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dynamics of political ideologies is considered taking into account the transition from late 
modernity to postmodernity in the last third of the twentieth century. The author analyzes 
the coordinates of postmodernism in the political sphere and reveals the characteristics 
of postmodernism in the political context. The patterns in the dynamics of political 
ideologies in the age of postmodernity are disclosed.

Keywords: political ideologies; modernity; late modernity; postmodernity; hybrid 
ideologies.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

В статье показано, что белорусское государство является молодым образованием, 
прошедшим свой путь становления за относительно короткий период. Для современного 
белорусского государства характерно создание собственной системы социальноэконо
мического развития, которая включает в себя достижения и наработки как европей
ского, так и евразийского опыта. Отмечена многовекторность внешней и внутренней 
политики современной Беларуси. Качественно новый вектор внешнеполитического со
вершенствования современной Беларуси был обусловлен обретением независимости. 
Большое значение для развития белорусского государства имеет политическая культу
ра, которая способствует формированию гражданского общества и его институтов. От 
успешного функционирования государства зависит развитие политических и социаль
ных структур общества.
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УДК 321(476)

Основным институтом политической системы является государство: «Государ
ство — концентрированное воплощение идеи политического. Это относительно 
самостоятельная подсистема публичной власти и управления обществом, вклю
чающая совокупность иерархически взаимосвязанных и взаимодополняющих ин
ститутов, структур. Именно вокруг государства группируются остальные полити
ческие институты, борьба между различными социальнополитическими силами 
разворачивается прежде всего за завоевание государственной власти и рычагов 
государственного управления. Государство по своему существу призвано обеспе
чить целостность и единство институтов и агентств, выполняющих разнообразные 
функции управления» [1, с. 155]. От успешного функционирования государства 
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зависит развитие политических и социальных структур общества. Понятие «госу
дарство» прошло долгий путь становления, и эволюция государственных структур 
характеризовалась своей спецификой на разных этапах развития.

Белорусское государство является молодым образованием, прошедшим 
собственный путь развития за относительно короткий период. Обретение не
зависимости и суверенитета Республикой Беларусь можно отнести к 90м гг. 
XX в. После распада СССР в 1991 г. Беларусь заявила о себе как о незави
симом государстве. Хотя Беларусь является молодым государством на постсо
ветском пространстве, истоки белорусской государственности восходят к древ
ности: это Полоцкое и Туровское княжества, Великое княжество Литовское, 
Речь Посполитая. В ВКЛ были заложены основы правовой и политической 
культуры того времени, что выражалось прежде всего в создании трех Ста
тутов: 1529, 1566 и 1588 гг. Как отмечают современные историки, «в XVI в. 
на территории Великого княжества Литовского также происходит процесс 
становления культуры Возрождения. Культура Возрождения на белорусских 
землях утвердилась несколько позже, чем в большинстве европейских госу
дарств. В отличие от Центральной и Западной Европы ее развитие происхо
дило не в условиях разрушения, а укрепления феодальных отношений, под 
влиянием двух мощных культурных традиций: грековизантийской и запад
ной. Развитие ренессансной культуры в Беларуси оказалось незавершенным. 
Однако она внесла свой вклад в формирование европейской цивилизации, 
явила образцы высокого духовного творчества. В Беларуси появилось на
циональное книгопечатание, создаются библиотеки и театр, развиваются об
разование, литература, изобразительное искусство» [2, c. 90]. Характер эпохи 
Возрождения на Беларуси во многом определила деятельность Ф. Скорины, 
В. Тяпинского, Н. Гусовского, С. Будного. Белорусская культура и история 
отличались самобытностью и национальным колоритом.

