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XVII-XIX ВВ. 
 

Институт современного государства формировался в Европе с 
середины XVII века в рамках Вестфальской системы международных 
отношений с ее идеей баланса сил и утверждения принципов «прио-
ритета национального государственного суверенитета», «равенства 
прав государств», «права требовать невмешательства в свои дела». 
Итогом стало появление территориально целостных, суверенных, 
юридически равных государств-наций. 

Предшествующая история государственности представлена сто-
летиями борьбы с церковным и имперским универсализмом, с одной 
стороны, и с феодальным и городским партикуляризмом – с другой. 
Борьба эта была опосредована столкновением различных идей, фор-
мулирующих теоретические представления о государстве. 

Белорусская социально-политическая и правовая мысль форми-
ровалась в общем контексте европейской истории, отражая историче-
скую региональную специфику цивилизационного развития наших 
земель. Становление и развитие христианско-православной цивилиза-
ции на землях Беларуси в эпоху раннего Средневековья сопровожда-
лось представлением о государстве как механизме реализации Боже-
ственной воли и идеей зависимости государственного порядка от его 
санкционирования религией. В эпоху Возрождения и Реформации бе-
лорусские мыслители развивали гуманистические христианские идеи 
общественного служения, утверждали культ делового и политически 
активного человека, наметив переход к практической этике. Фактиче-
ски они стали призывом к упрочению гражданских добродетелей и 
основ государственности, одновременно обозначив движение к соци-
ально-религиозной системе, в которой политика выступает как само-
довлеющий фактор. 

Особую актуальность вопросы религиозной государственной 
политики приобретают в XVII веке, в сложившихся условиях соци-
ально-политической конфликтности и угрозы гражданской войны на 
почве религиозных разногласий. Теоретическая разработка оптималь-
ной модели общественного устройства стала предметом дискуссии 
деятелей православной, униатской и католической церквей. Полеми-
ческая литература времени представлена трудами М. Смотрицкого, 
В. Рутского, А. Селявы, Л. Кревзы, П. Могилы, З. Копыстенского, 
К. Ставровецкого, Ц. Вишенского, А. Филлиповича. Они по-разному 
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рассматривали одни и те же социально-философские проблемы и по-
нятия.  

Особенностями развития социально-политической доктрины 
православными полемистами стали: идея идеального социума, экстра-
полирующая принципы организации церкви на государственные от-
ношения; обращение к королю как к центральной фигуре в государ-
стве и к авторитету существующего государственного права; исследо-
вание уровней государственной власти; лишение королевской власти 
сакральности, наделение подданных свободой и знаниями; обращение 
к понятию «общественный договор». Социально-политические кон-
цепции католических и униатских авторов отличает: пристальное 
внимание к идее моноцерковного государства; анализ общественной 
структуры и форм социальных сообществ; обращение к понятию 
«право народа» с его определением как синтеза традиции, «естествен-
ного», гражданского и политического права. Объединяло теоретиче-
ские размышления представителей разных христианских конфессий 
то, что они подходили к решению проблемы преодоления обществен-
но-политической конфликтности путем преодоления конфликтности 
внутри церквей [1, с. 38, 77]. 

Особенностью политического устройства Речи Посполитой в 
XVIII веке являлись слабость королевской власти, неотрегулирован-
ность федеративных отношений Польши и ВКЛ, доминирующая роль 
польско-литовской шляхты в управлении страной, замкнутость шля-
хетского сословия, а также ограниченность прав сообществ, стоящих 
ниже по социальной иерархии. Эта социально-политическая система и 
магнатско-шляхетское правление с подчеркнуто выраженным элита-
ризмом рассматривалась как высшее достижение «шляхетской демо-
кратии», артикулировалась и скреплялась идеологией сарматизма, 
усиливая государственный консерватизм.  

Политический кризис и угроза полной потери государственно-
сти стимулировали обращение части политического общества к идеям 
новой организации государственной жизни. Представления о государ-
ственности блока прогрессивной шляхты и буржуазии нашли отраже-
ние в Конституции Речи Посполитой 1791 года, которая явилась ре-
зультатом политического компромисса. Сохраняя феодальное содер-
жание, она проводила правовое реформирование по классовому бур-
жуазному принципу, превращала Речь Посполитую в конституцион-
ную монархию, правовое унитарное государство с режимом полити-
ческой демократии.  

