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СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ефимович Е.В., кандидат исторических наук, доцент, БГПУ, Минск 
Павлова Н.В., кандидат философских наук, доцент, БГПУ, Минск 

В условиях трансформации белорусского общества современная политическая жизнь 
вызывает огромный теоретический и практический интерес к проблеме правового 
государства, осмысление сущности и необходимости формирования правового государства. 

Впервые официально идея правового государства в Республике Беларусь была 
провозглашена в Декларации о государственном суверенитете (27 июля 1990 г.). На высшем 
законодательном уровне эта идея получила своё закрепление в Конституции 1994 г. и 
подтверждена на всенародном референдуме в ноябре 1996 г., внёсшим изменения и 
дополнения в Основной закон страны. 

В Конституции Республики Беларусь, в статье 1-ой отмечается, что «Республика 
Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство». В статьях 2, 21, 
22 Основного закона государства зафиксировано, что основной ценностью признаётся 
личность, её достоинство, права и свободы [1]. 

В политической и юридической науках достаточно большое внимание уделяется 
признакам государства, которое может считать себя правовым. Такими основными 
признаками являются: верховенство права во всех сферах общественной жизни (статья 7); 
примат закона над государством, которое может издавать законы, но не может их нарушать. 
Как отмечал древнегреческий философ Платон: «Я вижу близкую гибель того государства, 
где законы не имеют силы и находятся под чьей-либо властью. Там же, где закон – владыка 
над правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие 
только могут даровать государствам боги» [2, с. 204]. 

Суть верховенства закона состоит в том, что государственные органы, общественные 
объединения, должностные лица обязаны действовать в пределах Конституции и принятых 
в соответствии с ней законов: 

- закон не может быть отменён, изменён или приостановлен подзаконным актом. В 
случае расхождения подзаконного акта с законом должен действовать закон; 

- незыблемость свободы личности, её прав, чести и достоинства; 
- взаимная ответственность личности и государства; 
- наличие эффективных форм контроля и народа за соблюдением законов и других 

нормативно-юридических актов; 
- осуществление принципа разделения властей. 
В статье 6 Конституции Республики Беларусь определено, что «государственная 

власть осуществляется на основе разделения её на законодательную, исполнительную и 
судебную». Главная цель разделения властей – создание механизма защиты гражданина от 
всевластия государства. Но принципы разделения властей нигде не осуществляются в 
«чистых» формах. Это, как показывают исследования, обусловлено многими факторами: 
историческими традициями, различиями в социально-экономическом развитии, 
обострением глобальных проблем современности. 

Проблемы функционирования принципа разделения властей существуют в большей 
или меньшей степени в любом государстве, и их содержание зависит от множества причин: 
уровне социального, интеллектуального, психологического развития личности, её 
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внутренней свободы и способности к полной самостоятельности при включённости в тот 
или иной институт гражданского общества. 

Следует отметить, что многие положения Конституции Республики Беларусь, 
посвящённые правовому государству не могут рассматриваться в отрыве друг от друга, а их 
реализация должна быть осуществлена через законы. Закреплённые в Основном законе 
идеи правового государства следует рассматривать не как достигнутое завоевание, а в 
качестве цели, которая должна определять организацию и функционирование всей 
государственной системы. 

Одна из основных трудностей перехода к правовой государственности – это 
исторические традиции Беларуси, которые десятилетия и даже столетия были 
несовместимы с демократией, свободой, правами человека. Право не имело достаточной 
ценности и самоценности. Гражданам было свойственно искать высшую справедливость в 
монархе, верховном правителе, вожде и т.д. 

К сожалению, нынешние реалии не дают основания утверждать, что главные, 
ключевые отношения в экономической, социальной сфере и других областях жизни нашего 
общества регулируется на уровне закона. 

Особенность Республики Беларусь, как и некоторых других постсоветских стран, 
состоит в том, что противоречивый и непоследовательный характер преобразований, 
осуществляемых правящим слоем, определяется стремлением государственной бюрократии 
удержать власть, приспособить процессы модернизации, прежде всего, к своему 
положению и интересам. В нашей республике до сих пор на переднем плане находятся 
интересы государства, власть над всеми сферами жизни общества, подчинение личности 
государству. 

Низкая правовая культура, правовой нигилизм, несоблюдение и неисполнение законов 
требуют от всех социальных институтов активных действий по внедрению законности, 
утверждению уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Правовой нигилизм молодёжи (незнание закона, открытое отрицание права как 
общественной ценности и правил должного поведения) проявляется по ряду причин: 
отсутствие необходимого и должного правового образования и воспитания молодых 
граждан; низкий уровень или отсутствие правового, социального и политического сознания. 
Особое внимание должно уделяться именно правовой культуре, которая проявляется в 
готовности личности к восприятию убеждения в необходимости соблюдения закона и 
служению закону [3, с. 21]. 