Для современного белорусского государства характерно создание собствен
ной системы социальноэкономического развития, которая включает в себя до
стижения и наработки как европейского, так и евразийского опыта. Большое 
значение в данной модели имеет сохранение имеющегося позитивного опыта 
социальноэкономического развития прошлых десятилетий. Эта модель бази
руется на таких нормативных документах, как Национальная стратегия устой
чивого развития Республики Беларусь, Концепция социальноэкономического 
развития и др. Начало XXI в. характеризуется для Беларуси ростом экономи
ческого развития, возникновением новых субъектов хозяйствования, усилением 
социальной сферы, однако возникала и проблема убыточности предприятий. 

Как отмечают ученыеэкономисты, «в Беларуси удалось смягчить негатив
ные социальные последствия системного рыночного реформирования, защи
тить население, не достигнув предельной низкой точки конъюнктурного цикла 
по сравнению с другими странами. Первый этап (1990—1995 гг.), характер
ный для всех стран с переходной экономикой, — это этап трансформационной 
стагнации. Второй этап (1996—2000 гг.) в условиях продолжающейся стагна
ции в соседних странах характеризовался положительной динамикой прироста 
ВВП. Именно в третий период (2001— 2005 гг.) стали говорить о белорусской 
модели устойчивого социальноэкономического развития, подкрепленной опе
режающим ростом инвестиций в основной капитал преимущественно за счет 
собственных средств предприятий. Четвертый, современный этап (2006 г. — 
настоящее время) характеризовался высокими темпами роста вплоть до кризиса 
2008 г. В 2001—2005 гг. рост ВВП в среднем составил 7,5 %, а в период с 2006 
по 2008 г. достиг 9,6 %, соответственно рост инвестиций в основной капитал за 
2001—2005 гг. был равен 11,8 % (доля в ВВП — 20,8 %), а за 2006—2008 гг. 
еще больше — 24 %, достигнув 27,3 % ВВП.
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Помимо высоких темпов роста ВВП и инвестиций в качестве белорус
ской экономической модели провозглашались: низкий уровень безработицы и 
отсутствие социальной напряженности; планомерное развитие народного хо
зяйства (наличие пятилетних планов и программ); контролируемый уровень 
инфляции и относительная стабильность белорусского рубля до одноразовой 
девальвации на 20 % в январе 2009 г. Последняя по мнению некоторых бело
русских экономистов и банкиров на тот момент времени не была обязатель
ной. Одним из очевидных достоинств считается ориентация на инновацион
ный путь развития. Так, доля затрат на НИОКР в ВВП в 2007 г. достигла 
своего максимума в 1,07 %, что, однако, ниже критического уровня, причем 
в следующие кризисные годы она упала с 0,84 % в 2008 г. до 0,77 % в сле
дующем [3, с. 90—92].

 В связи со сказанным белорусские экономисты А. В. Данильченко и 
Т. В. Да нильченко отмечают: «Перспективы белорусской социально ориен
тированной модели будут зависеть от баланса между социальной защищен
ностью и повышением конкурентоспособности национальной экономики». 
Для чего, как далее пишут они: «Потребуется, с одной стороны, качественно 
новая система социальной защиты и трудовой политики, а с другой — ак
тивизация структурных реформ. Для того чтобы белорусская экономиче
ская модель получила новые импульсы дальнейшего развития, необходимо, 
вопервых, разработать стратегию привлечения и создания новых техноло
гий для наращивания экспорта» [3, с. 94].

Внешняя и внутренняя политика современной Беларуси является много
векторной. Если исходить из нормативноправовой базы, то следует отметить, 
что основные направления политики Республики Беларусь разработаны и за
креплены в Основных направлениях внутренней и внешней политики Респуб
лики Беларусь. В них зафиксировано, что внутренняя политика Республики 
Беларусь основывается на следующих принципах:

 - стабильность конституционного строя;
 - гарантия конституционных прав и свобод граждан;
 - равенство всех форм собственности в интересах устойчивого социаль

ноэкономического развития;
 - учет геополитических, социальноэкономических и природных особенно

стей Республики Беларусь;
 - социальная справедливость;
 - взаимодействие законодательной, исполнительной и судебной власти в 

