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Эффективное правовое регулирование общественных отношений  

в Республике Беларусь не может быть обеспечено в полной мере в условиях 

отсутствия стройной, непротиворечивой системы норм, выраженных в офи-

циальных источниках, поэтому теоретико-правовые проблемы, связанные  

с осуществлением правотворческой деятельности, неизменно попадают  

в поле зрения белорусских ученых. В процесс правотворчества в качестве 

субъектов оказываются включены не только центральные органы 
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государственной власти Республики Беларусь, но и органы власти регио-

нального управления, поэтому особое значение получает разработка вопро-

сов, связанных с совершенствованием правотворческой деятельности на ре-

гиональном уровне в нашей стране. 

Правотворческая деятельность субъектов Республики Беларусь явля-

ется весьма динамичным процессом, который в современных условиях со 

временем приобретает все новые черты и особенности, при этом появляю-

щиеся проблемы неизменно требуют совершенствования нормативного 

правового регулирования и организации правотворчества, для чего, как по-

казывает практика, необходима надежная теоретическая основа. Вместе  

с тем, с сожалением необходимо признать, что существующие на сегодняш-

ний день разработки, во многом базирующиеся на методологических посыл-

ках, сформировавшихся еще в рамках советской правовой науки, далеко не 

всегда позволяют решать вновь возникающие практические задачи на со-

временном этапе развития Беларуси. 
Тем не менее, правовое обеспечение правотворческой деятельности  

в Республике Беларусь уже базируется на Конституции Республики Бела-
русь, законах Республики Беларусь от 21 февраля 1995 г. № 3602-XII  
«О Президенте Республики Беларусь», от 8 июля 2008 г. № 370-З «О Наци-
ональном собрании Республики Беларусь», от 23 июля 2008 г. № 424-З  
«О Совете Министров Республики Беларусь», от 4 января 2010 г. № 108-З 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и др., 
регламентах государственных органов. Однако сегодня помимо указанных 
актов нормотворческий процесс также урегулирован специальным законо-
дательством о нормотворческой деятельности.  

Становление данной сферы законодательства в Беларуси связывают с 
принятием двух комплексных законодательных актов – Закона Республики 
Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Рес-
публики Беларусь» и Правил подготовки проектов нормативных правовых 
актов, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 11 авгу-
ста 2003 г. № 359. В данных законодательных актах были впервые закреп-
лены единые для всех видов нормативных правовых актов требования, 
определены стадии нормотворческого процесса, предусмотрено проведение 
обязательных (юридической и криминологической) и других видов экспер-
тиз, а также иные меры, способствующие эффективной работе по подго-
товке проектов нормативных правовых актов и улучшению их качества. 

В настоящее время данная сфера правоотношений находится на новом 
этапе своего развития – 17 июля 2018 г. принят новый Закон Республики 
Беларусь «О нормативных правовых актах», который вступил в силу  
с 1 февраля 2019 г. 

Новый Закон подготовлен на основе систематизации указанных выше 
актов, положения которых в значительной мере были переработаны. Зако-
ном предусмотрены меры, направленные на решение важнейших задач, по-
ставленных Главой государства перед нормотворческими органами: 
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сохранение стабильности правового регулирования общественных отноше-
ний, обеспечение его системности и комплексности, а также компактности 
национального законодательства. Способствовать этому должна оптимиза-
ция нормотворческого процесса на всех стадиях его осуществления: от пла-
нирования нормотворческой деятельности, подготовки текста проекта до 
официального опубликования и вступления в силу нормативного правового 
акта. Также одним из ключевых нововведений Закона является закрепление 
механизмов, направленных на расширение участия граждан и юридических 
лиц в нормотворческом процессе. К ним относятся, прежде всего, публич-
ное обсуждение проектов нормативных правовых актов, прогнозирование 
последствий их принятия и правовой мониторинг. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 
17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» нормотворческая 
деятельность – это государственно-властная деятельность по планирова-
нию, реализации нормотворческой инициативы, подготовке, проведению 
экспертиз, принятию (изданию), официальному опубликованию, измене-
нию, официальному толкованию, приостановлению, возобновлению, про-
длению и прекращению действия нормативных правовых актов [1]. 

Правотворческая и нормотворческая деятельности в Республике Бела-
русь опираются на научные исследования в области права в Республики  
Беларусь. 

Используя достаточно большой методологический инструментарий, 
юридическая наука призвана решить ряд задач, связанных, прежде всего, с 
прогнозированием направлений развития общественных отношений в крат-
косрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе с целью оператив-
ного нормативно-правового реагирования на произошедшие изменения.  

