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ДО КУМ ЕНТ ПРОЦЕССА ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИТОВСКОГО ОБЩ ЕСТВА

Казимерас Монкявичус
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, г. Вильнюс, Литва

. Трансформация литовского общества, начавшаяся в годы перестройки, получила 
более интенсивное развитие во второй половине 1988 года, когда 3 июня была осно
вана инициативная труппа Литовского Саюдиса Перестройки (ЩРЗ), а 22 - 23 октября 
состоялся первый съезд Саюдиса [7].

 Вследствие интенсивно развивающегося процесса трансформаций, Литва стала
первой из союзных республик, которая Актом от 11 марта 1990 года, объявила о вос
становлении государственной независимости [7]. Таким образом, Литва стала первой 
республикой бывшего СССР, избравшая независимый путь развития и  начавшая де
мократические преобразования общества.

В процессе трансформации литовского общества можно выделить два основных 
периода: 

-  первый -  революционный, начавшийся во второй половине 1988 года и длив
шийся до конца октября 1992 года;

-  второй -  эволюционный, начавшийся в конце 1992 года [8].
В течение первого -  революционного периода -  были созданы идеологические, поли

тические и экономические предпосылки для дальнейшего осуществления демократиче
ских преобразований [8], а в конце периода данные предпосылки получили конституцион
но-правовую основу. 25  октября 1992 г., на всенародном референдуме, была принята 
Конституция Литовской Республики [1,8].

В течение второго -  эволюционного периода -  начались структурные изменения в 
политических, экономических и социальных сферах. В политической сфере было 
осуществлено разделение государственной власти, образовано демократическое го
сударство, созданы новые институты власти, началось восстановление старых и об
разование новых политических партий, была образована многопартийная система [2,8]. В 
экономической сфере -  восстановление и укрепление частной собственности, образова
ние частного сектора производства, переход к рыночной экономике. Структурные измене
ния в политической и  экономической сф ерах привели к значительным изменениям и в 
сфере социальной: произошла трансформация рабочего класса. Сократилось число ра
ботников, задействованных в промышленности; начался рост числа работников, связан
ных с частным предпринимательством и сферой услуг. В связи с  резким изменением 
форм собственности и хозяйствования на селе, существенно изменился облик крестьян
ства, началось его численное уменьшение. Изменения коснулись и интеллигенции, осо
бенно ее творческого слоя, также в сторону сокращения численности. А появление новых 
форм собственности привело к образованию нового социального слоя, связанного с 
крупным, средним и мелким предпринимательством [7,8].
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: Вышеизложенныйкраткий анализ дает возможность сделать вывод, что Конститу
ция Литовской Республики 1992 г. занимает важное место в процессе трансформации 
литовского общества; Появившаяся в конце, первого; революционного периода транс
формации, она,’ в конституционно-правовой форме, утвердила разделение власти, 
закрепила начавшиеся демократические преобразованиям различных сферах жизни 
литовского общества. Вместе с тем, Конституция, утвержденная на более длительный 
исторический период, создала правовую .основудля; дальнейших преобразований в 
литовском обществе. Поэтому. дальнейшиймнализ основных положений Конституции, 
предложенный в статье, позволит боле четко понять и объективно оценить те измене
ния, которые происходят в процессе трансформации современного общества Литвы.

Так как определенные ограничения объема статьи не позволяют проанализировать 
все принципы и положения Конституции, в дальнейшем, более подробно, будет рассмот
рен один из важнейших принципов — принцип раздёления властей. Из-за ранее указаннь1х 
причин, автор статьи также, вынужден отказаться и от освещения практических результа
тов, достигнутых в ходе трансформации литовского общества. .........

Принцип разделения властей обуславливает организационную структуру государ
ственной власти, р е  полномочия; взаимодействие законодательной, исполнительной 
и судебной власти, их ’ равновесие и ' взаимосдерживание. Таким .образом, данный 
принцип является как бы внутренней движущей силой механизма государственной 
власти и оказывает существенное влияние на эффективность ее работы. В конечном 
итоге этоспособствует'успешному решению сложных задач в процессе трансформа
ции литовского общества. ы  . ;■

Принцип разделения властей, для удобства его освещения, условно можно разделить 
на две взаимозависящие части: первая - разделение власти на законодательную, испол
нительную и судебную, определения их правового статуса и полномочий, вторая -  взаи
модействие властей, функционирование системьГсдержек и противовесов. ' :

