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университет имени А. А. Кулешова», кафедра истории Беларуси и восточных славян)

Аннотация. На основе опыта преподавательской деятельности показана реализация в учебном курсе 
истории Беларуси новых подходов в изучении проблем белорусской государственности. Подчеркивается 
важность опоры на современное понимание политогенеза, базовых научных категорий «государство» и 
«государственность». Обращается внимание на необходимость освещения истории белорусской государ
ственности как процесса непрерывного, зародившегося и развивавшегося в двух формах: исторической и 
национальной.

В курсах Отечественной истории, изучаемых в вузах, важное место занимает пробле
матика, касающаяся белорусской государственности, и задача преподавателей -  освещать 
ее с учетом результатов новейших исследований. При этом следует исходить из совре
менных представлений о политогенезе и тех понятиях, которые используются в научной 
литературе. Это относится к основным, базовым понятиям -  «государство» и «государ
ственность». Студенты должны учитывать тот факт, что государство -  это не только гео
графический объект на политической карте мира, но и особо организованная структура, 
которая возникает в определенный исторический период и становится основной формой 
организации социума, т. е. общества. Именно через государство проявляет народ свое 
историческое бытие, обретает возможность успешного развития. Оно объединяет людей 
территориально, обеспечивает интересы и безопасность всех членов общества, подчиняя 
органам, осуществляющим власть. Такое понимание государства отражается в формули
ровках, предлагаемых политологами, социальными антропологами, историками.

Опираясь на современные научные представления, необходимо раскрывать и предпо
сылки возникновения государства, связывая их с трансформацией родоплеменного строя, 
теми изменениями, которые происходили в первобытном обществе. Ни одно государство 
не может сложиться сразу или появиться ниоткуда, ему предшествуют определенные об
разования и структуры, имеющие опыт регулирования общественной жизни. В совре
менной политологии эти образования названы как «вождества», возникавшие на основе 
племен или союзов племен, стадиально они предшествовали как рабовладельческим, так 
и феодальным государствам. У восточных славян, в т. ч. и тех, что расселились на землях
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Беларуси, вождествами являлись образования, названные в ПВЛ «княжениями». Носите
лями властных полномочий в них была социальная элита -  князья и окружавшая их во- 
енно-служилая знать. Таким образом, возникновение государства следует рассматривать 
как внутренне обусловленный процесс, не отрицая в нем значения и внешних факторов.

Рассматривая научную терминологию, необходимо остановиться и на понятии «госу
дарственность». Тем более что это понятие не объясняется в учебной литературе, а мно
гие авторы вообще его не выделяют, отождествляя с термином «государство». Отсутству
ет понятие «государственность» в энциклопедиях и справочных изданиях, вышедших в 
советский период.

Актуальность данное понятие приобрело в 90-е годы прошлого столетия после рас
пада СССР, когда белорусский народ стал искать истоки своей государственности. Раз
вернувшиеся тогда дискуссии позволили не только раскрыть сущностные качества и 
свойства, присущие понятию «государственность», но и обосновать новые научные под
ходы к изучению всей истории зарождения и развития государственности на белорусских 
землях, определить формы белорусской государственности. По мнению белорусских ис
следователей, государственность следует рассматривать как научную категорию, отража
ющую два важных исторических момента: 1) представления социальной элиты общества
о необходимости создания новых структур для решения усложнявшихся проблем вну
тренней и внешней жизни и 2) изменения в самом обществе, формой развития которого 
и становилось государство. Поэтому, изучая прошлое, мы выясняем предпосылки воз
никновения государственности, определяем те социальные группы, этнонациональные 
общности, которые были заинтересованы в ней. Подр. см.: [1].

Вместе с тем внимание студентов обращается на тот факт, что государственность надо 
рассматривать и как категорию, характеризующую качественное состояние возникшего 
государства, особенности его устройства, политической и правовой системы, складыва
ющихся в ходе исторического развития. «Государственность, -  пишет Е.Г. Пономарева, -  
определяет весь строй общественной жизни, политический порядок, а значит состоятель
ность государства» [2, с. 132-133].

Раскрывая же историю белорусской государственности, важно подчеркнуть, что она 
имела глубокие корни, являлась процессом непрерывным и в своем развитии воплоти
лась в двух основных формах: исторической и национальной [3]. Исторические формы 
государственности на белорусских землях определились уже в раннем средневековье, а 
субъектами возникших тогда образований стали группы восточных славян, создавших 
Полоцкое и Туровское княжества, определенное время находившихся в государстве Русь, 
т. е. в Древнерусском государстве. Это государство сыграло важную роль в истории всех 
восточнославянских народов и его также можно рассматривать как историческую форму 
белорусской государственности.

Дальнейшее развитие белорусская государственность получила в X III-X V I вв. в рам
ках Великого Княжества Литовского, причем она тогда приобрела уже и этнические чер
ты, чему способствовало формирование белорусской народности. Но национально-бело- 
русским государством ВКЛ не стало, это было полиэтническое образование, возникшее 
на балто-восточнославянской территориальной основе и ставшее формой государствен
ного существования двух этносов: литовского и белорусского. Поэтому есть основания 
ВКЛ называть как литовско-белорусским или белорусско-литовским государством, имея 
в виду и ту роль, которую сыграло в его становлении и развитии население украинских 
и российских земель. Такие термины для оценки этнической природы ВКЛ были пред
ложены в итоговом документе, принятом на Международном «круглом столе», состояв
шемся в Минске в апреле 1992 г.
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Исторической формой белорусской государственности была и Речь Посполитая -  бо
лее широкое государственно-политическое объединение. Но возможности для сохране
ния и развития этнически белорусских черт в государственности были ограничены, ибо 
BKJI навязывалась польская модель социально-политического строя, связанная с прин
ципами шляхетской демократии и идеологией сарматизма.

Усложнилось развитие государственности и в период нахождения белорусских зе
мель в составе России. Вместе с тем политика царизма в отношении коренных жителей 
этих земель восточнославянского происхождения имела свои особенности, их не считали 
«инородцами» и не ограничивали в правах. Преодолевалось и польское влияние. На бе
лорусских землях постепенно была распространена российская административно-терри
ториальная и правовая система. И тем не менее возможности для развития белорусской 
государственности не исчезли, ее элементы были сохранены, а представители формиро
вавшейся тогда белорусской нации активно отстаивали интересы белорусов и обоснова
ли их право на государственное самоопределение. Попытки реализовать это право были 
предприняты в ходе революционных событий 1917-1918 гг. в России, а первой нацио
нальной формой белорусской государственности стала БССР (ССРБ), провозглашенная
1 января 1919 г. Но ее суверенитет был ограничен политической системой СССР, создан
ный в 1922 г.

Наиболее полно белорусская государственность воплотилась в созданной в 1991 г. 
Республике Беларусь, ставшей самостоятельным и суверенным национальным государ
ством, признанным мировым сообществом.
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