интересах личности, общества и государства [4].
Соответственно внешняя политика Республики Беларусь включает в себя 

следующие задачи:
 - содействие построению стабильного, справедливого, демократического миро

порядка, базирующегося на общепризнанных принципах международного права;
 - равноправная интеграция Республики Беларусь в мировое политическое, 

экономическое, научное, культурное и информационное пространство;
 - создание благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономических ус

ловий для повышения уровня благосостояния народа, развития полити ческого, 
экономического, интеллектуального и духовного потенциала государства;

 - формирование добрососедских отношений с сопредельными государствами;
 - обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан Респуб

лики Беларусь за пределами Республики Беларусь;
 - содействие реализации национальных, культурных и иных прав и закон

ных интересов белорусов зарубежья;
 - содействие укреплению международной безопасности, нераспростране

нию оружия массового поражения и контролю над вооружением;
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 - расширение международного сотрудничества в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, в инфор
мационной и гуманитарной сферах;

 - привлечение внешних интеллектуальных и научных ресурсов в интересах 
образовательного, научного и культурного развития Республики Беларусь;

 - участие в международном сотрудничестве в области поощрения и защи
ты прав человека [4].

Новый вектор внешнеполитического развития современной Беларуси обу
словлен обретением Беларусью независимости. Это стало новой вехой истори
ческого развития и заложило фундамент для позиционирования Республики 
Беларусь как независимого, самодостаточного образования на международ
ной арене. Это является особенно актуальным с учетом непростой геополити
ческой обстановки в современном мире. Беларусь традиционно поддерживает 
добрососедские отношения как в рамках Евразийского союза, так и на запад
ноевропейском направлении, что несомненно имеет значение для развития 
хозяйственноэкономических, культурных и социальных связей. 

Республика Беларусь является относительно молодой страной на меж
дународной арене, которая строит свое гражданское общество, опираясь на 
демократические нормы и стандарты. На этом непростом пути имеются как 
сложности, так и достижения. Первыми шагами независимой Беларуси стало 
принятие Конституции и формирование института президентства, что позволи
ло легитимизировать и упорядочить политическое пространство Беларуси. Во 
многих странах институт президентства имеет давнюю историю, обусловленную 
историческими и ментальными особенностями. Как отмечают исследователи, 
слово «президент» генеалогически восходит к латинскому praesidens. Полно
мочия Президента закреплены в Конституции Республики Беларусь. Институт 
президентства является одной из основ социально ориентированного общества 
(И. Д. Хутинаев). Он был утвержден в США, Франции, Швейцарии.

В статье «Причины возникновения института президентства в странах 
СНГ (на примере Российской Федерации, Республики Беларусь, Республи
ки Казахстан и Республики Азербайджан)» Ю. А. Куликова отмечает, что 
«фундаментальные изменения, происходившие на мировой арене в конце 80х 
годов, связанные с крушением социалистического лагеря, стимулировали рас
пространение президентского правления в странах Восточной и Центральной 
Европы. Во главе всех этих государств встали президенты, так как смена об
щественноэкономического строя привела к перениманию государственнопо
литических институтов западных стран. 

15 марта 1994 г. Верховный Совет принял Конституцию Республики Бе
ларусь. В соответствии с ней Республика Беларусь стала президентскопарла
ментской республикой. В июнеиюле 1994 г. состоялись выборы Президента, 
прошедшие в два тура. В результате всенародного голосования первым Пре
зидентом Республики Беларусь был избран А. Лукашенко [5].