Принцип разделения властей относится ж производным конституционным принци
пам и чаще всего дословно в тексте не фигурирует. О наличии этого принципа можно 
судить по содержанию определенных глав и статей, гаторью'регламентируют полно
мочия и компетенции законодательной, исполнительной и судебной власти. В Консти
туции Литовской Республики 1992 г. о наличии этого принципа можно судить по пер
вой части пятой статьи Конституции, в которой говорится: „Государственная власть в 
Литве осуществляется Сеймом. Президентом Республики, Правительством и Судом" 
[1]. Этому положению Конституции также соответствуют главы, определяющие пол
номочия Сейма, Президента, Правительства и судебных институций, их организацию 
и функционирование [1,5].
; Принцип разделения властей, в первую очередь, обуславливает'основы организа

ции и функционированиягосударственной власти. На основе анализа статей, опреде- 
ляющи^чл р | | ^ 9чия и компетенции, законодательной; исполнительной и судебной 
власти, можно определить форму правления государства. По Конституции Литовской 
Республики .1992 г. форма правления Литовского государства является полупрезй- 
дентской (смешанной) [6 ,9]. ’ - ; . - . >.

При полупрезидентской форме правления Литовской Республики, в системе трех 
властей; заметно' выделяется относительно автономная институция Президента, на
деленная Конституцией необходимыми полномочиями для выполнения не только ро
ли главы государства, но и роли арбитра [9]. Данная роль позволяет Президенту 
обеспечить слаженное функционирование институтов власти, их равновесие, а также
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своевременное: разрешение конфликтных ситуаций, ;которые довольно часто возни
кают прифешении сложных задач в процессе трансформации. Для.исполнения такой 
роли Президент может воспользоваться авторитетом главы государства, всенародно 
избираемого и политически независимого от законодательной власти -  Сейма. Также 
Конституция наделяет Президента - следующими полномочиями: право объявлять 
досрочные’выборы в Сейм, право на законодательную инициативу и вето для отсроч
ки на десятидневный срок вступления в действие закона, возможность иметь решаю
щее влияние на персональный состав Правительства в процессе его формирования, 
объявлять чрезвычайное положение и созывать внеочередную сессию Сейма (ст. 58, 
ч. 2,'пЛ,;2; ст;68, ч. 1; ст. 84, п.‘ 1 7 /19 ) [1].

В общественно-политическом преобразовании общества большую роль играет зако
нодательная власть, создающая правовую основу данных преобразований, а также мате
риальное и институциональное их обеспечение. С этой точки зрения, Конституция Литов
ской Республики 1992 г., предоставившая' большие полномочия и прерогативы Сейму, 
сыграла важную роль в процессе обеспечения законодательных основ в политических, 
экономических и социальных сферах преобразований. К такого рода полномочиям отно
сятся: единоличное право Сейма издавать законы, принимать решение по проведению 
референдумов, обсуждать и принимать поправки к Конституции, назначать выборы Пре
зидента, учреждать государственные институты и назначать их руководителей, одобрять 
или не одобрять кандидатуру Премьер- министра и программу . Правительства, утвер
ждать государственный бюджет и осуществлять контроль за его исполнением (ст. 67, п. 1- 
7, 9, 14) [1]. В, решении сложных, задач преобразовательного, характера немаловажное 
значение имеют и такие полномочия Сейма, как, контроль над деятельностью Правитель
ства,' возможность выражать недоверие Премьер-министру или министрам, назначать или 
освобождать Государственного контролера и председателя Банка, а также целый ряд 
статей, которые обязывают, исполнительную власть тесно сотрудничать с Сеймом. Со
трудничество с сеймом и его согласие необходимо при решении.таких вопросов, как на
значение Премьер- министра, судей Конституционного и Верховного суда, а также назна
чение лиц на высокие государственные посты (ст. 67, п. 9 ,11; ст. 61, ч. 3; ст. 101, п. 2; ст. 
84, п. 11-14) [1]. .............  : /Г  г  А  ̂ , , ,

Исполнительная власть при полупрезидентской форме правления состоит, из двух 
частей -  президента и правительства. Такой дуалистический характер дает возмож
ность эффективнее реализовать исполнительную власть, значительно уменьшить ее 
уязвимость и зависимость от парламента. "

