоматизации процессов подготовки и про-
ведения выборов и референдумов, что позволит оптимизировать нагруз-
ку на организаторов кампаний, сократить финансовые затраты, а также 
повысить качество информационного обеспечения. 


