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поведения. Представляется, что в научном плане обоснованным является дискурс о ми-
нимизации влияния бессознательных структур именно за счет и посредством активно-
сти сознания, осознанности в процессе формирования образа права. И с этой целью 
больше усилий следует прилагать для того, чтобы всячески способствовать развитию 
правового индивидуального правосознания, поскольку это позволит избежать извест-
ных манипуляций, направленных на достижение корыстных политических целей. 
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По истечении более чем тридцатилетнего периода после распада Советского 
Союза можно констатировать, что образование Союзного государства в результате 
подписания Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 8 декаб-
ря 1999 г. (далее – Договор) [7] было единственно верным решением двух народов, 
чтобы сохранить свой государственный суверенитет, территориальную целостность  
и внешнюю независимость. Несмотря на трудности создания Союзного государства, 
ибо этот процесс – длительный и трудный, практика его строительства подтверждает, 
что оно реально живет и эффективно действует. В последние годы отношения России  
и Беларуси сложно было назвать безоблачными. Звучали взаимные упреки в затягива-
нии интеграционных процессов, а в Минске не раз заявляли об угрозе белорусскому 
суверенитету со стороны России и необходимости проведения многовекторной внеш-
ней политики. Ситуация начала меняться лишь в условиях введения западными стра-
нами санкций против Беларуси из-за событий 2020 г., когда в стране вспыхнули массо-
вые протесты после президентских выборов. Еще сильнее отношения двух стран 
«потеплели» после начала специальной военной операции России на Украине. Беларусь 
предоставила российским военным свою территорию и разделила с Россией беспреце-
дентное санкционное давление, хотя и не принимала непосредственного участия  
в конфликте. 

Создание Союза стал ответом на попытки недоброжелателей подорвать дружбу 
братских народов. Вышеизложенное «дает основания сделать вывод, что Союзное  
государство как интеграционное объединение двух стран не только существует, но  
и активно функционирует, продолжает формироваться как самостоятельное государст-
венное образование» [2]. Нельзя не отметить, что весьма положительным для формиро-
вания правового пространства явилось такое общественно-политическое событие  
в жизни Беларуси, как принятие 27 февраля 2022 г. на Республиканском референдуме 
новой редакции Конституции Республики Беларусь, которая вступила в силу 15 марта 
того же года. Важно отметить, что из Основного Закона Республики Беларусь исклю-
чены положения о стремлении республики к нейтралитету и ее безъядерности, что име-
ет принципиальное значение в условиях проведения Россией специальной военной 
операции, обостряющегося противоборства на международной арене и растущей агрес-
сивности со стороны стран НАТО и особенно – Варшавы. Польские власти уже пере-
стали скрывать свои территориальные притязания на бывшие так называемые  
«кресывсходни», т. е. на западные области Украины и Республики Беларусь. 

Одной из первоочередных задач, вытекающей из ст. 1 Договора, была задача 
формирования единой правовой системы Союзного государства. Более того, формиро-
вание единой правовой системы демократического государства ставится и в качестве 
цели (ст. 2 Договора). На практике это означает создание единого правового простран-
ства в различных сферах: экономики, обороны, общественной безопасности и охраны 
общественного порядка, государственных границ, окружающей среды и в некоторых 
других сферах. 

Отсутствие конституционного акта, а Договор предусматривает принятие таково-
го, создало определенные трудности в понимании правовой системы Союзного госу-
дарства. Поэтому на страницах юридической печати были высказаны различные под-
ходы к ее построению. Первый из них сводился к тому, что эта система должна 
базироваться на принципах систем права межгосударственных объединений, основан-
ных на договорном регулировании возникающих в них общественных отношений.  
Второй – состоит в том, что, по мнению его сторонников, данная система должна фор-
мироваться на принципах национальных правовых систем, когда регулирование соот-
ветствующих общественных отношений должно осуществляться нормативными право-
выми актами прямого действия. Согласно третьему подходу, Союзное государство 
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должно представлять некую надгосударственную систему, где взаимодействуют нормы 
как международного, так и национального права [3]. 

Из трех представленных подходов к пониманию правовой системы наиболее предпоч-
тительным, с позиции автора, является тот, который основывается на незыблемости суве-
ренности государства. Это означает, что суверенитет государства предполагает, что над ним 
не должны давлеть какие-то внешние рычаги управления, за исключением тех, которые оно 
добровольно приняло на основе соответствующих международных договоров. 

Если, основываясь на более чем тридцатилетнюю историю действия Договора, 
проанализировать его положения, присовокупив сюда и практику Союзного строитель-
ства, то можно сделать следующий вывод. В сложившейся обстановке, когда в отноше-
нии России и Беларуси введены Западом беспрецедентные экономические и политиче-
ские санкции, наиболее приемлемым подходом к пониманию и определению 
содержания правовой системы Союзного государства является подход, согласно кото-
рому его правовая система должна продолжать формироваться как система, обеспечи-
вающая регулирование общественных отношений нормативными правовыми актами 
прямого действия. Такой подход предполагает наличие двух подсистем: подсистемы, 
направленной на регулирование вопросов, относящихся к ведению Союзного государ-
ства, и подсистемы, регулирующей вопросы, отнесенные к ведению государств-
участников. «Содержание обозначенных правовых подсистем целиком и полностью за-
висит от распределения юрисдикции между Союзным государством и его субъектами, 
т. е. государствами-участниками» [4]. Как реально «работают» эти подсистемы, про-
анализируем  на примере ст. 17 и 18 Договора. 