По Конституции Литовской Республйки 1992 г., в частности в пятой статье, косвенно 
утверждается, что исполнительную власть осуществляют Президент Республики и Прави
тельство [1]. Однако, в отличие от других государств со смешанной формой правления 
(Франция, Финляндия и др.), в которых президент имеет"полномочия руководить прави
тельством, Конституция Литовской Республики 1992 г. таких прав Президенту не предос
тавляет. Президент только совместно с Правительством имеет право осуществлять 
внешнюю политику (ст. 84, п. 1-3) [1]. Поэтому, сосредоточение исполнитёльной власти в 
руках Правительства, способствует более успешному решению практических задач, как 
обычного, так и преобразующего характера. Согласно 94 статьи Конституции, Правитель
ство управляет делами края, исполняет законы, постановления Сейма и декреты Прези
дента, координирует деятельность министерств и других правительственных учреждений,
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готовит и предоставляет Сейму проект государственного бюджета; исполняет и отчитыва
ется за его выполнение перед Сеймом (от. 94, п. 1 4 ) [1]. 0

Особо надо, отметить и то, что Конституция предоставляет Правительству полной 
мочия законодательной инициативы, создавая тем -'самым[ Возможность оказывать 
большое влияние в решении вопросов внутренней политики (ст. 94, п. 4-5) [1]. Таким 
образом, Правительство, диспонируя данными полномочиями, готовит законопроекты, 
касающиеся задач преобразоватёльного харатсгёра, а после их утверждения в Сейме, 
практически их решает через министерства й различные учреждения исполнительной 
власти. Однако, наличие таких полномочий и возможность диспонировать средствами 
управления государства, делает Правительство одной из главных институций в реа
лизации внутренней политики' государства. Такое наличие реальной власти в руках 
Правительства, создает предпосылки институциям исполнительной власти для нару
шений границ собственной, компетенции. Поэтому, для предотвращения таких дейст
вий, в Конституции предусмотрен,целый ряд статей, регулирующих надзор и контррль 
со стороны; Сейма, а также ответственность: Правительства за свою деятельность 
перед парламентом (ст. 6 7 ,9 6 ,1 0 1 ) [1]. : :  ̂ д
,• Одна из самых действенных мер по надзору и контролю над деятельностью Пра
вительства является институт, парламентской ответственности правительства [3]. От
ветственность Правительства перед Сеймом регламентируют, 61, 67, 96 и 101 статьи 
Конституции [1]. В этих; статьях указывается, что Правительство несет солидарную 
ответственность перед Сеймом за свою деятельность, и Сейму предоставлено, право 
контролировать его работу; а в определенных случаях^ оказывать вотум недоверия. 
В случае отказа доверия Правительству или Премьер-министру, Правительство обя
зано подать в отставку (ст.101) [1]. Таким образом, деятельность Правительства,. в 
значительной степени, зависит, от; Сейма • (ст. 61, 67, п. 9; ст. 101, п. 2) [1 ]. При этом, 
Правительство не имеет адекватных мер противодействия Сейму, за исключением 
того, что Конституция предоставляет право Правительству обратиться к Президенту с 
предложением объявить о досрочных выборах в Сейм (ст. 58, п. 2) [1 ]. Однако, такая 
возможность, в лучшем случае, может быть лишь превентивной мерой воздействия на 
Сейм, в случае его намерения оказать вотум недоверия Правительству. Такая;зави
симость Правительства от Сейма имеет не только_ положительную, как ранее указы
валось, но и отрицательную сторону. ибо впияет на эффективность его работы. ■

Т ретья составная частьгосударственной ытаста -  < у д е б н й ? а д т ^ ^  'Лй-
товской Республики 1992 г., занимает особое место и совершенно отделена от законода
тельной и исполнительной. Такое положение судебной 1власти‘ создает благоприятные 
условия для строгого'соблюдения Конституции и выполнения своих функций по законам, 
не противоречащим Конституции ;(ст’ 109; ст.. 110, ч. 1) [1], Таким образом, судебная 
власть играет большую роль в конституционно-правовом контроле над деятельностью 
законодательной и исполнительной властей,’1 и,! тем самым, обеспечивает правопорядок и 
преобразование общества в рамках Конституции и законов.