Исследователями также затрагивается проблема развития института пре
зидентства в трансформационных странах. С. Г. Паречина пишет следующее: 
«Исторические перемены, происшедшие в мире в конце XX века, добавили не
мало свежих красок институту президентства за счет появления целого класса 
новых политических образований на постсоциалистическом пространстве. В 
странах Центральной и Восточной Европы, где в определенной степени сфор
мированы гражданское общество, демократические традиции и относительно 
устойчивая партийная система, сложилась парламентарнопрезидентская си
стема правления с преобладающим влиянием парламента (Венгрия, Словакия, 
Чехия) или созданием фактически равнозначного властного треугольника — 
парламент, Президент, правительство (Болгария, Польша, Румыния)» [6].
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Что касается специфики института президентства в Беларуси, то следует 
отметить, что он способствовал становлению и развитию белорусской госу
дарственности, укреплению позиций Республики Беларусь на международной 
арене, а также вхождению в международную политикоправовую демократи
ческую систему.

Особенно следует отметить развитие права, правовой системы в Республи
ке Беларусь. Рассмотрение этой темы является, на наш взгляд, целесообраз
ным в данной статье, поскольку правовая и политическая культура, будучи 
частью любого цивилизованного общества, влияют на становление и развитие 
белорусского государства. Основой правовой системы, как и в ряде других 
стран, является Конституция. Формирование правовой системы представляет 
собой сложный процесс, в котором должны быть представлены экономические 
и социальнополитические составляющие. На наш взгляд, это было учтено в 
современной концепции права Беларуси, которая основана на выдвижении де
мократических норм, прав человека, идее экономического развития. Следует 
отметить, что развитие права в Беларуси эволюционировало вместе с развитием 
общества. Как отмечает С. А. Калинин в своей работе «Проблемы реформы си
стемы права в Республике Беларусь», «правовая реформа, выступая достаточно 
противоречивым глобальным процессом изменения правовой системы, цели и 
результаты которого могут изменяться в дальнейшем, обычно рассматривается 
как деятельность, направленная на достижение поставленной цели. Системность 
права постоянно обуславливает согласование результатов отдельных правовых 
реформ. Отсутствие единообразной терминологии, характеризующей указанный 
процесс, во многом обусловлено делением правовой реформы на специфические 
направления и этапы применительно к конкретным отраслям, целям и времени. 
Каждое определение отражает проведение реформы либо в правовой системе в 
целом (правовая реформа в широком смысле), либо в отдельно взятой отрасли, 
изменяя ее содержание (правовая реформа в узком смысле).

Понятие “конституционная реформа” освещает изменение основных прин
ципов функционирования общества и государства и представляет основной этап 
правовой реформы. Термины “судебная реформа”, “судебноправовая реформа” 
характеризуют изменение правил судоустройства и судопроизводства. За рубе
жом правовую реформу в узком смысле именуют “law reform”, “constitutional 
reform”, “modernizing legislation” и т. д. Термин legal reform наиболее адекватен 
для правовой реформы в широком смысле, но он используется редко. На опре
деленном этапе правовой реформы более актуальным признается согласование 
достижений отраслевых реформ, т. е. связей правовой системы в целом. Это 
обусловливает необходимость проведения системной реформы права, которая 
является составной частью правовой реформы, синтезирует достижения ее эта
пов и направлений, обновляет структуру права и законодательства. Предметом 
реформы системы права является упорядочение внутренних связей нормативной 
системы (массива) и ее основных форм, формализация и структурирование всей 
совокупности норм права, ориентация ее на достижение современных позитив
ных целей общественного развития» [7, с. 10].

Можно констатировать, что процесс правовой реформы имел непростой ха
рактер, но в настоящее время систему правовых ценностей в Республике Беларусь 
можно считать сформировавшейся, имеющей свои особенности и нацеленной на 
поддержание и гармоничное функционирование как правовых институтов, так и 
общества в целом. Правовая система имеет большое значение для формирования 
демократических институтов, развития гражданского общества. 

