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КОНСТИТУцИЯ РЕСпУбЛИКИ бЕЛАРУСь 
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– наше государство самостоятельно осущест-
вляет внутреннюю и внешнюю политику;

– республика Беларусь ставит целью сделать 
государство нейтральным;

– территория Беларуси едина и неотчуждаема.
Вместе с тем, суверенитет республики Беларусь 

согласно Конституции республики Беларусь имеет 
ограничения. В частности, к внешним и при этом 
добровольным ограничениям суверенитета относятся 
стремление Беларуси быть полноправным субъек
том мирового сообщества (преамбула); включение 
в белорусскую правовую систему общепризнанных 
принципов международного права (ч. 1 ст. 8), кото-
рые имеют приоритет в отношении национального за-
конодательства; гарантирование прав и свобод граждан 
Беларуси согласно международным обязательствам 
государства (ч. 3 ст. 21); признание юрисдикции меж-
дународных организаций, когда граждане Беларуси 
обращаются туда в соответствии с международно-
правовыми актами, ратифицированными республикой 
Беларусь, с целью защиты своих прав и свобод, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты (ст. 61); возможность при-
знания Конституционным судом нормативного право-
вого акта не имеющим юридической силы в случае 
несоответствия его международноправовым ак
там, ратифицированным Республикой Беларусь 
(ч. 4 ст. 116) [1].

В Основном Законе нередко употребляется тер-
мин «народ» (например, в преамбуле, ст. 3, 9) и «на
циональный» (ст. 50, 52, 54) [1]. Такая категория, 
как «нация», в тексте белорусской Конституции не 
используется, хотя многие конституции зарубежных 
стран ее признают (Германии, россии, Франции и др.).

согласно смыслу Конституции республики Бела-
русь, под народом понимается совокупность граждан 
республики Беларусь, которая обладает учредитель-
ной властью и при определенных условиях вправе ее 
реализовать, поскольку является носителем сувере
нитета и единственным источником власти в респу-
блике Беларусь. В преамбуле Конституции республики 
Беларусь очень четко сформулирован тезис теории 
«национального суверенитета»: «Мы, народ Бела-
руси, … основываясь на своем неотъемлемом праве 
на самоопределение…» [1].

Аннотация. с позиций современного конституцио-
нализма рассматривается суверенитет народа, нации, 
государства на примере Основного Закона Беларуси. 
В основу исследования текста Конституции положены 
грамматический, логический и систематический спосо-
бы толкования. подчеркивается сложность трактовок 
категории «народный суверенитет». Актуализируется 
проблема соотношения указанных видов (типов) суве-
ренитета. Отмечены наиболее дискуссионные взгляды 
ученых в этой сфере научной деятельности.

Ключевые слова: суверенитет, конституция, на-
родный, государственный, национальный.

Постановка проблемы. по смыслу Конституции 
республики Беларусь (статьи 1, 3, 6, 9, 19, 79, 84) 
понятие суверенитета означает верховенство, неза-
висимость и самостоятельность государственной 
власти, полноту законодательной, исполнительной 
и судебной власти государства на своей территории, 
независимость в международном общении [1]. Это – 
необходимый качественный признак (атрибут) респу-
блики Беларусь как государства, характеризующий ее 
конституционно-правовой статус.

Конституция не допускает какого-либо иного 
носителя суверенитета и источника власти, помимо 
народа Беларуси. поэтому некорректным следует счи-
тать положение статьи 109 Конституции республики 
Беларусь, в котором говорится о том, что «судебная 
власть в республике Беларусь принадлежит судам» 
[1]. Очевидно, что судебная власть, как, впрочем, и 
любая другая государственная власть, может принад-
лежать только народу, как единственному источнику 
государственной власти. суды переданную им власть 
могут только осуществлять, не более того. положения 
о государственном суверенитете в нашем Основном 
Законе «переплетаются» с положениями, в которых 
закреплены основы суверенитета народа.

Этим, можно предположить, подчеркивается их не-
разрывная связь и исходное значение народного суве-
ренитета (статья 3 Конституции республики Беларусь). 

