
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАСРТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ»

СУВЕРЕНИТЕТ -  БЕЗОПАСНОСТЬ -  ИНТЕГРАЦИЯ 
КАК КОНСТАНТЫ УСТОЙЧИВОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ

БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: 
МНОГООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ

Материалы XI международной научно-практической конференции 
(Гродно, 14-15 мая 2020 г.)

В 2 частях 
Часть 2

Гродно 
ГрГУ им. Я. Купалы 

2020



УДК 321.01 
ББК 66.4(0) 

C89

Редакционная коллегия:
В. Н. Ватыль, доктор политических наук, профессор (гл. ред.); 
А. А. Лазаревич, кандидат философских наук, доцент (гл. ред.); 

М. Б. Завадский, научный сотрудник;
Н. В. Ватыль, кандидат политических наук, доцент;

В. Н. Линкевич, кандидат исторических наук, доцент;
О. В. Лапа, кандидат политических наук, доцент;

Л. И. Цыганкова, кандидат философских наук, доцент;
А. Б. Арлукевич, преподаватель;

Е. Н. Копылова, секретарь кафедры

Суверенитет -  безопасность -  интеграция как константы 
C89 устойчивого государственного развития: международный опыт 

и национальные реалии. Белорусская политология: многообразие 
в единстве : материалы IX междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 
14-15 мая 2020 г.). В 2 ч. Ч. 2 / Ин-т филос. Нац. акад. наук Беларуси, 
ГрГУ им. Янки Купалы ; редкол.: В. Н. Ватыль (гл. ред.),
А. А. Лазаревич (гл. ред.) [и др.]. -  Гродно : ГрГУ, 2020. -  285 с.

ISBN 978-985-582-348-4 (ч. 2)
ISBN 978-985-582-342-2
Отражены основные направления развития отечественной политологии в её орга

ническом сочетании с мировой; значительное место уделено анализу перспектив 
политического знания и политологии в Республике Беларусь. Адресовано препода
вателям социально-гуманитарных дисциплин, представителям практической поли
тики, студентам, аспирантам.

ISBN 978-985-582-348-4 (ч. 2) 
ISBN 978-985-582-342-2

УДК 321.01 
ББК 66.4(0)

© Государственное научное учреждение 
«Институт философии
Национальной академии наук Беларуси», 2020 

© Учреждение образования
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы», 2020



Э. Н. Северин
(Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 

г. Брест, Endhause1982@mail.ru)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Сегодня в условиях построения новой глобальной системы постмеж- 
дународных отношений проблема прав человека и безопасности и актуа
лизировали свою политическую значимость. С точки зрения классической 
политической теории государство рассматривалось в качестве эталонного 
субъекта вопроса безопасности и обеспечения прав человека. В современ
ных условиях категория «политика в области безопасности» должна пони
маться нее только как противодействие государства и «акторов вне сувере
нитета» угрозам потенциального агрессора, а права человека -  не только 
как система общепринятых политических ценностей, но и как ресурс, об
ладающий перспективой взаимного совместного использования для лик
видации рисков и угроз и преобразования враждебности в сотрудничество. 
Однако нынешний момент глобальной политики характеризуется широко 
распространенным во всем мире чувством отсутствия безопасности. Не 
только большие войны, но и небольшие, даже малые, показывают, что надо 
делать всё для того, чтобы в наше время любые разногласия решать путём 
переговоров, а не путём скрещивания оружия [1, с. 21].
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Современные системы защиты прав человека и обеспечения безопас
ности имеют свои политические истоки в Тридцатилетней войне (1618— 
1648 гг.), которую можно назвать Первой общеевропейской войной как по 
её масштабам, так и по её последствиям для европейской и мировой поли
тической истории в целом. Системообразующим источником Тридцати
летней войны были догматические споры между представителями различ
ных видов протестантизма, борющимися за свои права, и сторонниками 
католицизма. Вестфальская система международных отношений положи
ла начало созданию системы независимых государств, в которой нацио
нальный суверенитет закрепился в качестве высшего приоритета, а идеи в 
области свободы совести стали отправной точкой меяеду народно го при
знания прав человека. «Учён ые-между на род н и к и того времени восприня
ли естественно-правовую теорию прав человека. Они считали, что за каж
дым человеком признаются основные права, которые должны быть уважа
емы как в мирное время, так и в военное время» [2, с. 10]. Последующие 
эволюция и актуализация принципов международных отношений, расши
рение объёма прав и свобод во многом определялась военно-политически
ми катаклизмами региональных и мирового уровней.

Венская система международных отношений утвердила ценностно
правовой консенсус великих держав, основанный на приоритете мирного 
разрешения межгосударственных противоречий, осуждении рабства, за
щиты прав индивида в условиях ведения войны. Женевские и Гаагские 
конвенции, инициативы Между народно го комитета Красного Креста спо
собствовали начальной стадии институционализации феноменов прав чело
века и безопасности в условиях международной системы отношений XIX -  
начала XX вв., стали очередной безуспешной попыткой гуманизации про
блемы войны и мира.

