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Впервые понятие «суверенитет» ввел в оборот Ж. Боден в XVI веке. Сам 

мыслитель суверенитет определял, как абсолютную и вечную власть 

государства, стоящую над всеми гражданами и не имеющую над собой ничего 

высшего, даже закона. Таким образом, по мнению Бодена, государство должно 

быть суверенным, т.е. верховным и неограниченным [9, с. 25]. 

С того времени концепция суверенитета прошла серьезные изменения. 

Впервые практическое применение понятие суверенитета было отражено в 

принципах Вестфальской системы международных отношений, сложившейся 

посте Тридцатилетней войны в 1648 году. Основой нового мироустройства 

стали приоритет национальных интересов, государственный суверенитет и 

право требования невмешательства во внутренние дела государства. [11, с. 97-

98].  

Последующая трансформация идеи государственного суверенитета 

произошла уже в начале XIX века, после Наполеоновских войн и создания 

Венской системы международных отношений, в которой кроме государства-

нации, стали появляться коалиции государств. Таким образом начался процесс 

ограничения суверенитета отдельных государств в пользу интересов союзов и 

коалиций.  

Неразрешимые противоречия ХХ века привели к мировым войнам, после 

окончания которых были созданы сначала Версальско-Вашингтонская система, 

затем – Потсдамско-Ялтинская система.  

Кроме того, в ХХ веке были созданы такие наднациональные образования 

как НАТО, ОВД, ЕС, ООН, СНГ, МВФ, ВТО и др. Все это привело к утрате 
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части суверенитета государств-участников данных образований в той или иной 

области. Ускорение процессов «урезания» государственного суверенитета 

стало особенно остро проявляться после начала глобализации. Характерно, что 

глобализация приводит к сокращению прав государств и все больше прав 

«передает» в руки надгосударственных образований. Логическим итогом 

глобализации и всеобщей интеграции может стать полная утрата реальной 

суверенности государств при сохранении ее внешних атрибутов [2, с.26]. 

На сегодняшний день существует значительное количество определений 

суверенитета. Так, в Российском энциклопедическом словаре суверенитет 

понимается, как независимость государства во внешних делах и верховенство 

государственной власти во внутренних делах. [10, с. 583]. Исходя из данного 

определения, можно сделать вывод, что суверенитет может быть: 

 внутренним – он направлен на поддержание существующего 

конституционного устройства, верховенства права и правопорядка;  

 внешним – направлен на сохранение государством своих позиций 

на международной арене, проведения самостоятельной международной 

политики и участии государства в тех международных организациях, которые 

отвечают интересам данного государства. 

Республика Беларусь - член международного сообщества, одна из стран-

основательниц ООН, участница 60 международных организациях. В семи из 

них Беларусь имеет статус наблюдателя, в остальных — постоянного члена. 

Всего в перечне находятся четыре интеграционных объединения на 

постсоветском пространстве (СНГ, Союзное государство, ЕАЭС и ОДКБ), 27 

других международных организаций, 14 специализированных учреждений 

ООН, четыре организации из группы Всемирного банка и 11 региональных 

организаций. Это подтверждает, что наша страна обладает внешним 

суверенитетом [3].  

Также в стране действует Конституция, осуществляются выборы, 

существует система государственных органов, осуществляется защита прав 

граждан. Таким образом, можно говорить о том, что Беларусь обладает 

внутренним суверенитетом.  

Для более глубокого понимания сущности понятия суверенитет можно 

также выделить такие его виды, как политический, правовой и культурный 

суверенитет.  

Политический суверенитет. Под политическим суверенитетом следует 

понимать способность государства проводить независимую внутреннюю 

политику, контролировать собственную территорию. Стоит отметить, что на 

постсоветском пространстве только Республика Беларусь (за исключением 

Прибалтийских государств, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана) со 

времени провозглашения независимости в 1991 году не имела территориальных 

конфликтов.  

В период с 1991 по 2022 года на постсоветском пространстве произошли 

конфликты в Молдове, России, Армении, Азербайджане, Таджикистане, 

Киргизии, Грузии, Украине. Можно сказать, что по состоянию на сегодняшний 
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день Армения, Азербайджан, Молдова, Украина, Грузия, Таджикистан, 

Киргизия не обладают полным политическим суверенитетом, так как не 

контролируют полностью территорию, на которую претендуют [ 1, с. 135]. 

И если вопросы о государственной границе и сепаратизме перед 

Беларусью не стоят, то вопрос суверенитета и участия в наднациональных 

образованиях остается открытым.  

