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Рассматривается вопрос относительно классификации конституционных прав. Делается акцент 
на природе конституционного права пользования государственными языками в Республике Беларусь. 

 
Природа любого права напрямую связана с природой человека, его жизнедеятельностью. Она не-

посредственным образом вторгается в сферу поведения и поступков любого человека, дозирует объем 
его свободы, воздействует на характер и способы удовлетворения различных потребностей, как отдель-
ных индивидов, так и общности в целом. Без права невозможно даже представить себе гражданское об-
щество, следовательно, право есть социальное явление, возникающее на определенном этапе эволюци-
онного развития человечества. 

Право принято классифицировать на такие составляющие, как естественное право, и позитивное 
право[1]. Если охватывать исторический момент, то первые представления о естественных и позитивных 
правах человека отобразились в таких документах, как 1) Декларация независимости и Конституции 
США 1776 и 1787 г.; 2) Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Именно в этих до-
кументах впервые на законодательном уровне были разграничены права человека [2]. 

Так в чем же разграничения данных прав? Так, согласно теории естественного права,  естествен-
ное право – это право, которое присуще человеку от рождения. К ним можно отнести такие права, как 
право на жизнь, право на охрану здоровья, право на свободу и т.д. [3]. Главными отличительными осо-
бенностями данной «группы» прав является то, что они присуще всем людям, являются неотчуждаемы-
ми, и не зависят от законодателя [3]. 

Противоположность естественным правам составляют позитивные права, или же производные. 
Согласно позитивной концепции, позитивное право представляет собой право официальное, т. е изда-
ваемое государственными органами в установленном порядке и соответствующим образом фиксируемое 
в нормативно-правовых актах или иных источниках права. Позитивное право – это право,  которое уста-
навливается государством , и содержание которых полностью зависит от законодателя. К такой группе 
прав принято относить такие права, как право на занятие государственной должности, право избирать и 
быть избранным и т.д. [3]. 

Если такие права, как: право на жизнь, на свободу, право избирать и быть избранным  легко мож-
но классифицировать, то с таким правом, как право пользования государственными языками не все так 
понятно и просто. С одной стороны, данное право можно смело относить к группе естественных прав по 
ряду причин: во-первых, данное право реализуется нами через нашу речь. А речь нам дана от рождения, 
и никак не санкционируется государством. Во-вторых, государство не вправе лишить нас такого права 
ни при каких обстоятельствах. Но, следует также отметить, что данное право имеет черты прав, которые 
присуще позитивным правам. А именно: только законодатель вправе закрепить за определенным языком 
статус государственного и отобразить данную норму в Конституции. К примеру, в Конституции Респуб-
лики Беларусь, а именно в ст. 17 закреплено:  Государственными языками в Республике Беларусь явля-
ются белорусский и русский языки [4]. Если же складывается такая ситуация, как в Республике Беларусь, 
а именно, государственными языками признаются два языка, то государство может вмешиваться в прак-
тическую реализацию данного права, с целью обеспечения равноправия между языками [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, природа права пользования госу-
дарственными языками весьма неординарна. И с точностью отнести к какой-либо группе прав данное 
право невозможно.  

Из исторического аспекта следует, что к конституционному закреплению двух государственных 
языков Беларусь пришла не сразу. 

В первой половине XIX в. благодаря «простому народу» впервые встал вопрос о самостоятельно-
сти белорусского языка, что явилось одним из факторов формирования белорусского этнического само-
сознания [5, с. 69]. 

В годы советской власти его формирование проходило в трудных и противоречивых условиях. 
Это привело к незнанию родного языка белорусами и нежеланию многих из них использовать его в свой-
стве основного языка общения на территории Беларуси. 

Большое значение имело принятие Верховным Советом БССР в 1990 г. Закона «О языках в Бело-
русской ССР» [6] (далее – Закон). В соответствии со ст. 2 Закона белорусский язык признан государст-
венным в республике. Согласно ст. 3 Закона, обеспечивается право пользования русским языком как 
языком межнациональных отношений, а также создаются условия для развития всех национальных язы-
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ков, которыми пользуется население Беларуси. Предусматривался постепенный перевод на белорусский 
язык учреждений науки, культуры, образования, органов государственной власти.  

В связи с принятием Закона Совет Министров БССР в 1991 г. принял Государственную программу 
развития белорусского языка и языков других национальностей, проживающих в республике. Данная 
программа значительно расширила область применения белорусского языка, содействовала формирова-
нию в учебных заведениях белорусскоязычных классов, групп, благоприятствовала увеличению объема 
часов по белорусскому языку, литературе, истории и т.д.[5,с.503]. Белорусский язык стал использоваться 
в государственных структурах, учреждениях, правоохранительных органах и т.д. Начавшаяся после это-
го белорусизация вызвала некоторое напряжение в обществе. Начался массовый перевод учебных заве-
дений на белорусский язык обучения. К середине 1994 г. на 87% русскоговорящих белорусов в респуб-
лике осталось всего 4,9% русских школ, 30,5% составляли школы, в которых обучение велось на двух 
языках, и 64,6% школ были чисто белорусскими. 

Несмотря на все эти мероприятия, белорусский язык так и не стал языком большинства населения 
нашей республики, что объясняется рядом причин политического, социально-экономического и культур-
ного характера. 

При разработке проекта конституции 1994г. ряд партий (ССБР, ДДП) высказались за государст-
венный статус русского языка. Опросы населения также показывали, что абсолютное большинство насе-
ления хотело, чтобы русский язык имел статус государственного. Но тогда, благодаря парламентской 
оппозиции партии БНФ и позиции председателя Верховного Совета С. Шушкевича удалось избежать 
вынесения на референдум вопроса об одном или двух государственных языках в Беларуси. 

За всю историю подготовки проектов Конституции Республики Беларусь 1990–1994 гг. (а их было 
10) в текстах закреплялось, что государственным языком Республики Беларусь является белорусский 
язык. В то же время  Республика Беларусь обеспечивает право свободного пользования русским языком 
как языком межнационального общения [7]. 

Впервые вопрос о придании русскому языку равного статуса с белорусским был поставлен на рес-
публиканском референдуме 14 мая 1995 г. Тогда за одобрение вопроса, предложенного Президентом 
Республики Беларусь «Согласны ли Вы с приданием русскому языку равного статуса с белорусским?» 
проголосовали 41 017 273 человека, или 83,3%, против проголосовали 613 516 человек, или 12,7%, 
192 693 бюллетеня признаны недействительными[8, с.134]. 

Новая редакция Конституции Республики Беларусь,  принятая на республиканском референдуме 
24 ноября 1996 г. закрепила новую формулировку статьи 17.  Русскому языку наряду с белорусским язы-
ком был придан статус государственного языка[4]. 

В дальнейшем вопрос о государственном статусе не только белорусского, но и русского языка был 
решен в новой редакции Закона «О языках в Республике Беларусь» от 13 июля 1998 г. (далее – Закон 
о языках). Согласно Закону о языках, «государство должно обеспечивать всестороннее развитие и функ-
ционирование белорусского и русского языков во всех сферах общественной жизни» [9]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что закрепление статуса государственно-
го языка в Республике Беларусь – сложный исторический процесс, который во многом зависел от эпохи, 
в которую он происходил, от политического положения нашего государства.  
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