Версальско-Вашингтонская система мовду народных отношений харак
теризуется сквозь призму деятельности Лиги наций, основной целью кото
рой была реализация идеи коллективной безопасности через обеспечение 
права народов на самоопределение, ограничение применения военных ме
тодов разрешения споров, сокращение вооружений. Однако практическая 
реализация и политическое нормотворчество Лиги наций лишь затрагивали 
проблему обеспечения отдельных прав личности (прав социальных общно
стей) и не характеризовались разработкой и принятием универсальных по- 
литико-правовых актов в области прав и свобод, утверждением «широкой 
концепции прав человека», что позволяет сделать вывод о том, что и в усло
виях Версальско-Вашингтонской вариации международных отношений ста
новление полноценной международной системы защиты прав человека как 
фактора обеспечения международной безопасности не произошло.

Политический дизайн Ялтинско-Потсдамской системы международ
ных отношений традиционно характеризуется такими категориями, как
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«биполярность», «баланс сил», «холодная война», «железный занавес». 
Политическим стабилизатором данной системы призвана была стать ООН, 
которая в качестве основных целей своей жизнедеятельности обозначила 
поддержку международного мира и безопасности, развитие уважения к 
правам человека и основным свободам для всех. Главная ответственность 
в обеспечении безопасности и мира была возложена на Совет Безопаснос
ти ООН, ключевую роль в котором выполняли государства-лидеры проти
воборствующих блоков. Институциональная структура биполярной систе
мы была дополнена членами Движения неприсоединения, в которое вош
ли не присоединившиеся к противостоящим блокам страны.

Политико-идеологические разногласия субъектов международного сооб
щества привели к формированию и признанию «широкой концепции прав 
человека». Разработка и принятие мировым сообществом Международного 
билля о правах человека свидетельствовали об интернационализации фено
мена прав человека, которые в свою очередь приобрели статус системообра
зующего явления во всех сферах сложившейся системы международных от
ношений и, несмотря на разное толкование, закрепились на уровне абсолют
ного большинства региональных и национальных политических систем. Ис
чезновение биполярной системы с политической карты мира не сделало мир 
более безопасным, породив новые и актуализировав старые риски и угрозы.

В качестве ключевых целей Декларации тысячелетия ООН, принятой 
резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г., были оп
ределены мир, безопасность и разоружение, права человека, демократия и 
благое управление. Принятая в сентябре 2015 г. Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. актуализировала исследуемую 
нами проблему в новом измерении. «Массовое вторжение в сферу между
народных взаимодействий негосударственных акторов, резкий рост коли
чества и роли транснациональных корпораций в формировании всемир
ного рынка, распространение идеалов демократии и прав человека на всё 
новые страны и, наконец, возникновение Интернета, эти и сопутствующие 
им явления (которые в массе своей способствовали более лёгкому и интен
сивному преодолению людьми, их объединениями государственных гра
ниц) стали основой для выводов о том, что в международном политичес
ком развитии наступил новый этап [3, с. 254].

Государственная политика Беларуси основывается на обеспечении бе
зопасности граждан, уважения прав человека и основных свобод и демок
ратического порядка в стране, она направлена на защиту национального 
наследия и национальной идентичности, выполнение обязательств перед 
международным сообществом, а также на оборону и продвижение интере
сов белорусского государства.

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республи
ки Беларусь:
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- соблюдение конституционных прав и свобод человека выступает в каче
стве одного из основополагающих принципов национальной безопасности;

- личность, её конституционные права, свободы и законные интересы 
определены как объект и субъект национальной безопасности.

Одной из новых проблем современного мира является обеспечение 
информационной безопасности. Концепция информационной безопасно
сти Республики Беларусь чётко регламентировала государственно-право- 
вые особенности системы прав и свобод человека в политической сфере:

- основополагающим национальным интересом Республики Беларусь 
в информационной сфере с точки зрения гуманитарного аспекта является 
реализация конституционных прав граждан на получение, хранение и рас
пространение полной, достоверной и своевременной информации, свобо
ду мнений, убеждений и их свободного выражения, а также права на тайну 
личной жизни;

- ведущим принципом обеспечения национальной безопасности явля
ется конституционное право граждан свободно искать, получать, переда
вать, производить, хранить и распространять информацию любым закон
ным способом, право на тайну личной жизни и иную охраняемую законом 
тайну, защиту персональных данных и авторских прав, а также соблюде
ние баланса прав с ограничениями, связанными с обеспечением нацио
нальной безопасности.

Все вышеназванные политико-правовые документы в качестве значи
мого аспекта долгосрочной перспективы развития национальной системы 
защиты прав человека и фактора обеспечения национальной безопаснос
ти определяют совершенствование механизмов защиты конституционных 
прав и свобод, законных интересов личности, общества и государства.
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