Беларусь состоит в таких наднациональных образованиях как СНГ, 

Союзное государство, ЕАЭС и ОДКБ. Можно констатировать, что все эти 

наднациональные образования основаны на принципах равенства, 

добровольности, уважения государственного суверенитета, обеспечения 

взаимовыгодного сотрудничества и принципе разрешения всех разногласий 

мирным путем [4,5,6,7,12]. Естественно, что участие в наднациональных 

образованиях подразумевает под собой передачу части суверенитета данному 

образованию.  

В то же время следует отметить, что ни одна страна в современном мире 

не обладает всей полнотой суверенитета. На наш взгляд, любое государство, 

которое вступает в наднациональное образование должно точно осознавать, 

какую «долю» суверенитета придется передать интеграционной структуре. 

Границей, которую не должно переступать государство, должны быть интересы 

государства и если они будут ущемлены после вступления в наднациональное 

образование, то такой союз невыгоден государству и может привести к потере 

суверенитета. Таким образом необходим максимально глубокий анализ 

условий, на которых государство вступает в то или иное образование, дабы не 

ослабить политический суверенитет и не перестать существовать как субъект 

международного права. 

Правовой суверенитет. Под правовым суверенитетом стоит понимать 

верховенство норм национального права внутри государства, их издание, 

изменение и прекращение в установленном законом порядке. В Беларуси 

действует собственная Конституция, которая определяет основные направления 

развития права. Сегодня независимая правовая система, определяет векторы 

развития нашей страны.  

Так было не всегда, в 20-е годы ХХ века на территории БССР 

действовали нормативно-правовые акты РСФСР, а в последующее время все 

нормативные правовые акты БССР соответствовали союзному 

законодательству. Ситуация изменилась в 1990 г., когда была принята 

Декларация о государственном суверенитете БССР, в ст.7 которой говорилось, 

что на территории БССР устанавливается верховенство Конституции БССР и 

законов БССР [8].  

Сегодня можно констатировать, что Беларусь обладает правовым 

суверенитетом: в стране функционирует Конституция, действует достаточно 

массивный объем нормативных правовых актов, которые отвечают динамично 

меняющимся общественным отношениям. 

Культурный суверенитет. Культурный суверенитет предполагает право 

на защиту своей национальной культуры, традиций и истории от внешнего 
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влияния. Преамбула к Конституции Беларуси гласит, что «Мы, народ 

Республики Беларусь (Беларуси) … основываясь на своем неотъемлемом праве 

на самоопределение, сохранение национальной самобытности и суверенитета, 

опираясь на многовековую историю развития белорусской государственности, 

культурные и духовные традиции…» [7, с. 1]. Именно в этих словах 

раскрывается наиболее полное понятие культурного суверенитета. Культура, 

традиции и история являются идентифицирующим признаком, который 

позволяет гражданину четко определить свое место в обществе.  

Стоит отметить, что идеология становится частью культуры, как 

например это было в СССР или в Китайской Народной Республике сегодня. В 

ст. 4 Конституции Беларуси говорится, что демократия в Республике Беларусь 

осуществляется на основе идеологии белорусского государства. Однако 

дальнейшего раскрытия понятия «идеология белорусского государства» не 

осуществляется [7, с. 3]. На наш взгляд, идеология белорусского государства 

прописана в статье 1 Конституции нашей страны: «Республика Беларусь – 

унитарное демократическое социальное правовое государство» [7, с.1]. Именно 

эти универсальные принципы, заложенные в Конституции Беларуси, должны 

быть реализованы в качестве идеологии белорусской государственности, 

которые бы обеспечили культурный суверенитет.  

 Таким образом можно сделать вывод, что разделения такого понятия как 

суверенитет исключительно на внутренний и внешний недостаточно, ввиду 

многогранности данного термина. Для более глубокого понимания можно 

ввести такие понятия как политический, культурный и правовой суверенитет. 

Анализ текущей правовой и политической ситуации в Республике Беларусь 

позволяет констатировать, что в нашей стране созданы и функционируют 

государственные органы, которые обеспечивают независимость и суверенитет 

нашей страны во всех смыслах этого слова. Защита суверенитета становится 

приоритетной задачей будущего, ввиду возрастающего количества угроз 

национальным интересам. 
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В современных государствах основным юридическим актом, который 

вносит порядок в систему правового регулирования является Конституция [1, 

с. 1]. 
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