Происходящие в обществе перемены требует радикального изменения положения 
судебных органов. Они пока ещё находятся под мощным давлением власти с той лишь 
разницей, что если раньше это было партийная власть, то сегодня – государственная. 
Несмотря на то, что в стране имеется хорошая нормативная база (Конституция, законы), 
влияние судов на становление правового государства остаётся слабым. Необходимо, чтобы 
из рядового государственного учреждения и придатка административно-командной 
системы суд превратился в независимый и самостоятельный орган государственной власти. 

Главное предназначение суда в правовом государстве должно состоять в том, чтобы 
быть гарантом прав и свобод личности, справедливости и законности, демократии, 
гражданского мира и согласия. 

Ломка укоренившихся стереотипов, трудности нынешнего социально-экономического 
развития мешают современной Республике Беларусь войти в русло правовой 
государственности, сделать индивида с его правами и свободами главным ориентиром и 
целью общественного развития. Поэтому формирование правового государства в нашей 
стране – задача трудная, решение которой потребует многих лет упорного труда всего 
общества, связанного с преодолением как наследия прошлого, так и тех негативных 
явлений, с которыми приходится иметь дело сегодня молодой белорусской 
государственности. Но демократическим преобразованиям, правовому государству, 
гражданскому обществу нет альтернативы. Чем глубже мы изучаем эти проблемы, тем 
легче будет находить приемлемые решения для решения задач, вставшими перед нами в 
современных условиях. 
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БЕЛОРУССКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

Жмодикова Е.А., магистр гуманитарных наук, БГПУ, Минск 
В современном мире, пронизанном глобальными коммуникационными связями, ни 

одно государство не может остаться в стороне от происходящих процессов. Это не только 
политическое, экономическое, культурное, научное и т.п. взаимодействие – эти связи 
затрагивают также и мировоззренческие основы человеческого сознания. То как мы видим 
мир, то, что мы знаем о нем, обуславливает наше понимание происходящих процессов и 
влияет на наши действия, несмотря то, кто является деятелем – представители 
государственной власти или рядовые граждане. 

Беларусь это многоэтническое государство, находящееся на пересечении множества 
коммуникационных путей. Мы не только сотрудничаем с соседними государствами, но и 
устанавливаем связи с отдаленными от нас регионами земного шара. Политика, торговля, 
туризм, образование приобретают на современном этапе глобальный характер. 
Современные средства массовых коммуникаций позволяют им не ограничиваются больше 
территорией одной страны. «Сегодня можно считать доказанным, что глобализация 
культуры является необходимым компонентом демократического общественного 
устройства и рыночной экономики. Ее принципиальная универсальность, внеэлитарность и 
открытая ориентация на получение прибыли превращают ее одновременно не только в 
неизбежный результат, но и в необходимую основу гражданского общества и правового 
государства», – пишет российский культуролог Кирилл Разлогов [1, с. 88].  

Для государств, подобных Беларуси, находящихся между более крупными и 
влиятельными политическими силами, характерен процесс «глокалицации» – это когда на 
фоне глобального синтеза экономического, политического и культурного пространства 
происходит обострение интереса к локальным отличиям: рост интереса к самобытности и 
традициям данного региона, возрождению языков и т.п. Это попытка нации не раствориться 
в унификации глобальных тенденций. Однако эклектичное мышление большинства уже не 
способно отличить аутентичное от стереотипного. Народная культура, национальная 
уникальность растворяется в коммерции и идеологическом посыле. С другой стороны, 
культура – это живой организм, который развивается, а, следовательно – изменяется. Одна 
традиция сменяет другую и только в будущем станет видно насколько конструктивно то 
или иное изменение. (Можно привести пример с христианизацией белорусских территорий, 
ведь христианство не было аутентичным порождением данного культурного региона). 

Поскольку речь здесь идет не о государственной культурной политике, а о 
мировоззрении отдельных индивидов, то непременно встает вопрос об идентичности. Если 
присмотреться к информационному посылу, то образ белоруса, который формируют СМИ – 
это этнический белорус (что и понятно, все таки титульная нация), крестьянин, у которого в 
культурном анамнезе помесь христианских и языческих традиций. Насколько актуальна 
такая мировоззренческая установка в рамках современного постиндустриального общества 
с доминирующей городской культурой? 

Опутанный современными средствами массовых коммуникаций индивид в своем 
сознании обретает эклектику. Австрийский социолог А. Щюц описывал 
идентификационные механизмы с позиции обыденного сознания человека, живущего 
повседневной жизнью в группе среди своих собратьев. Такой человек «группирует мир 
вокруг себя (как центра) как область своего господства, и, следовательно, проявляет особый 
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