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Современные глобальные трансформации привносят существенные изменения в основы миро-

устройства. Происходит смена мировоззренческих парадигм и особую актуальность получают во-

просы, связанные с ролью и местом института государства в современном мире и его непосред-

ственным атрибутом – национально–государственным суверенитетом. 

Проблема государственного суверенитета имеет давнюю историю осмысления, различные ас-

пекты этого вопроса всегда привлекали внимание отечественных и зарубежных мыслителей, пра-

воведов, политологов, философов. В процессе исторической эволюции научная категория «суве-

ренитет» прошла значительные преобразования, и к настоящему времени из узкого понятия «не-

ограниченной и бессрочной верховной власти монарха в государстве, принадлежащей ему в силу 

его естественного права» [1], трансформировалась в многогранный, междисциплинарный концепт. 

В настоящее время существует множество трактовок в понимании суверенитета, а основные его 

принципы формально закреплены в конституционных актах подавляющего большинства демокра-

тических государств, в частности они определенно сформулированы в Конституции РБ, статья 3 

которой утверждает: «Единственным источником государственной власти и носителем суверени-

тета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, 

через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией» [2]. 

Основные свойства государственного суверенитета достаточно полно раскрыты в статье 1 Консти-

туции: «Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, 

самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику» [2].  

Таким образом, идея суверенитета с момента своего возникновения претерпела значительные 

изменения и расширила пределы познания, что в свою очередь выявило и ряд не достаточно ис-

следованных аспектов, в частности связанных с национальным суверенитетом государства в со-

временных условиях. Под влиянием глобализационных процессов произошла существенная мо-

дификация представлений о незыблемости и неделимости государственного суверенитета. Возни-

кает необходимость исследования феномена государственного суверенитета, сквозь призму его 

эволюции и перспектив в мире, с интенсивно развивающимися процессами глобализации и регио-

нализации. 

Актуальность социально–философского исследования национально–государственного сувере-

нитета вытекает из возрастающей потребности выработки адекватной и современной парадигмы 

социально–политического развития социума, которая могла бы соответствовать национальным 

особенностям нашего региона и согласовываться с реалиями стремительно изменяющейся миро-

вой геополитической ситуации. Именно социально–философский анализ государственного суве-

ренитета в контексте как глобализации, так и регионализации дает возможность прогнозирования 

вариантов современного общественного развития. Данный анализ позволяет выявить комплекс 

проблем, порождаемых происходящими процессами ограничения национальных суверенитетов и 

возможные пути их решения. 

По мнению многих ученых и аналитиков, в современном мире отчетливо просматривается тен-

денция стремления субъектов глобализации к типизации и стандартизации мирового сообщества 

путем слома либо ограничения основных суверенных признаков государств. Нарастает  угроза 

слома институциональных основ политических систем большинства народов мира посредствам 

унификации политических и правовых ценностей в соответствии с образцами западноевропейской 

культуры. В результате универсализации западноевропейских и американских ценностей и инте-

ресов в форме правовой легитимации либеральной идеологии нарастает опасность «размывания», 

«исчезновения» суверенитета. Фактически это связано, по справедливому мнению белорусского 

политолога С. Кизимы, с тем, что суверенитет национального незападного государства является 

главным препятствием на пути реализации западного проекта глобализации [3, с. 61]. 
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Становится очевидно, что вопрос о судьбах национально–государственного суверенитета в 

эпоху глобализации представляет не только академический или политико–идеологический инте-

рес. Он имеет значение для подавляющего большинства населения планеты. Казалось бы, форми-

рование международных рынков, «свободное движение» капитала, увеличение потоков информа-

ции, мигрантов и туристов, образование «транс», «интер» и «над» национальных финансовых, 

экономических и политических институтов должны были бы сплотить народы и страны в некую 

глобальную целостность. Однако в условиях современности, как справедливо отмечает известный 

российский исследователь, академик Х. Мариносян, глобализация, вызывая противодействие, не 

только не разрушает, но и консервирует и, более того, во многих случаях развивает сложившуюся 

планетарную иерархию народов и наций. Противоречия между различными этносами, нациями, 

государствами, между национальными государствами и международными властными структура-

ми, между крупнорегиональными сообществами, между межгосударственными стратегическими 

объединениями и блоками не исчезают, а обостряются. Процессы глобализации в финансово–

информационной сфере вторгаются в область прерогатив национальных государств, а ее очевид-

ные, прежде всего экономические, преимущества для нескольких развитых стран для многих дру-

гих оборачиваются значительными потерями, вызывая защитную реакцию противодействия и 

формируя так называемые асимметричные угрозы [4, с. 6].  

Наиболее актуальным вариантом такого противодействия становится существенный рост реги-

онализации – попытки путем региональной экономико–политической изоляции (которую обычно 

пытаются представить в виде «региональной интеграции») защититься от нестабильности мирово-

го рынка, от всеподавляющего влияния мировых финансовых центров, ТНК и поддержать конку-

рентоспособность национальных экономик, а также распространение сепаратизма и усиление во-

енно–политической активности во всем мире [5, с. 88]. Таким образом, глобализация «сжимая» 

мир, тем самым способствует и его «расколу». 

