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БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Белорусская государственность имеет длительную историю 

зарождения: от множества удельных княжеств Древней Руси до эпохи 

подчинения польскому и российскому государству. Зарождающееся 

белорусское государство и его народ всегда вели борьбу за свое 

существование. Однако, как свершившийся факт, который невозможно 

оспорить, национальное и суверенное государство белорусского народа 

выделяется и начинает активно развиваться лишь в январе 1919 года, когда 

режим Российской Империи и Германии уже потерпели поражение, а польское 

государство было еще не способно взять контроль над территорией Беларуси. 

В этот момент была создана Социалистическая Советская Республика 

Белоруссия в союзе с другими социалистическими государствами бывшей 

Российской Империи. 

Необходимо осознавать, что современное состояние белорусской 

государственности неразрывно связано со свойственными белорусскому 

народу и формировавшимися на протяжении всей истории традициями, с 

развитием таковой в БССР и событиями последних тридцати лет после 

падения системы советского строя. Из этого следует, что основные идеи 

белорусского государства зарождались в донациональный период, были 

сформулированы в советский период и видоизменены на современном этапе 

развития. 

В досоветский период нашим народом был развит ряд идей, в основе 

которых лежит принцип добрососедства культур, религий, народов и 

вооруженного пацифизма, который выражается в известной поговорке: 

«Чужога нам не трэба, але свайго не аддадзім». В качестве своеобразного 

девиза белорусов могли бы служить следующие слова: «Бацькаўшчына, 

братэрства, працавітасць». В этой формуле слово «Бацькаўшчына» означает 

высшую ценность нации, ее приверженность своей стране, своему 

историческому наследию, «братэрства» символизирует базовый принцип 
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организации внутренней жизнедеятельности белорусов, их отношений со 

всеми народами, а «працавітасць» — путь достижения своего благополучия и 

процветания [1, с. 179]. В советский период большинство этих идей были 

закреплены в качестве принципов государства и были преданы 

идеологической окраске коммунистической партией. Так, в Конституции 

БССР 1978 года закреплялось, что государство способствует усилению 

социальной однородности общества, обеспечивает защиту прав граждан 

разных национальностей и рас, что утверждало принцип равенства, а также 

были закреплены базовые права граждан, такие как право на труд, 

образование, охрану здоровья, отдых и множество других, характерных для 

современных государств.  

В советский период была сформирована система сильной 

государственной власти с опорой на демократические институты. Так, 

ведущую роль в системе управления играла Коммунистическая партия, 

опирающаяся на всенародную поддержку. Точно такой же подход 

использовался государством и в экономике, что выражалось в системе 

централизованного планирования, которая позволила достичь достаточно 

высокого уровня производства.  

На современном этапе развития после поражения Союза Советских 

Социалистических Республик в холодной войне, белорусское государство 

оказалось в качественно иных условиях, на смену системы централизованного 

планирования пришла капиталистическая система ведения хозяйства, а на 

смену советской политической системе – суверенная белорусская. Но, 

невзирая на ряд изменений, был сохранен ряд принципов. Например, высокая 

роль государства в экономике, что позволило сохранить и развить достижения 

в производстве, созданные во времена БССР, а также проводить эффективную 

социальную политику. Современная политическая система представляет из 

себя синтез советской модели и западных, будучи относительно крепкой для 

решения проблем, государственная власть создает возможность для развития 

альтернативных точек зрения и гражданского общества в целом. 

Что касается внешнеполитического развития, после развала СССР и 

становления многополярной системы международных отношений 

географическое положение Республики Беларусь, на территории которой 

сходятся важнейшие транспортные пути между Европой и Азией, и непростая 

история страны, испытавшая на себе разрушительные последствия 

многочисленных войн и конфликтов, обусловили курс на многовекторность 

внешней политики как ее фундаментальный принцип, предполагающий 

развитие сбалансированных конструктивных отношений с партнерами в 

различных регионах мира. При выстраивании международного диалога 

Беларусь руководствуется принципами добрососедства в отношениях с 

сопредельными странами, а также принципами миролюбия, равенства и 

взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, отказа от давления 

и принуждения [2]. 
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Подобное поведение как в политике, так и в экономике уже дало 

возможность закрепить государственность Республики Беларуси на 

международном уровне. А при увеличении уровня государственного контроля 

позволит не только сохранить текущий уровень жизни граждан, но и повысить 

его. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Политическое лидерство играет существенную роль в любом обществе. 

Объективные потребности организации социальной жизни определяют 

существование и функционирование лидерства, что является элементом 

структуризации групп. Политическое лидерство – особый механизм власти, 

который в силу своей сложной организации занимает уникальное место в 

регулировании разнообразных процессов страны. Политическое лидерство 

можно определить, как способность лица, обладающего некоторым авторитетом 

в обществе, реализовывать определенные политико-властные полномочия или 

претендовать на обладание ими. Также политическим лидерством можно считать 

отношения между людьми и социальными группировками в процессе 

совместной деятельности, при которой одна сторона обеспечивает свою власть 

над другой. 

Можно выделить три основных вида политического лидерства: 

традиционное (например, наследный принц обязательно станет королем, даже 

если у него нет лидерских качеств и политического склада ума), харизматическое 

(человек станет политическим лидером, если общество ему симпатизирует или 

он превосходит других кандидатов-лидеров), рационально-правовое (президент 

будет избран, если граждане доверят ему управление на какой-то срок и 

возложат на него ответственность, которая предполагает определенные 

обязательства, т. е. будет избран по закону) [1]. 

Детальное изучение влияния политических лидеров, их качеств 

неразрывно связано с попыткой обеспечить условия, в которых лидерство будет 