Изложение основного материала. суверенитет 
республики Беларусь закрепляется в следующих по-
ложениях:

– суверенитет Беларуси распространяется на 
всю территорию;

– республика Беларусь обеспечивает защиту 
своей независимости и территориальной целостности;
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Такой подход, подразумевающий признание в 
Основном Законе «народного» и «национального» су-
веренитета, полностью соответствует международным 
стандартам. Так, Международный пакт о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 1966 г. (Бела-
русью он был ратифицирован 12 ноября 1973 года) 
в п. 1 ст. 7 гласит, что в силу права народов на са-
моопределение «они свободно устанавливают свой 
политический статус и свободно обеспечивают свое 
экономическое, социальное и культурное развитие» 
[2]. Это означает, что навязанные народу против его 
воли политический режим или форма правления, а 
также режим, который не позволяет народу свобод-
но осуществлять свое экономическое, социальное и 
культурное развитие, противоречат основополагаю-
щим международно-правовым нормам. Такой народ не 
может считаться свободным и самоопределяющимся, 
поэтому народ обладает правом на сопротивление. 
и хотя в белорусской Конституции об этом праве не 
упоминается («сопротивление угнетению есть одно 
из прав человека», – так записано во Французской 
декларации прав человека и гражданина 1789 г.), оно 
вытекает из природы естественного права и сохра-
няет силу как гарантия против узурпации власти и 
тирании (напомним, что в основе Конституции ре-
спублики Беларусь лежит концепция, основанная на 
ценностях естественного права). Таким образом, такое 
право противостоит любому присвоению власти или 
незаконному отказу от конституционных принципов 
и форм правления.

В контексте рассмотрения данной проблемы крайне 
важным нам представляются размышления одного из 
ведущих правоведов, бывшего председателя Консти-
туционного суда российской Федерации профессора 
М. В. Баглая [3, 106-107]. Вот что он пишет.

Воля народа, выраженная в юридически релевант-
ных формах, является подлинным и единственным 
базисом государства, от нее исходит мандат на устрой-
ство и любые изменения формы государственной 
власти. В силу естественного права, заложенного в 
понятии народного суверенитета, народ вправе ока-
зать сопротивление любой попытке насильственного 
свержения конституционного строя. (…) право на вос-
стание против тирании, на гражданское неповинове-
ние, на применение силы против насилия – составные 
элементы народного суверенитета.

угроза суверенитету народа носит скрытый харак-
тер. В наше время трудно представить какую-либо 
политическую силу, которая бы открыто отрицала 
его, тем более это верно для политических движе-
ний, основанных на идеях либерализма, неоконсер-
ватизма, социал-демократии, которые органически 
слиты со свободой народа и его полновластием. Од-
нако по-другому обстоит дело с идеологиями левого 
и правого радикализма, которые на словах призна-
ют и возносят народный суверенитет, а на практике 

стремятся подменить его вождизмом и однопартийной 
диктатурой (в этой связи как никогда актуальна работа 
и. А. ильина «О сущности правосознания» [4]). сле-
довательно, суверенитет народа нуждается в защите, 
и эта защита обеспечивается всем конституционным 
строем государства.

право на сопротивление – это «палка о двух кон-
цах», а поэтому оно упоминается в конституциях до-
вольно редко. но такие случаи все же есть: в Основном 
Законе ФрГ прямо записано, что граждане «имеют 
право на сопротивление каждому, кто попытается 
устранить этот строй, если другие средства невозмож-
ны». Аналогичное право записано в конституционных 
документах сША, Франции и ряда других стран, оно 
признается как важный элемент естественного права. 
и в этом своем качестве безусловно должно рассма-
триваться как свойство суверенитета народа. Отказ от 
конституционных форм правления в пользу идеологи-
ческой целесообразности есть государственный пере-
ворот, дающий народу основание для использования 
права на сопротивление.

с учетом изложенного можно сделать вывод о том, 
что белорусская конституционная доктрина различает 
в суверенитете три аспекта, которые в юридической 
литературе характеризуются как «народный сувере
нитет» (власть народа), «государственный суверени
тет» («суверенитет государства») и «национальный 
суверенитет».