На фоне данного «раскола» формируются региональные центры экономического, политическо-

го и культурно–цивилизационного характера, внутри которых можно наблюдать некоторую 

трансформацию национального суверенитета, что в свою очередь не означает его полную переда-

чу либо утрату. Прослеживается тенденция, характеризуемая преимущественно «размыванием» 

государственных рамок на региональном, а не на глобальном уровне. Регионализация становится 

доминирующим фактором мирового развития. Дело в том, что в современных условиях, прежде 

всего из–за ограниченности ресурсов ужесточается конкуренция по всем направлениям и азиму-

там. В ситуации ужесточения глобальной конкуренции на мировых рынках подавляющее боль-

шинство государств нашей планеты могут сохранить суверенитет и политическую субъективность 

только в союзе с другими государствами созданием коалиции государств, позволяющей успешно 

противостоять давлению глобальных монополий и прочим глобальным опасностям и кризисам, 

которые породила глобализация [6, с. 425]. Регионализацию, таким образом, можно рассматривать 

как реакцию стран на вызовы глобализации, как способ ограничить ее негативное влияние на 

национальные экономики посредством установления внутрирегиональных преференций, внешних 

барьеров и коллективного протекционизма [7, с. 150]. 

Таким образом, сегодня на наших глазах действуют две противоречивые тенденции. Первая – 

это реальный процесс общемирового усиления роли интегративных, в том числе наднациональных 

(отметим опыт ЕС) структур, повсеместно крепнущее чувство необходимости повышения эффек-

тивности межгосударственных организаций в условиях, когда международное сообщество нахо-

дится в процессе выработки адекватных ответов на вызовы и угрозы современности. Вторая – со-

хранение и порой углубление фрагментации мира (национальной, этнической, культурно–

цивилизационной, социально–экономической и т.д.). Эта тенденция во многом усиливается благо-

даря «давлению» глобализации [8, с. 7]. 

Обобщая вышеизложенное, нельзя не согласиться с взаимообусловленым характером и всевоз-

растающим масштабом влияния процессов как глобализации, так и регионализации на националь-

но–государственный суверенитет. Очевидно, что трансформация суверенитета, его внутренней 

сущности и его носителя – государства, неизбежна. По какому сценарию она будет проходить в 

современной специальной литературе, нет однозначного решения. Ученые и эксперты высказыва-

ют различные предположения по поводу того, кто станет наследником национально–

государственного суверенитета либо его части. Ряд исследователей полагает, что это будет миро-

вое правительство, другие – локальные цивилизации, третьи – региональные центры («государ-

ства–регионы»). Все это говорит в пользу того, что характер социально–политических преобразо-

ваний последних лет создал для функционирования государства совершенно новый исторический 

П
ол

ес
ГУ



195 

 

контекст. Национальное государство, во многом сохраняя свое доминирующее институциональ-

ное положение, в своем традиционном виде становится менее эффективным и тем самым конку-

рентоспособным. 

Вопрос о суверенитете государств в эпоху глобализации, видимо, не имеет однозначного реше-

ния в научных кругах. Нет единства во взглядах на его судьбу, как нет и однозначных путей реше-

ния данного вопроса. Однако наиболее оптимальным «ответом» на «вызовы» американо–

западнической модели глобализации, со стороны суверенного государства станет тот, который 

будет опираться на собственный менталитет, культурно–исторические опыт и традиции. Для во-

сточнославянских народов таким «ответом» видится формирование цивилизационного центра раз-

вития и силы центра на собственной культурно–цивилизационной основе. 
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Основными правовыми средствами обеспечения информационной безопасности профессио-

нальной деятельности адвоката–защитника, являются правовые гарантии эффективности реализа-

ции полномочий адвокатов–защитников, независимости и неприкосновенности адвокатов, и обес-

печения адвокатской тайны.  

Что же касается именно самих гарантий, то, прежде всего это гарантии: 

 1) закрепленные в общепризнанных нормах международного права, Конституции РБ, а также в 

актах (решениях) Конституционного Суда Республики Беларусь. Данные правовые гарантии от-

ражают самый высокий уровень общности и сформулированы в виде норм–принципов;  

2) содержащиеся соответственно в конституционных законах, УПК РБ, в законе "Об адвокатуре 

и адвокатской деятельности в Республике Беларусь", в  Правилах профессиональной этики адво-

ката и иных нормативно–правовых актах Республики Беларусь, которые дополняют и закрепляют 

положения данных законов.  

В соответствии Законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь" 

предусмотрены гарантии  адвокатской деятельности (ст.16):  

1. Адвокат в своей деятельности независим и подчиняется только закону. 

2. Запрещаются вмешательство в профессиональную деятельность адвоката, осуществляемую в 

соответствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни было 
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