Политическая культура способствует формированию гражданского обще
ства и его институтов. Как справедливо отмечает Р. Далтон, «с легкой руки 
М. Каазе измерение политической культуры стали сравнивать с приколачи
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ванием желе к стене, имея в виду, что данному понятию не хватает точности 
и оно является скорее субъективной, стереотипизированной характеристикой 
нации... Одни авторы усматривали проявления политической культуры прак
тически в каждом явлении политической жизни, другие использовали это по
нятие по “остаточному принципу” для объяснения того, что не поддавалось 
анализу иными средствами». Надо также отдавать себе отчет, продолжает 
Р. Далтон: «Наше понимание элементов политической культуры и отношений 
между ними не намного продвинулось по сравнению с “Гражданской куль
турой”, опубликованной Алмондом и Вербой в 1963 г.» [8, с. 332]. В связи с 
этим при исследовании политической культуры как составляющей общества 
важно обращаться к классическим определениям.

Белорусский политолог А. П. Мельников в этой связи отмечает: «Катего
рия политической культуры многоплановая. Она характеризует как образ по
ведения и деятельности индивидуальных и коллективных субъектов в сфере 
политики, так и способ функционирования и развития политических институ
тов и политической системы в целом. Политическую культуру часто называют 
основой всей политической деятельности, поскольку она позволяет выявить 
глубинные причины специфики политического поведения разных социаль
нополитических общностей даже при сходных условиях существования» [9].

Специфика политической культуры Республики Беларусь заключается во 
взаимодействии государственных и негосударственных институтов, функцио
нировании политических партий, развитии различных подходов к политиче
ской действительности.

Современный мир характеризуется глобальностью и многовекторностью 
развития. Вот почему для современной Беларуси важно найти в нем свое 
место. Процессы, происходящие в современном мире, исследуются в работе 
известного американского футуролога Э. Тоффлера. В своей работе «Тре
тья волна», впервые изданной в 1980 г., он вычленяет три стадии развития 
общества — аграрную, индустриальную, постиндустриальную [10]. Особое 
внимание уделяется последней. Переход к новому типу общества — постинду
стриальному — касается и современной Беларуси. Это техническое развитие, 
формирование новых институтов, изменение форм общественной жизни. 

Известный американский социолог, политолог и философ И. Валлерстайн 
анализирует общественное развитие сквозь призму концепции «мирсистема». 
Его «мирсистемный» анализ исследует развитие общества в глобальной пер
спективе, где единицами выступают крупные образования, системы, а не от
дельные общества. Это позволяет более масштабно посмотреть на динамику 
общественного развития. Зарождение «мирсистемы» можно датировать XVI в. 
Современный мир представляет собой такую глобальную мировую систему. 
Идеи Валлерстайна, одного из самых известных и влиятельных ученых XX в., 
наводят на размышления о смысле истории, ее логике и цели. Взгляды Вал
лерстайна отличаются от существовавших в социологической и политической 
науке подходов. В своем интервью он отмечал: «Совершенно невозможно 
предсказать, к какой из развязок мы в итоге придем; единственное, в чем мы 
можем быть уверены, — что существующая сейчас система не выживет и что 
развязка (outcome) настанет. Мы создадим, как в знаменитом высказывании 
Ильи Пригожина, порядок из хаоса. Такова моя фундаментальная теорети
ческая позиция» [11]. Что касается Республики Беларусь, то от того, каким 
образом она ответит на вызовы времени, зависит ее будущее. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. От успешного функцио
нирования государства зависит развитие политических и социальных структур 
общества. Белорусское государство является молодым образованием, прошедшим 
собственный путь развития за относительно короткий период. Для развития со
временного белорусского государства характерно создание собственной системы 
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социальноэкономического развития, которая включает в себя достижения и нара
ботки как европейского, так и евразийского опыта. Большое значение в данной мо
дели имеет сохранение имеющегося позитивного опыта социальноэкономического 
развития прошлых десятилетий. Внешняя и внутренняя политика современной 
Беларуси является многовекторной. Качественно новый вектор внешнеполитиче
ского развития современной Беларуси был обусловлен обретением независимости. 
Современный мир характеризуется глобальностью и многовекторностью развития, 
и современной Беларуси необходимо найти в нем свое место.
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