Здесь необходимо сделать важную оговорку. дело в 
том, что в юридической и политологической литерату-
ре высказываются различные, часто противоположные 
взгляды на соотношение народного, национального и 
государственного суверенитета, сопоставление кото-
рых в исторической ретроспективе позволяет выявить 
по меньшей мере две основные позиции, с различными 
модификациями можно встретиться и в современной 
юриспруденции.

согласно одной из них различают три вида суве-
ренитета: народный, национальный и государствен-
ный (Л. А. Григорян, н. и. Матузов и др.). речь, по 
существу, идет о том, что в обществе параллельно 
существуют три разновидности суверенитета, которые 
действуют одновременно.

подобная позиция другими учеными (А. А. Безу-
глов, Б. с. Эбзеев) видится уязвимой и подвергается 
критике. В частности, Б. с. Эбзеев пишет о том [5, 
340], что полновластие народа и его верховенство, на-
циональный и государственный суверенитет находятся 
в органическом единстве, и именно полновластие на-
рода, народное верховенство лежат в основе государ-
ственного суверенитета и определяют его пределы.

иначе говоря, суверенитет един, он не может быть 
разделен между народом, нацией и государством, 
это – различные стороны одного и того же социально-
политического и конституционно-правового явления. 
само содержание принципа суверенитета исключает 
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одновременное существование нескольких суверен-
ных властей в одном государстве. стало быть, речь в 
действительности идет лишь о разных аспектах одной 
и той же категории и разных подходах к ее обеспе-
чению. при этом именно суверенитет народа лежит 
в основе государственного суверенитета, который, в 
свою очередь, в государственно-организованном об-
ществе выступает в качестве выразителя суверенной 
воли народа.

Однако народный, национальный и государствен-
ный суверенитет, будучи различными аспектами 
(сторонами) одного и того же социального и юри-
дического феномена, имеют различное социальное и 
юридическое содержание и проявляются в различных 
плоскостях общественной жизни. Безгосударственные 
формы человеческого общежития знали лишь суве-
ренитет народа (например, собрание членов общи-
ны), но вне политико-юридических форм, и не знали 
государственного и национального. Возникновение 
государственного суверенитета связано с появлением 
централизованного государства, олицетворяющегося 
монархом, а национальный суверенитет – продукт бур-
жуазного развития общества и формирования наций.

Выводы. Можно убедиться, что проблемы теории 
и практики суверенитета, демократии и государства 
весьма непросты, и среди белорусских, российских, 
зарубежных ученых и политиков нет единого их по-
нимания. поскольку проблемы суверенитета много-
аспектны, надо рассмотривать известные теории и 
практике три разновидности понятия «суверенитет»: 
государственный, народный, национальный.
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Пугачов А. М. Конституція Республіки Білорусь 
про поняття суверенітету народу, нації, держави

Анотація. З позицій сучасного конституціоналізму 
розглядається суверенітет народу, нації, держави 
на прикладі Основного Закону Білорусі. В основу 
дослідження тексту Конституції покладені граматич-
ний, логічний й систематичний способи тлумачен-
ня. підкреслюється складність трактувань категорії 
«народний суверенітет». Актуалізується проблема 
співвідношення зазначених видів (типів) суверенітету. 
Відзначені найбільш дискусійні погляди вчених у цій 
сфері наукової діяльності.

Ключові слова: суверенітет, конституція, народний, 
державний, національний.

Puhachev A. Constitution of the Republic of Belarus 
about the notion of the sovereignty of the people, nation 
and state

Summary. From positions of modern constitutionalism 
the sovereignty of the people, the nation, the state on 
the example of the Basic Law of Belarus is considered. 
Grammatical, logical and systematic ways of interpretation 
are put in a basis of research of the text of the Constitution. 
Complexity of treatments of the category «people’s 
sovereignty» is emphasized. The problem of a ratio of the 
specified types of the sovereignty is staticized. The most 
debatable views of scientists in this sphere of scientific 
activity are noted.

Keywords: sovereignty, constitution, national, state.


