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энергетическим проектам как потенциальных экспортеров нефти из Азер-
байджана, стран средней Азии и Ближнего Востока, так и заинтересованных 
покупателей из Центральной и Восточной Европы, будет способствовать не 
только укреплению энергетической безопасности, но позволит расширить  
и наполнить конкретным содержанием многовекторную внешнюю политику 
Республики Беларусь.
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Формирование национальных интересов — это длительный и последо-
вательный процесс, осуществляющийся в сложном историческом переплете-
нии экономических, политических, социальных, правовых и иных факторов. 
национальные интересы определяются той исторической эпохой, в которой 
необходимо их определение. именно история определяет национальные ин-
тересы страны, история указывает обществу на ошибки политического курса, 
история впоследствии помогает их исправить. именно к историческому про-
шлому Беларуси необходимо обратиться для выявления предпосылок форми-
рования национальных интересов страны на современном этапе. Бесспорным 
национальным интересом и ценностью Республики Беларусь является сувере-
нитет и белорусская государственность. Преамбула конституции Республики 
Беларусь от 15 марта 1994 г. гласит: «Мы, народ Беларуси, … опираясь на мно-
говековую историю развития белорусской государственности…» [1] Террито-
рия современного белорусского государства в разное историческое время 
входила в состав киевской Руси, Великого княжества Литовского, Речи По-
сполитой, Российской империи и советского союза. Однако все это время 
в духовной памяти белорусов, менталитете, сформировалась совокупность 
представлений о себе и об идее белорусской государственности. создание 
ВкЛ привело к возникновению целостной этнической территории белору-
сов. Территориальная определенность консолидирует этнос, стимулирует 
чувство патриотизма. столицей нового государства стал новогрудок, и само 
государство формировалось в основном на белорусской территориальной  
и культурной основе. Обретение Беларусью суверенитета в современном его 
понимании произошло 27 июля 1990 г. с принятием Декларации о государ-
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ственном суверенитете БссР. Декларация закрепила обязанность государ-
ства охранять и защищать национальную государственность и суверенитет 
белорусского народа [2].

на территории белорусского государства на протяжении истории слу-
чались многократные вооруженные конфликты, войны. Воевали на террито-
рии Беларуси, но фактически никогда не воевали за свой суверенитет. Бела-
русь являлась «ареной боевых действий», практически во всех войнах несла 
самые большие человеческие потери и ущербы. именно эта черта менталите-
та белорусов — отрицание проведения вооруженных конфликтов — являет-
ся одним из исторически обусловленных национальных интересов. Данный 
принцип закреплен в ст. 18 конституции Республики Беларусь [1]: «Респу-
блика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства 
государств, неприменения силы или угрозы силой…». 

За всю историю развития Беларуси было принято пять конституций, 
каждая из которых отражала государственные интересы. Первые четыре 
конституции Беларуси имели свои специфические черты, а именно: носили 
классовый характер, закрепляли господствующей одну идеологию, исклю-
чали многопартийность, многообразие форм собственности, все было под-
чинено интересам вначале социалистического, а затем и коммунистического 
строительства. Пятая, конституция суверенной Беларуси, отразила положе-
ния важнейших международных документов о правах и свободах человека  
и гражданина, закрепила обязательность прямого, непосредственного дей-
ствия норм конституции на практике. В период вхождения Беларуси в сссР 
приоритет государственных интересов над интересами личности закрепля-
лись не только в конституциях. например, в Уголовном кодексе 1922 г. [3] (как  
и в Ук 1960 г.), в Особенной части сначала перечислялись главы о преступле-
ниях против интересов государства, а затем — против личности. В Особенной 
части Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З 
подчеркивается национальный интерес Республики Беларусь, закрепленный 
в ст. 8 конституции — признание приоритета общепризнанных принципов 
международного права — тем самым Особенная часть начинается с Раздела 
VI (Преступления против мира, безопасности человечества и военные престу-
пления). Далее перечислены преступления против человека, и лишь Раздел 
XIII — Преступления против государства и порядка осуществления власти  
и управления. Законодатель подчеркивает интерес государства, отраженный 
в статье 10 конституции Республики Беларусь (гарантированная защита 
гражданина государством).

Тем самым определен один из важнейших национальных интересов Бе-
ларуси — достойное развитие личности и плюрализм интересов. статья 2 
конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. гласит: «Человек, 
его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью  
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и целью общества и государства» [1]. Этот принцип, отраженный в совре-
менной конституции, отсутствовал в конституциях сссР. Так, в соответ-
ствие со статьей 62 конституции сссР 1977 г.: «Гражданин сссР обязан 
оберегать интересы советского государства, способствовать укреплению его 
могущества и авторитета» [4].

необходимо принять во внимание исторический опыт Беларуси, когда 
на территории страны проходили народные волнения и революции. Опыт 
многих государств доказал, что революции — это не лучший способ разреше-
ния конфликтов. Американский политолог русского происхождения Пити-
рим сорокин в своей статье «социология революции» [5] говорил, что «Ре-
волюция суть худший способ улучшения материальных и духовных условий 
жизни масс. на словах обещается реализация величайших ценностей, на деле 
же... достигаются совершенно иные результаты. Революции скорее не соци-
ализируют людей, а биологизируют…» национальным интересом Беларуси 
также является обеспечение гражданского согласия (ст. 14 конституции Ре-
спублики Беларусь [1]).

Определяя национальные интересы, следует обращаться не только  
к истории как показателю развития общества и государства, но и правовому 
закреплению национальных интересов. Ведь именно в праве национальный 
интерес трансформируется в государственный, именно достаточная право-
вая база является показателем того, что интерес каждого как всеобщий инте-
рес закреплен и учтен государством.
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