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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Вопрос о суверенитете неразрывно связан с основными вопросами 

организации и функционирования общественной и государственной жизни, 

развития международных отношений. В течение XIX и XX веков идея 

суверенитета оказалась выше других теорий, объяснявших природу государства 

и политической власти. Это касается как внутреннего измерения суверенитета, 

так и внешнего, когда в дипломатической практике закрепилось представление 

о том, что суверенитет государства означает членство в международном 

сообществе. Суверенитет – первостепенное социально-политическое и правовое 

явление, категория и институт конституционного и международного права, 

система политико-правовых отношений, норм, институтов и социальных 

ценностей. Он является воплощением конституционных основ и гарантий 

белорусской государственности, общественного строя, прав и свобод личности, 

олицетворением единства государства, общества и граждан, формой выражения 

идей и принципов законности и справедливости, духовной связи народов 

многонациональной Беларуси [2, с. 33]. 

Сущность суверенитета Республики Беларусь состоит в верховенстве 

единой, высшей государственной власти на ее территории и независимости от 

других государств во внутренних делах и внешних отношениях. 

Конституционным статусом Республики Беларусь, как суверенного государства, 

является ее правовое положение, закрепленное Конституцией, подтверждающей 

государственный суверенитет Республики Беларусь на всей ее территории. 

Несмотря на то, что независимой Беларуси пришлось формировать свой 

международный курс в сложных условиях, республика, приобретя полноценную 

международную правосубъектность, сумела выстроить отношения с внешним 

миром, не жертвуя своими национальными интересами и принципами.  Это стало 

основой для того, чтобы страна уверенно и эффективно продвигала, и отстаивала 

свои внешнеполитические цели и приоритеты. Однако, проблемы Беларуси на 

международной арене вызваны не внутренними причинами (мнимыми 

нарушениями прав человека и демократии), а проведением белорусским 

государством независимой политики, последовательно отстаивающей 

национальные интересы и интегрирующейся с Российской Федерацией. 

Существует множество способов и методов воздействия на суверенитет, 

как законных, так и незаконных. Первый метод, который мы рассмотрим, – это 

экономическое воздействие. Этот метод осуществляется при содействии 

международных экономических организаций, таких как Международный 

валютный фонд и Всемирный банк. Эти организации используют специальные 

механизмы для воздействия не только на мировую экономику и экономику 

отдельных государств, но и на политику отдельных государств.                                        
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Это, в свою очередь, может повлиять на суверенитет. Основным методом 

воздействия является выдача кредитов. Иногда, эти займы даются под негласным 

условием проведения определенной внутренней и внешней политики. Далее, 

необходимо рассмотреть весьма необычные способы воздействия на 

государственный суверенитет, такие как внешняя поддержка экстремизма и 

сепаратизма. В современном мире все отношения между государствами 

регулируются международным правом. Эти правила ограничивают способы и 

средства воздействия на суверенитет других стран. К легальным методам обычно 

относят закрепленные в законах государства (собрания, шествия, пикеты). К 

незаконным методам обычно относят следующие: участие в массовых 

беспорядках, террор и другие методы, запрещенные законами государства. 

Действия иностранных агентов внутри страны могут спровоцировать свержение 

государственной власти. Чтобы не допустить подобной ситуации, руководство 

страны пытается противодействовать этому методу воздействия на суверенитет. 

Под практикой ограничения суверенитета понимаются два разных 

процесса – добровольной передачи суверенных полномочий в пользу 

наднациональных субъектов (что можно видеть на примере Европейского 

Союза) и внешнее принуждение к соблюдению широкого спектра 

международных обязательств или обеспечению прав человека                                            

(что имеет место при операциях, предпринятых одними государствами в других 

в целях пресечения деятельности террористических группировок или 

предотвращения гуманитарных катастроф). Эти процессы носят различный 

характер, но в обоих случаях речь идет об ограничении суверенитета, то есть о 

сужении суверенных полномочий государства в его национальных границах. 

Между этими полюсами находится целый комплекс международных 

механизмов, влияющих на возможность распоряжения суверенитетом, – 

санкции, эмбарго, блокады, запреты на поездки. Они похожи по форме, но 

различаются по мотивам, целям и методам [3, с. 160]. 

Суверенитет не является простым дополнением или суммой суверенных 

прав, особенно с учетом того, что суверенные права государства могут выходить 

за пределы территории государства, как уже отмечалось, в отличие от самого 

суверенитета. Многие считают, что постепенная передача части своего 

территориального главенства и независимости на международной арене другому 

государству на основе международного договора является передачей 

суверенитета. Если это происходит, то и суверенитет, и суверенные права, 

которые еще, казалось бы, оставались за государством, переходят к другому 

государству. Одно качество переходит в другое. Естественно, если государство 

теряет свой суверенитет, оно перестает быть государством. Она теряет вместе с 

суверенитетом и свои суверенные права. Суверенные права вторичны по 

отношению к суверенитету. 

Для того, чтобы проводить независимую политику в интересах своего 

народа, государство должно обладать реальным суверенитетом –

самостоятельностью при решении любых внутри- и внешнеполитических 

вопросов. Однако в современном однополярном мире это удается далеко не всем. 

Супердержавы и, прежде всего, США, стремясь достигнуть мирового 
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господства, осуществляют экономическую экспансию на менее развитые 

государства. Для данных целей используются Международный валютный фонд 

и Всемирный банк реконструкции и развития. Эти международные организации 

оказывают финансовую помощь государствам только при условии выполнения 

определенных обязательств. Подобные меры ведут к подрыву государственного 

суверенитета и зависимости развивающихся стран [1, с. 58].  

Руководство нашей страны неоднократно высказывалось против 

получения Беларусью крупных иностранных кредитов. Глава государства 

проводит политику в интересах белорусского народа и однозначно заявляет о 

том, что суверенитет и независимость Беларуси останутся незыблемыми при 

любых обстоятельствах, даже при углублении интеграционных процессов с 

Российской Федерацией. Поддержанию реального суверенитета Республики 

Беларусь будут способствовать следующие факторы: политическая и 

экономическая независимость; сильная и эффективная государственная власть; 

стабильность и правопорядок; общенациональный консенсус; дееспособные 

вооруженные силы; интеграция в рамках СНГ и ЕАЭС. 

С учетом вышеизложенного и принимая во внимание крайнюю 

необходимость сохранения государственного суверенитета в нашей стране, 

предлагаем на законодательном уровне закрепить понятие «государственный 

суверенитет» и основы его правового регулирования посредством принятия 

специального нормативного правового акта – Закона Республики Беларусь «О 

государственном суверенитете Республики Беларусь». 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ И ОКОНЧАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Прекращение и окончание исполнительного производства являются 

обязательными и завершающими стадиями исполнительного производства.  

Однако на сегодняшний день законодательство недостаточно четко 
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