Судебной власти, как и другим ветвям власти,"'Конституция предоставляет полно
мочия в принятии, соответствующих 1 решении. Принятые судебными институциями 
решения приравниваются к закону, провозглашаются от имени государства и обязы- 
вают все государственные институции,'должностные лица и граждан их строго соблю
дать (ст. 109) [1,10].
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' Особо важное место в надзоре за законами в их соответствии с Конституцией, изда
ваемыми Сеймом, занимает Конституционный Суд. Такая прерогатива' Конституционного 
Суда распространяется и на акты Президента, и на постановления Правительства (ст. 
102, ч. 2) [1]. Вместе с тем, надо отметить, что Конституция не дает право Конституцион
ному Суду, самостоятельно, по собственной инициативе, решать, принадлежащие его 
компетенции, вопросы. Данные'вопросы Конституционный Суд имеет право решать лишь 
тогда, когда к нему обращается Правительство, не менее 1/5 всех членов Сейма, Прези
дент или судьи различных судебных инстанций (ст. 106) [1]. Такая регламентация работы 
Конституционного Суда отнюдь не ограничивает 'его деятельность, а наоборот, создает 
возможность не только осуществлять контроль над издаваемыми законами, актами и по
становлениями в соответствии с Конституцией, но и решать, с правовой точки зрения, 
спорные вопросы, неизбежно возникающие при взаимодействии различных институтов 
власти. Таким образом, Конституционный' Суд, выполняя свои функции, обеспечивает 
верховенство прав изаконов,' способствует соблюдению законности во всех звеньях госу
дарственной власти, принципов демократии,прав и свобод граждан. Все это, в конечном 
итоге, благоприятно влияет на успешные решения вопросов, возникающих в процессе 
преобразования литовского общества. ■"

В деятельности законодательной, исполнительной и судебной властей, особенно 
при их взаимодействии в процессе принятия решений, имеющих государственное 
значение, важное место занимает вторая составная часть принципа разделения вла
стей -  взаимодействия властей, система сдержек и противовесов.

Необходимость взаимодействия властей обуславливает то обстоятельство, что ни 
одна из институций власти не может выполнять соответствующие функции, не согла
совывая свои действия;с другими институтами [4]. В процессе взаимодействия проис
ходит интенсивное сотрудничество и согласование действий институтов, власти при 
решении вопросов государственной , важности.-Такое равноправное сотрудничество 
властей невозможно без их равновесия, взаимного контроля, которое и обеспечивает
ся системой сдержек и противовесов., Действие этой системы основано на том, что 
каждая институция власти, имея различные полномочия и компетенции для реализа
ции своих функций, имеют также и определенные полномочия по отношению одна к 
другой. Такого рода, полномочия позволяют не. допустить нарушений границ компе
тенции и занять доминирующее положение ни одной из институтов государственной 
власти. Тем создается возможность слаженно и эффективно решать вопросы, свя
занные с подготовкой'законопрое1аов,'ихФринятием на заседаниях Сейма и после
дующей их реализацией, а также при формировании институтов власти и назначении 
должностных лиц на высшие государственные посты. . . .

Взаимодействие властей, действие системы сдерж ек.и .противовесов, очевидно, 
проявляется и в процессе формирования Правительства.' В процессе формирования 
Правительства,большуюрольиграетПрезидент,котороМуКонституцияпредоставля- 
ет'большйе полномочия й право иницйатйвы. Однако, Президент, представляя Сейму 
кандидатуру на пост Премьер-министра, обязан согласовать ее с фракциями Сейма 
(ст. 84, п. 8) [1 ]. И только после того, когда Сейм одобрит представленную кандидату
ру, Президент имеет право ее назначить, поручить образование Правительства и ут
вердить его состав (ст. 84, п. 4, 8) [1]. А образованное Премьер-министром Прави
тельство получает своифолномочия только тогда; когда его состав и программа будут 
одобрены голосованием большинства членов Сейма' (ст. 92, ч - 3, 5) [1]; Анализируя 
процесс формирования Правительства, можно наглядно убедиться, как Конституция 
регламентирует очередность действий Президента, Сейма и Премьер-министра, а 
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также определяет взаимозависимость и ограниченность полномочий, не позволяющих 
ни одной из институций доминировать в :этом процессе. Действие системы сдержек и 
противовесов в данном случае проявляется в том, что ни Президент, ни Сейм не мо
гут, в отдельности, сформировать правительство. В этом случае Сейм, имеющий пра
во одобрить или не одобрить кандидатуру, предложенную Президентом, является 
противовесом’его Действиям.

