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Детально рассматриваются причины появления первого конституционного акта, на территории 
Беларуси, начиная от политического положения государства и заканчивая теоретико-идеологическими 
трудами публицистов. 
 

На фоне различных политических факторов, которые относились к Речи Посполитой в конце 18 
века, зарождаются истоки первой концепции Конституции территории Беларуси. 

Первой значимой предпосылкой стоит назвать масштабное реформирование всего государствен-
ного строя Речи Посполитой, вызвавший, на короткий временной отрывок, экономический подъём госу-
дарства. Станислав Август Понятовский, при котором и принимались данные реформы, активно поддер-
живал изменения. Результатом данных политических преобразований и является принятие Конституции 
Речи Посполитой 3 мая 1791 года, которая является источником первых признаков понятия «правовое 
государство». Искоренилось право «либерум вето», появился принцип разделения властей, а также огра-
ничение монарха в своей власти, осуществляется обязательность выбора главы государства. Качественно 
изменилась судебная система, сейм приобрёл черты законодательного органа [1, с. 42]. Но изменения 
коснулись не всего того, что необходимо было поменять, и феодальный строй так и остался доминиру-
ющим в социуме. 

Вторая предпосылка – реформы Чарторыйских. 
В середине XVIII в. семья Чарторыйских являлась основой партии, которая выдвинула программу 

реформ, предусматривавших определённую модернизацию государственного устройства Речи Посполи-
той, которая находилась в состоянии политического кризиса [2, с. 210]. Как и остальные партии государ-
ства, Чарторыйские искали политическую поддержку и помощь от стран-соседей. Отличием, от про-
грамм других партий, являлось то, что данную помощь Чарторыйские нашли в лице Российской импе-
рии. Благодаря поддержке данного государства, уже с 1764 г. Чарторыйские начали активно проводить 
постепенные реформы, направленные на укрепление центральной власти. 

Благодаря деятельности реформирования Чарторыйских, была предпринята очередная попытка 
для создания единого государства. Данные реформы сыграли важную роль, и определённая часть данных 
идей вошли в содержание Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 года. 

Третья предпосылка – деятельность С. Конарского и Г. Коллонтая. 
Конарский являлся публицистом, который, открыто, выступил против права «либерум вето» в 

1761 году и предлагал заменить его решением дел по большинству голосов. Этот первый смелый план 
коренной реформы заседания сейма, ибо его предшественники, в области политического и государствен-
ного строя, а также публицисты того времени, даже не представляли изменения данного права.  

Коллонтай, будучи литовским референдарием, не принимал активного участия в заседаниях сей-
мах. Однако, из-за своих научных трактатов и работ, из которых первый появился «Письма анонима» 
(1787 г.), он собирал вокруг себя других публицистов и сопоставлял их научно-общественную деятель-
ность определённому плану. В «Письмах анонима» Коллонтай изобразил широкую программу реформ, 
которая ярко отражала либеральные идеи того времени: наследственность престола, полная отмена права 
«либерум вето», равноправие городского населения со шляхтой и освобождение крестьян от крепостного 
права.  

В своих трудах, Коллонтай детально прорабатывал теоритические взгляды отдельных частей свое-
го плана. Активно продвигал свои идеи и взгляды, мотивируя тем, что данная информация играет важ-
ную роль в политической защите Речи Посполитой от стран-соседей. 

Также, стоит отметить тот факт, что Коллонтай является создателем «Поланецкого универсала» – 
законодательного акта восстания 1794 года Т. Костюшко, и Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 
года. «Поланецкий универсал» не отменял крепостного права полностью и не ликвидировал феодальной 
эксплуатации, но разрешал крестьянам уходить от помещиков, что было в интересах зарождавшейся 
буржуазии. Этот акт был, безусловно, прогрессивным, хотя и половинчатым. Он ослаблял экономиче-
ское положение помещичьих имений, ограничивал барщину и подрывал значение дворянских привиле-
гий [3, с. 214]. 
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Деятельность данных публицистов дало начало для создания идеологической и теоритической ба-
зы для создания данной Конституции, активировала зарождение идей о демократизации сейма, а также 
начало развития гражданского общества.  

Таким образом, первая Конституция Европы имеет достаточно богатую историю, предшествую-
щую её принятию. Документ был создан на фоне масштабных причин, имеющих многолетнюю основу 
создания. Сами предпосылки являлись частью мысли об изменении либо модернизации политического и 
государственного строя, что, в конечном итоге, отразилось в Конституции. Документ являлся прогрес-
сом, для своего времени, в правовом регулировании сфер общественной жизни государства, собравший в 
себе коренные изменения для населения Речи Посполитой, хоть и носил феодальный характер. Однако, 
из-за событий 1792 года, не все возможности и цели данной Конституции были реализованы. 
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