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Становление и развитие каждого государства обусловлено соответствующими 
факторами, по-разному влияющими на этот процесс. Одни факторы выступают в ка-
честве естественных, не подвластных воле человека: природные, климатические  
и т. д., а другие являются результатом общества: осознание и определение границ 
государств, развитие образа мысли населения и формирование их уклада жизни.  
В попытках отвоевать свое место и научиться сдерживать буйство природы челове-
чество дало жизнь многим государствам-цивилизациям Египта, Месопотамии, Ин-
дии и др. [1, с. 68–69, 174]. 

Активная деятельность человека, связанная с трансформацией в общество, не 
могла остаться без внимания своего же вида. Со становлением новых государств  
и обществ возросло напряжение между соседями за ресурсы, территорию и населе-
ние. Воинственность одних и нейтральность других зачастую приводила к уничто-
жению целых народов, наций и государств. Результатом таких действий стало осоз-
нание обществом и государством важности политической жизни. 

Сама по себе политика выражается не только в борьбе политических сил за 
власть в государстве, но и является прямым отражением внутренней и внешней актив-
ности населения такого государства, их отношение к собственной территории и к дей-
ствиям других государств. Несомненно, географическое положение государств зани-
мает немаловажную роль в их политическом и экономическом развитии. Однако 
политический потенциал каждого государства зависит от установившейся внутренней 
и внешней стратегии развития такого государства, а его сила и вес на международной 
политической арене – от успешности ее реализации. 

Что касается Беларуси, то формирование ее геополитического места в новей-
шей истории проходило поэтапно. Также стоит отметить, что деление на этапы явля-
ется довольно условным и у разных авторов видение таких временных промежутков 
может отличаться. 

Первый этап пришелся на период 1991–1994 г. После распада Союза Советских 
Социалистических Республик (далее – СССР) в 1991 г. в Беларуси началось формиро-
вание двух основных геополитических концепций, которые опирались на исторически 
сложившиеся традиции. Первая концепция, которой, к примеру, придерживалась наи-
более известная в Беларуси и за ее пределами Партия Белорусского Народного Фронта, 
предлагала создание Балтийско-Черноморского союза, куда бы вошли прибалтийские 
государства [2, с. 30]. Вторая концепция основывалась на усилении сотрудничества всех 
стран бывшего СССР на условиях политической автономности и, в частности поддер-
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живалась белорусской Партией коммунистов [2, с. 27]. В результате вторая концепция 
выразилась в создании Содружества Независимых Государств [3]. 

Второй этап проходил в период 1995–2000 гг. В упомянутый этап общество и го-
сударство входило, не обладая четко сложившимся геополитическим мышлением, что 
способствовало выбору наиболее простого пути, а именно возродить разорванную связь 
с Россией. В этот же период происходит внутриполитическое обострение, вызванное 
снижением влияния политических партий на белорусское общество [4, с. 65]. 

Образовавшиеся внутренние и внешние факторы запускают механизм интегра-
ционных процессов между Беларусью и Россией, а вектор геополитических интере-
сов окончательно смещается с Европы [5]. В ходе интеграционного процесса обоими 
государствами был предпринят ряд действий, в частности подписаны: Договор об 
образовании Сообщества Беларуси и России (подписан в г. Москве 02.04.1996) [6], 
Договор о Союзе Беларуси и России (подписан в г. Москве 02.04.1997) [7] и Договор 
о создании Союзного государства (подписан в г. Москве 08.12.1999) [8], который  
в последующем отменил действие двух предыдущих Договоров. 

В 2000-х гг. в белорусско-российских отношениях возникло затруднение и ме-
жду государствами стали образовываться конфликтные ситуации, которые касались 
экономических вопросов: условий поставок на российский рынок белорусских това-
ров, получения российских энергоносителей и транзита российских товаров по тер-
ритории Беларуси. В обществе и России, и Беларуси указанные споры приобрели 
термин «торговые войны» [9, с. 34]. Несмотря на наличие конфликтных ситуаций 
оба государства всегда находили способ урегулирования спорных моментов. 

На этом же этапе Беларусь проводит более активную политику по позициони-
рованию себя как отдельного геополитического элемента. Делается ставка на разви-
тие внешнеполитической деятельности по направлению на восточный вектор. В ходе 
поиска новых политических партнеров расширяется сотрудничество со странами 
Азии, Африки и Латинской Америки. Устанавливается принцип многовекторной 
внешней политики. Происходит постепенное ослабление влияния политических пар-
тий Беларуси. 

Третий этап длится с 2001 г. Многовекторная внешняя политика Беларуси по-
зволяет создать черты геополитического субъекта, способного определять и реали-
зовывать собственную внешнюю политику. Основным внешнеполитическим ходом 
становится баланс отношений между европейским и евразийскими государствами. 
Происходит значительное сближение с Китаем, о чем свидетельствует запуск амби-
циозного проекта о создании Индустриального парка «Великий камень», развитие 
которого продолжается и по сей день [10]. 

Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее время место Беларуси в геопо-
литической системе новейшей истории окончательно не определено. Новый виток 
испытаний, необходимость определения дальнейшего направление для Беларуси  
с целью своевременного решения экономических и социальных вопросов ставит пе-
ред обществом и государством задачи по выбору развития внутриполитического  
и внешнеполитического направления. Одним из способов решения сложившейся 
внешнеполитической неопределенности может стать решение внутриполитических 
вопросов, а именно, по нашему мнению, предлагается повысить значимости полити-
ческих партий. 

Для достижения поставленной цели и стимулирования политической активности 
в обществе предлагается изучить возможность перехода от мажоритарной избира-
тельной системы к смешанной, так как применение только пропорциальной системы 
будет недостаточной мерой в связи с низким уровнем доверия и интереса белорус- 
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ского общества к существующим политическим партиям Беларуси, что также под-
тверждается результатами социологического исследования. «Только 4,2 % жителей 
нашей страны видят в отечественных политических партиях силу, которая способна 
защитить их интересы, понять желания и потребности, эффективно представлять  
их на высшем государственном уровне. Сторонником какой-либо партии считают  
себя 1,4 %...» [4, с. 65–66]. 

Принимая во внимание, что каждая система, будь то пропорциональная или 
мажоритарная, имеют свои сильные и слабые стороны, считаем, что использование 
сочетания двух систем создаст наиболее полную возможность для отражения кон-
ституционных прав и интересов граждан страны. 
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Годы жизни Казимира Семеновича (1600–1651 гг.) известны лишь примерно. 
По сей день идут споры между белорусскими, польскими и литовскими историками 
об его национальной принадлежности. Польские историки называют его полонизи-
рованным шляхтичем и польским инженером, литовские – литовским шляхтичем, 
происходившим из семьи бедного литовского рода герба «Астоя». Действительно,  
К. Семенович в качестве своего родового герба использовал герб «Астоя», но среди 
шляхетских родов, которые им пользовались, Семеновичи не значатся. Сам же  
К. Семенович называл себя шляхтичем-литвином. 

Белорусские историки доказывают, что К. Семенович принадлежал к роду 
обедневших мелких князей Семеновичей, владевших в XIV–XVI вв. землями в Мо-