В решении вопросов,' связанных с назначением должностных лиц, Президент, 
имея соответствующие лолномочия и права на выдвижение кандидатур, выполняет 
свой действия в тесном сотрудничестве с Сеймом (на заседаниях Сейма принимаются 
решения по назначению кандидатур,- представленных: Президентом). Противовес 
Сейма по отношению к действиям Президента проявляется двояко. В одних случаях 
Сейму принадлежит; решающая роль в процессе1 назначения, в других -  достаточно 
только его согласия? Так, по статье 84 Конституции, Президент имеет, право.предста- 
вить Сейму кандидатуры судей Верховного Суда. Однако свой статус они получат 
только после назначения их Сеймом (ст. 67, п. 10).[1]. А при назначении командующе
го войсками и руководителя департамента безопасности, Президенту достаточно 
лишь согласия Сейма (ст. 84, п. 14) [1].

Таким образом, взаимодействие властей, действие системы сдержек и противове
сов имеют большое значение в практической деятельности институтов власти, осо
бенно в подборе'и назначении кандидата на пост Премьер-министра и кандидатур.на 
высшие государственные должности, что в' немалой степени способствует успешному 
решению вышеизложенных задач в процессе трансформации литовского общества.

Выводы. '
1. Процесс трансформации литовского Обществе протекал интенсивнее, чем в 

других республиках бывшего СССР. Литва первой восстановила свою государст
венность и стала на путь демократических преобразований.

2. Конституция Литовской Республики, принятая на всенародном референдуме в 
конце 1992 , г., закрепила • начавшиеся преобразования революционного периода 
трансформации и положила прочные правовые основы для дальнейшего демократи
ческого преобразования литовского общества.

, 3. Закрепленный в Конституции один, из важнейших конституционных принципов -  
принцип разделения властей, узаконил демократический режим государства в форме 
полупрезидентской республики.

4. Принцип разделения властей, обуславливая взаимосвязь и взаимодействие за
конодательной? исполнительной и судебной властей, оказывает существенное влия
ние на эффективность деятельности институтов государственной власти. Это, в ко
нечном итоге,.способствует успешному решению сложных задач в процессе транс- 
формации литовского общества. ' '

5. Срставндц часть' принципа разделения властей - система сдержек и противове
сов,^обеспечивав равновесие институтов.'власти; возможностььвзаимногб койтрбля и 
взаимосдержйвания,; создает, в процессе взаимодействия властей? условия для стро
гого соблкздения границ своих компетенций й, тем самым? обуславливает их согласо
ванность прй.рёшении задач государственной важности.'
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РЫ НОЧНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМ ИКИ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ И ОПЫ Т НЭПА

Н.Б.Нестерович
Институт истории НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Сегодня, когда переходный период в экономическом развитии Беларуси, начавшийся в 
90-е годы минувшего столетия, продолжается и проблема реформирования, системной 
трансформации экономики остается нерешенной, все более насущным становится выяс
нение действенных путей выхода; из такой ситуации. В этой связи довольно полезным 
представляется обращение не только к мировому, но и’ к отечественному опыту системно
трансформационных преобразований д'экономике, как современному, так и прошлому. 
Благо,, последний имел место во времена новой экономической политики, которая' прово
дилась вСС СР и советской Беларуси в 1920-е годы... .  * ' ,
. /  Прежде всего, это определяется, в целом одинаковой направленностью сущест
венных изменений ‘ в экономической сфере жизни ’ белорусского, .общества, происхо
дивших в годы нэпа и в конце X X  - начале XXI века: переходом от командно-плановой 
к свободной рыночной зкрномикеГ.Фактически одинакова в обоих случаях и основная 
причина этих изменений -  сама система господствующих экономических отношений, 
суть которой -  неэффективное по своей природе административно-командное руко
водство экономикой. Поэтому схожими,оказались и начальные условия переходного, 
трансформационного развития -  глубокий экономический кризис, охвативший Бела
русью в начале 20-х годов, и в.начале 90-х годов.,

С другой стороны, схожая направленность развития экономики не привела к 
схожим практических результатом. Если в результате экономических преобразований 
в годы нэпа белорусская экономика была относительно быстро (в течение 1921-1925
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