Характер реформ показывает, что теоретической основой новой 
организационной структуры государства для реформаторов стали 
идеи Гоббса, Локка, Монтескье о распределении суверенитета между 
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тремя ветвями власти, которые должны были согласовывать друг с 
другом свои действия и следовать законам. Подобные идеи о государ-
стве поддержала политически активная шляхетская молодежь на бе-
лорусских землях, о чем свидетельствуют и лозунги повстанцев 1794 

года, и политические взгляды представителей освободительного и 
культурно-просветительского движения первой половины XIX века 
[2, с. 25, 133]. 

С конца XVIII в. белорусские земли оказались в составе абсолю-
тистской Российской империи. С начала XIX века в России начала от-
четливо формироваться консервативно-охранительная политическая 
доктрина о спасительном сочетании самодержавной власти, право-
славной веры и опоры на русскую народность, воплотившаяся в «тео-
рии официальной народности», которая на протяжении всего XIX века 

оказывала сильное влияние на консервативные круги российской ин-
теллигенции.  

Однако в истории политической мысли России XIX столетие 
представлено очень широким спектром новых, часто диаметрально 
противоположных идей относительно будущего государственного 
устройства. Особенно выразительно это проявилось в идейно-

политических и философских течениях «западников» и «славянофи-
лов». По своей сути все новые представления о государственности яв-
лялись выражением сознания и интересов новых классов формирую-
щегося индустриального общества, все большим отходом религии в 
частную сферу, победой научного мировоззрения и влиянием идей 
Просвещения.  

Анализ основных теоретических представлений социально-

политического переустройства российского общества показывает, что 
большинство авторов в качестве самого важного государствообразу-
ющего элемента выделяют народ. Наиболее четко и ярко эта идея бы-
ла сформулирована революционерами-демократами, которые видели в 
народе главную силу исторического развития и требовали народовла-
стия.  

Попытка практической реализаций данной идеи через крестьян-
скую революцию была предпринята в движении разночинной интел-
лигенции, получившем название «народничества». С его критикой 
выступил В.И. Ленин, который являлся сторонником пролетарской 
революции, установления государства диктатуры пролетариата и по-
строения социалистического, а затем и коммунистического обществах 
[3, с. 53, 115, 173]. 

Развитие белорусской политической мысли в данный период 
проходило в тесном взаимодействии с прогрессивной демократиче-
ской мыслью России и Польши. В воззрениях передовых политиче-
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ских деятелей XIX столетия все отчетливее звучали идеи необходимо-
сти борьбы с социальным угнетением, демократизации общественного 
строя, развития культуры и подъема науки, достижимых лишь при но-
вых формах государственной организации. При этом самодержавная 
идея категорически отвергалась.  

Наиболее яркий представитель революционного движения в Бе-
ларуси Кастусь Калиновский по своим политическим взглядам был 
демократ, республиканец, противник бюрократии. Калиновский стоял 
у истоков народнического движения в Беларуси, идеи которого под-
держивали и пропагандировали С. Ковалик, Н. Судзиловский, 
И. Гриневицкий, Ф. Богушевич, А. Богданович, Я. Лучина и другие 
известные политики и литераторы [4, с. 84–113, 174]. В народниче-
ской среде впервые было представлено теоретическое обоснование 
существования белорусской нации и требование реализации ее «права 
на автономную федеративную самостоятельность в семье других 
народностей». К концу XIX века в Беларуси имел место широкий 
спектр социально-политических доктрин и различных движений: ли-
берально-буржуазное, социал-демократическое, большевистское, 
народническое и др., которые вели активную политическую борьбу с 
самодержавием и монархией [5, с. 37-55]. 

В рамках этих доктрин и движений социально-политическая бе-
лорусская мысль Нового времени утвердила представления о государ-
стве как средстве переустройства общества на принципах социального 
равенства, свободы и справедливости, форме национальной самоиден-
тификации белорусов, способе включения народа в политические 
процессы в качестве основного субъекта государственного правления, 
возможности встать на путь прогрессивного развития. 
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