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Принципы внешней политики государства – это те основополагающие постулаты, на 
которых основывается внешняя политика государства. В каждую эпоху и в каждой стране они 
разные, в зависимости от тех целей, задач, которые стоят перед государством, а так же и тех 
способов, которые политики считают приемлемыми для их реализации. В наше время принято 
закреплять принципы внешнеполитической деятельности в конституции и действовать в 
соответствии с ними. Данный метод получил первоначальное распространение после Первой 
мировой войны, а массово стал вводиться после Второй мировой войны. В связи с этими 
глобальными событиями следует отметить начало письменного оформления общих 
внешнеполитических принципов современного права, таких как отказ от войны как средства 
внешней политики. Прежде всего, такие принципы были прописаны в конституциях 
государств, побежденных во Второй мировой войне. Некоторые государства по примеру 
Швейцарии объявили о своем постоянном нейтралитете.  

Хотя стремление стран к миру похвально и требует всяческих поощрений, но основные 
законы человеческой природы неистребимы. Поэтому данные положения есть лишь в 
конституциях так или иначе не самостоятельных стран, которые хоть официально и не ведут войн, 
но чьи экономики работают на благо гегемона. Для конституционного права демократических 
государств характерны такие положения, как декларация приверженности принципам и нормам 
международного права, признание их приоритета перед правом национальным, допущение 
ограничения национального суверенитета в пользу наднациональных структур. Конституции 
некоторых государств, сформировавшихся в результате распада федераций, особо оговаривают 
возможность участия в государственных союзах.  

Таким образом, хотя в последнее столетие и выработалась традиция фиксировать 
принципы внешней политики в конституции, а затем закреплять и уточнять их в текущем 
законодательстве, но по факту они остаются неписаными. То есть, они являются теми рамками 
дозволенного поведения, которых стремятся придерживаться, но которые возможно обойти 
или изменить во благо национальных или государственных интересов. 
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К ВОПРОСУ О ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ИММУНИТЕТЕ 

 
Согласно международному и национальному праву сотрудники дипломатических 

представительств пользуются иммунитетами, под которыми понимается изъятие из-под 
административной, уголовной и гражданской юрисдикции в государстве пребывания.  

Нормативно-правовой базой данного института является Венская конвенция о 
дипломатических сношениях. В преамбуле Венской конвенции 1961 года отражено, что 
«привилегии и иммунитеты предоставляются не для выгод отдельных лиц, а для обеспечения 
эффективного осуществления функций дипломатических представительств как органов, 
представляющих государства». Но так ли это? Не дает ли такое положение возможности 
злоупотребления им? Этим вопросов задаются давно, так как в истории существует множество 
примеров, когда обладатели иммунитета, являясь преступниками, выходили чистыми из воды. 
Например, в 1979 году посол Бирмы в Шри-Ланке узнал, что его жена завела на стороне интрижку 
и застрелил изменщицу. После этого развёл во дворе посольства погребальный костёр и сжёг 
супругу на глазах у изумлённых представителей прессы и полиции. Он не был привлечен к 
ответственности и остался послом Бирмы. Отметим, что бывают случаи, когда государства, в 
которых пребывают дипломаты, пренебрегают преимуществами данного статуса. Примером 
является случай нападения на российский дипломата в Нидерландах в 2013 году: в квартиру 
дипломата ворвались вооруженные люди в камуфляжной форме. Под надуманным предлогом о 
плохом обращении с детьми неизвестные на их же глазах жестоко избили россиянина.  

Дипломатический иммунитет первоначально был предназначен для того, чтобы оградить 
от всевозможных угроз дипломатов, работающих во враждебном окружении. В наше время 
существование дипломатического иммунитета является необходимым, но стоит отметить, что 
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данные примеры показывают необходимость в пересмотре данного института, принимая во 
внимание тот факт, что дипломаты являются представителями власти и закона, они 
обеспечивают своим примером правовое и нравственное воспитание населения. В связи с этим 
следует проработать норму об обязанности предоставить «отчет» государству, в котором было 
совершено то или иное правонарушение, о проделанной работе по привлечению дипломата к 
ответственности. Также стоит чаще применять институт лишения данного статуса. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Преступления против информационной безопасности являются относительно новым 
видом преступлений для национального законодательства Республики Беларусь. Из-за 
несовершенства законодательной базы, Республика Беларусь рискует стать жертвой наиболее 
опасного преступления – кибертерроризма. 

Кибертерроризм – это атаки на информационные системы, несущие угрозу здоровью и 
жизни людей, а также способные спровоцировать серьезные нарушения функционирования 
критически важных объектов в целях оказания воздействия на принятие решений органами 
власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо 
устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка [1]. 

Кибертерроризм является не только, более усовершенствованным и опасным деянием 
по сравнению с преступлениями против информационной безопасности, указанными в 
главе 31 Уголовного кодекса Республики Беларусь, но и одним из наиболее опасных форм 
проявления современного терроризма в целом. 

Статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, посвященные ответственности за 
преступления против информационной безопасности, не содержат каких–либо упоминаний о 
террористической деятельности. Несмотря на то, что кибертерроризм может проявляться в 
виде кибератак посредством использования вредоносных программ, статья 354 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь не содержит ссылки на урегулирования данного вопроса. В 
связи с этим видится необходимым внести в статью 354 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь в качестве особо квалифицирующего признака состав преступления «Разработка, 
использование либо распространение вредоносных программ в террористических целях», что 
будет способствовать совершенствованию законодательства в данной сфере. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Обеспечение соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан и организаций в 

сфере налогообложения достигается посредством установления государством определённой 
системы гарантий, которая включается в себя совокупность принципов налогообложения. 
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