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Конституция Республики Беларусь1994г. в статье 6 закрепляет: «Государ-

ственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее 
на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы 
в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между со-
бой, сдерживают и уравновешивают друг друга» [1]. При этом единственным 
источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Бе-
ларусь согласно ст. 3 Конституции является народ, который осуществляет свою 
власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пре-
делах, определяемых Конституцией. Таким образом, разделение властей в госу-
дарстве включает непосредственное народовластие и осуществление государ-
ственной власти специальными органами государства.  

Главная суть принципа разделения властей, как отмечает С.А. Авакьян, 
и с этой позицией нельзя не согласиться, проявляется в том, что каждая ветвь 
(каждый уровень) власти занимается своими, юридически порученными ей (ему) 
делами; ветви (уровни) власти самостоятельны, не имеют права вмешиваться 
взаимно в деятельность и подменять друг друга; каждая ветвь (каждый уровень) 
власти обладает средствами воздействия на другие ветви (уровни) власти, чтобы 
они принимали решения, в которых у данной ветви (данного уровня) власти есть 
интерес, и чтобы обеспечивался баланс властей, а также соблюдалась законность 
в их деятельности [2, с.374-375]. 

Принцип разделения властей не предполагает иерархической подчиненно-
сти ветвей власти, они самостоятельны, независимы, взаимовлияют и взаимо-
действуют строго на основе конституционных норм, закрепляющих систему 
сдержек и противовесов [3, с. 122]. 

В рамках реализации концепции разделения властей устанавливается си-
стема сдержек и противовесов, обеспечивающая предупреждение возможной аб-
солютизации власти одной из ветвей. Важное место в этом механизме занимают 
контрольные функции законодательной власти. Мировая практика идет по пути 
усиления контрольных полномочий парламента в зарубежных странах и эффек-
тивности их реализация. Об этом свидетельствуют конституционные реформы, 
состоявшиеся во Франции в 2008г., в РФ и в иных странах. Законом о поправках 
к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. ст. 103 и 114 Конституции были допол-
нены положением о том, что Государственная Дума ежегодно заслушивает отче-
ты Правительства РФ о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой.  
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Конституция Республики Беларусь предоставляет парламенту – Нацио-
нальному собранию Республики Беларусь широкие контрольные полномочия. 
Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь утвер-
ждает республиканский бюджет и отчет о его исполнении (п.2 ст.97); заслуши-
вает доклад Премьер-министра о программе деятельности правительства и одоб-
ряет или отклоняет программу; повторное отклонение палатой программы озна-
чает выражение вотума недоверия Правительству (п.5 ст.97); рассматривает по 
инициативе Премьер-министра вопрос о доверии Правительству (п.6 ст.97); по 
инициативе не менее одной трети от полного состава палаты выражает вотум 
недоверия Правительству (п.7 ст.97); проводит парламентские слушания. Наци-
ональное собрание Республики Беларусь выражает недоверие в целом по отно-
шении к Правительству, однако не имеет такого права по отдельным членам 
Правительства. 

Парламентские слушания — форма деятельности Палаты представителей, 
состоящая в заслушивании сообщений и мнений депутатов Палаты представите-
лей, представителей государственных органов и общественных объединений, 
экспертов и специалистов по конкретной проблеме или вопросу, относящемуся 
к компетенции Палаты представителей. В ходе парламентских слушаний могут 
быть выработаны рекомендации по обсуждаемым проблеме или вопросу, на ос-
новании которых принимается постановление Палаты представителей. Для про-
ведения парламентских слушаний могут проводиться совместные заседания Со-
вета Республики и Палаты представителей. 

Совет Республики как палата территориального представительства вправе 
отменять решения местных Советов депутатов, не соответствующие законода-
тельству (п.5 ст.98); принимать решение о роспуске местного Совета депутатов 
в случае систематического или грубого нарушения им требований законодатель-
ства и иных случаях, предусмотренных законом (п.6 ст.98 Конституции). И здесь 
наше законодательство имеет пробелы, заключающиеся в отсутствии определе-
ния понятий систематического и грубого нарушения законодательства. Осмыс-
ливая содержание всей системы сдержек и противовесов, Г.А. Василевич прихо-
дит к выводу о том, что оба эти понятия должны рассматриваться не как альтер-
нативные (или-или), а в единстве: грубые нарушения должны иметь системати-
ческий характер [4, с. 9]. 