Одной из ключевых проблем, с которой пришлось столкнуться отече-
ственной правовой науке на рубеже государственной независимости и само-
стоятельности, было отсутствие учебно-методического и научного обеспечения 
процесса подготовки специалистов с высшим и средним специальным юриди-
ческим образованием. Как правило, большинство учебных, учебно-методиче-
ских и монографических изданий было подготовлено представителями москов-
ской и ленинградской научных школ и вышло в свет в советский период. Од-
нако с обретением государственного суверенитета в Республике Беларусь 
начала формироваться национальная правовая система, что потребовало консо-
лидации усилий как специалистов-практиков в области нормотворческой дея-
тельности, так и белорусских ученых-правоведов по разработке отечественного 
законодательства и его научного сопровождения. В это время в стране активно 
развивалась и вузовская, и академическая наука. 

В то же время стоит отметить, что в белорусской правовой науке про-
должает сохраняться ряд проблем, некоторые из них носят достаточно дли-
тельный характер. Прежде всего, в этом аспекте стоит отметить отсутствие 
крупных научных школ по целому ряду направлений. Ведущие научные 
специальности, такие как уголовное право, уголовно-исполнительное 
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право, криминология, международное право, европейское право, представ-
лены только 1–2 докторами наук. А по такому актуальнейшему научному 
направлению, как трудовое право, в стране нет ни одного доктора наук. Что 
же касается кандидатов наук, то хорошо, если одна треть из них системно за-
нимается научными исследованиями. Основная же масса ученых «размыта»  
в государственных, правоохранительных и судебных органах, в коммерческих 
структурах и серьезной научной деятельностью не занимается [2]. 

Еще одной предпосылкой недостаточно высокой эффективности про-
ведения научных исследований в правовой сфере и внедрения полученных 
результатов в практической деятельности государственных органов явля-
ется крайне низкая заинтересованность правоприменительных органов  
в проведении научных изысканий в той или иной сфере. Как правило, пра-
воприменители обращаются к ученым лишь в случае возникновения какой-
либо неординарной ситуации, требующей для своего разрешения привлече-
ния соответствующего интеллектуального ресурса. Отсутствие же систем-
ной составляющей в деятельности уполномоченных органов по прогнози-
рованию динамики изменений в той или иной сфере общественных отноше-
ний и выработке соответствующих сценариев реагирования на эти измене-
ния предопределяет низкий уровень заинтересованности указанных субъек-
тов в проведении научных исследований. Данное обстоятельство в конеч-
ном итоге приводит к превалированию в большей степени теоретических 
(фундаментальных) тематик исследований, что негативно сказывается в по-
следующем на внедрении полученных научных результатов в практической 
деятельности соответствующих субъектов. 

После проведения научного исследования перед молодым ученым 
рано или поздно встает вопрос: а что делать со своими наработками, идеями, 
полученными результатами, как представить их научному сообществу? Ра-
зумеется, этому может помочь участие в конференциях, научных меропри-
ятиях очного характера, но они, к сожалению, не способны охватить боль-
шую территорию нашей страны, а тем более мира. Из этого следует, что 
нужно искать и иные способы общения с научным сообществом: в дальней-
шем это поможет в исследованиях как конструктивной критикой, так и об-
ретением единомышленников [3, с. 242]. 

Зарождающееся научное направление в области права проходит ряд 
этапов и испытаний, связанных с практическим применением. Другими сло-
вами, сконструированная отрасль научного знания, выдержавшая испытание 
временем, приобретает право на самостоятельное существование [4, с. 4]. 

С целью повышения заинтересованности различного рода субъектов 
в планировании и проведении научно-исследовательских работ по опреде-
ленной тематике в области права представляется целесообразным отрасле-
вую науку перевести с программно-целевого на базовый принцип финанси-
рования. Это позволит соответствующим республиканским органам госу-
дарственного управления, научно-практическим центрам и иным субъек-
там, в структуре которых имеются научно-исследовательские 
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подразделения, синхронно и в связке с учеными планировать свою основ-
ную деятельность на среднесрочную и долгосрочную перспективу и, соот-
ветственно, активно использовать на практике полученные результаты ис-
следовательских работ. Параллельно этому, применительно к академиче-
ской и вузовской науке, следует активно внедрять принцип грантового финан-
сирования, как из государственного бюджета, так и из альтернативных источ-
ников по наиболее перспективным направлениям научных исследований. 
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На современном этапе развития в формировании экономики Респуб-

лики Беларусь важную роль играет активное интегрирование информаци-
онно-коммуникационных технологий на каждом уровне (далее ИКТ). При-
менение технологий информационно-коммуникационного характера обуслав-
ливает возникновение инноваций, поэтому ИКТ нуждаются в осмыслении и 
своевременном внедрении. Цель работы – анализ проблем нормативно-