Статья 17 содержит довольно внушительный перечень вопросов, относящихся  
к исключительному ведению Союзного государства. Правовое регулирование всех на-
званных в данной статье вопросов обеспечивается исключительно правовой подсисте-
мой Союзного государства. Нормы данной подсистемы находят свое закрепление в за-
конах, постановлениях, которые принимаются законодательными и исполнительными 
органами Союзного государства. В соответствии со ст. 60 Договора принятые законы  
и постановления после их вступления в юридическую силу подлежат прямому приме-
нению на территории каждого государства-участника. В случае коллизии этих норм  
с нормами внутреннего закона государства-участника действует норма закона Союзно-
го государства, кроме случаев, когда такая коллизия вступает в противоречие с норма-
ми конституции или конституционных актов государств-участников. 

Статья 18 Договора содержит вопросы, регулирующие совместное ведение. Реа-
лизация этих вопросов должна обеспечиваться нормативными правовыми актами как 
Союзного государства, так и государств-участников. Надо иметь в виду, что в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 39 Договора нормативные правовые акты Союзного государства реали-
зуются путем принятия государствами-участниками национальных правовых актов по 
соответствующим вопросам. Автор пришел к выводу, что при определении юрисдик-
ции Союзного государства и государств-участников необходимо исходить из того, чьи 
интересы, в первую очередь, затрагиваются. Если конкретные общественные отноше-
ния непосредственно связаны в целом с интересами Союза, значит их регулирование 
должно обеспечиваться законодательством Союзного государства, а если они касаются 
интересов государств-участников, то национальным законодательством этих госу-
дарств. 

В соответствии со ст. 2 Договора одной из целей государственного образования 
является проведение согласованной политики в области обороны. Это положение  
Договора реализовано в Военной доктрине Союзного государства [5], которая была 
принята в конце 2021 г. Вместе с этим документом были приняты 28 союзных про-
грамм интеграции. Названная Доктрина, исходя из складывающейся военно-поли-
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тической обстановки на границах Союзного государства, уделяет внимание анализу 
гибридных вызовов, с которыми приходится иметь дело России и Беларуси.  
С 22 октября 2022 г. на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия 
«боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональ-
ной группировки войск» и по формированию «единого оборонного пространства» [6]. 

Особо следует выделить такой раздел Доктрины, как «Основные военные опасно-
сти и угрозы», который содержит анализ как внутригосударственных, так и междуна-
родных вызовов, влияющих на безопасность Союзного государства. Внешнюю угрозу 
помимо деятельности террористических и экстремистских организаций представляет 
Североатлантический альянс, претендующий на особую роль на мировой арене, зачас-
тую проводящий свои операции без мандата ООН. Что касается российского ядерного 
оружия, то в военной Доктрине сказано, что оно будет выступать в качестве фактора 
предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов  
с применением обычных средств поражения. Исходя из Доктрины, Россия и Беларусь 
берут на себя обязательство координировать свои действия по вопросам развития инте-
грационных процессов в формате ОДКБ, СНГ и ЕАЭС в качестве одной из основных 
мер по обеспечению военной безопасности государств-участников в мирное время. 

Это нашло воплощение в реальности, когда Москва и Минск договорились о раз-
вертывании совместной региональной группировки войск. Как заявлял глава белорус-
ского оборонного ведомства В. Г. Хренин, группировка войск будет выполнять задачи 
исключительно оборонительного характера и возможная реакция будет касаться только 
обстановки на границе. Группировка также представлена 9 тыс. российских военных,  
и может быть использована для прикрытия отдельных направлений [7]. 

В настоящее время российские военнослужащие используют белорусские поли-
гоны, совершенствуют стрельбу из штатного оружия, осуществляют вождение бое-
вых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков 
тактической медицины и других дисциплин. Все это свидетельствует о тои, что при 
соответствующей необходимости российско-белорусские воинские формирования 
станут на защиту границ Союзного государства. Как заявил Президент Республики 
Беларуси: «Сотрудничество Москвы и Минска в сфере безопасности достигло бес-
прецедентного уровня» [8]. 

В ближайшей перспективе в рамках формирования правового и оборонного про-
странства ждут своего правового решения такие важные для Союзного государства во-
просы, как создание миграционного, визового пространства, отмена роуминга, поэтап-
ное введение единой валюты и переход на общую денежную единицу. Надо иметь  
в виду, что 2024 г. – это год выборов в обеих странах. В России пройдут выборы прези-
дента, а в Беларуси изберут Всебелорусское народное собрание. Кроме того, в 2025 г.  
в Беларуси состоятся выборы президента. В условиях таких мощных избирательных 
компаний говорить о существенных изменениях в структурной политической интегра-
ции преждевременно. 

Таким образом, в рамках Союзного государства под воздействием внешних фак-
торов идет активное формирование единого правового и оборонного пространства Рос-
сии и Беларуси. По мнению автора, будущее интеграционных процессов «куется»  
на полях сражения Украины. 
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се и проанализировать их. 

Ключевые слова: духовность, психическое здоровье, самосознание, границы личности, 
эмоциональная стабильность, когнитивное функционирование, социальные взаимодействия, 
устойчивость, приспособляемость. 
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The article attempts to define the inner boundaries of the personality and its self-consciousness 
through spirituality and mental health. Identify the main factors in this process and analyze them. 

Keywords: spirituality, mental health, self-awareness, personality boundaries, emotional stabil-
ity, cognitive functioning, social interactions, resilience, adaptability. 

В современной психологической науке, в частности, социальной психологии, ду-
ховность и психическое здоровье рассматрива.тся с различных точек зрения. 

В этой связи следует определяться с понятиями: духовность и психическое здоро-
вье с точки зрения социальной психологии. 

В психологическом словаре понятие «духовность» определяется как «индивиду-
альная выраженность в структуре личности двух фундаментальных потребностей: ин-
дивидуальной потребности познания и социальной потребности жить и действовать для 
других». 