И, тем не менее, располагая значительным конституционным арсеналом 
средств парламентского контроля, действенность контрольной деятельности 
Парламента минимальна, что снижает равновесие ветвей власти. 

Не менее важным вопросом является непосредственное участие граждан 
вуправлении делами государства, обеспечиваемое проведением референдумов, 
обсуждением проектов законов, реализацией законодательной инициативы 
и иными правовыми способами. Согласно Конституции Республики Беларусь 
1994 г. право законодательной инициативы предоставляется ограниченному кру-
гу субъектов, закрепленных в статье 99 Конституции. Это право принадлежит 
Президенту Республики Беларусь, депутатам Палаты представителей, Совету 
Республики, Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным 
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правом не менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей. Без-
условным демократическим достижением действующей Конституции Республи-
ки Беларусь является предоставление гражданам возможности непосредственной 
реализации права законодательной инициативы. Заметим, что Конституция РФ 
1993 г. данной возможности своим гражданам на федеральном уровне не предо-
ставляет [5]. 

Вопрос об изменении и дополнении Конституции Республики Беларусь 
согласно ст. 138 Конституции рассматривается палатами Парламента по инициа-
тиве Президента или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, облада-
ющих избирательным правом. Наделение граждан правом законодательной ини-
циативы, правом инициировать изменения и дополнения в Конституцию Рес-
публики Беларусь создает реальные возможностей для участия граждан в реше-
нии общегосударственных вопросов, способствует налаживанию диалога между 
гражданским обществом и властными структурами, стимулирует правовую ак-
тивность граждан. Принятый Закон Республики Беларусь «О порядке реализа-
ции права законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь» 
предусмотрел процедурные правила реализации гражданами своего конституци-
онного права [6]. При всей позитивности данного закона, следует отметить ряд 
особенностей, затрудняющих реализацию данного права. Сбор подписей граж-
дан за предложение о внесении проекта закона в Палату представителей прово-
дится только членами инициативной группы в месячный срок со дня регистра-
ции инициативной группы и проекта закона. Столь жесткие временные рамки 
сбора подписей граждан ограничивают возможности реализации права законо-
дательной инициативы. При этом инициативная группа вносит проект закона 
в Палату представителей в течение трех месяцев с момента передачи Централь-
ной комиссией инициативной группе заключения о соблюдении инициативной 
группой требований настоящего Закона и копии протокола о результатах сбора 
подписей, подтверждающего наличие не менее 150 тысяч подписей граждан при 
инициировании внесения изменений, дополнений или толкования Конституции 
Республики Беларусь и не менее 50 тысяч подписей граждан при инициировании 
принятия законов Республики Беларусь. 

Проект закона до внесения его в Палату представителей направляется 
инициативной группой на обязательную юридическую экспертизу в Националь-
ный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. 
К проекту закона, направляемому на обязательную юридическую экспертизу 
в Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь, прилагаются следующие сопроводительные документы: сопроводи-
тельное письмо с обоснованием необходимости принятия проекта закона, вклю-
чая финансово-экономическое обоснование; сведения о согласовании и визиро-
вании проекта закона, в том числе замечания и предложения, не учтенные при 
его согласовании (визировании). К проекту закона могут прилагаться и другие 
относящиеся к нему материалы, в том числе и запрашиваемые Национальным 
центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. 
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Видится вполне обоснованным предоставить возможность гражданам 
осуществлять право законодательной инициативы посредством сбора не менее 
150 тысяч подписей граждан при инициировании внесения изменений, дополне-
ний или толкования Конституции Республики Беларусь и не менее 50 тысяч 
подписей граждан при инициировании принятия законов Республики Беларусь 
в Интернете, разработав порядок официальной регистрации тех, кто хотел бы 
стать участником такой системы, запретив анонимность [7, с. 660]. Необходимо 
поднять на качественно новый уровень реализацию конституционного права 
осуществления законодательной инициативы непосредственно гражданами как 
формы прямого народовластия, как гарантии участия в управлении делами госу-
дарства и общества. 
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