
Тема 2.2 Президент Республики Беларусь 

 

Развитие института главы государства в отечественной истории. 

Особенности монархической формы правления в исторической ретроспективе. 

В современной белорусской политической системе огромное значение 

имеет институт президентства. Президент Республики Беларусь является 

Главой белорусского государства. Исторически Глава государства – это или 

монарх, или президент. Славянская государственность уже на ранних этапах 

развития не представлялась без этого института – Главы государства, 

Верховного правителя, князя. 

Функции правителя в раннефеодальных славянских государствах 

совпадают с функциями государства, можно смело утверждать о совпадении 

инстинтов государственности и верховной власти. Правитель в сознании 

подданных и соседей олицетворял само государство: именно он распространял 

свою власть на определенные земли, являющиеся государственной 

территорией. Фигура князя на ранних этапах развития института княжеской 

власти представляется исключительно служебной. Князь выполнял 

«общественно-полезную работу», которую ему поручало население. Личность 

правителя олицетворяла символ страны – именно с ней ассоциировалось 

отношение к государству, формировалось чувство патриотизма. 

Институт княжеской власти был связан с рядом функций, которые до сих 

пор продолжают оставаться прерогативой Главы государства. 

Верховный главнокомандующий. Одним из первостепенных 

обязанностей князя было собственное предводительство вооруженными 

силами, забота об обороноспособности страны. Все вопросы, связанные с 

формированием вооруженных сил (дружины), созданием системы укреплений, 

охраной границ, находились под его контролем. По сути, князь выполнял 

функции верховного главнокомандующего. 

Налоговая система. Финансы государства находились в распоряжении 

князя, который сам устанавливал дани-подати и взимал их с помощью своих 

органов принуждения. 

Презентационные функции и международные отношения. Верховный 

правитель представлял свое государство за рубежом. Он способствовал 

экономическим взаимосвязям государства с внешним миром: регулировал 

внешнюю торговлю, обеспечивал охрану торговых путей, заключал 

международные договоры с учетом экономических интересов государства. 

Судебная функция. Князь выступал в роли верховного арбитра, 

сглаживающего противоречия между различными группировками общества. 

Суд являлся своеобразным средством защиты общества изнутри, его защитой 

от внутренних раздоров, которые могут привести к распаду государственного 

организма. 

Функция контроля за земельным фондом. У славян с момента зарождения 

государства, еще с племенной эпохи, князь имел наследственное право 

Верховного собственника земли в государстве, на него переносятся права 

племени на землю. Князь становится верховным и даже непосредственным 



собственником всей земли в государстве. 

Но важнее то, что в сильной княжеской власти были заинтересованы все 

слои раннефеодального общества. В средневековом обществе глубоко 

ощущалось отождествление института верховной власти с его потребностями и 

ожиданиями. Среди славянского населения того времени была широко 

распространена вера в зависимость благополучия от личности правителя. С 

традиционными верованиями связана также идея идентификации государства с 

человеческим телом, единым и незыблемым, где князь – 

 голова, земля – туловище, подданные – ноги. 

Нормальное функционирование общества представлялось невозможным 

без ключевой фигуры князя. В характерном для теологов всей 

раннесредневековой Европы трехчленном делении общества фигура правителя 

(у славян-князя, реже короля) олицетворяла естественное интегрирующее 

начало, способствующее взаимовыгодному взаимодействию всех слоев 

населения. 

Авторитет князя был результатом понимания легитимности власти, 

которая в христианской традиции опиралась на слова апостола Павла: «всякая 

власть от Бога». Личность князя и высшее право, носителем которого он 

считался уже в силу своего рождения, воспринимали как Божий промысел, 

бесспорный Абсолют. Важнейшим элементом легитимации княжеской власти в 

неславянской традиции был ритуал интронизации: «преподнесение» князя на 

«деднн и отнн стол». Такой ритуал был выполнен и при «посажении» на 

киевский стол в 1068 г. легендарного полоцкого князя Всеслава Чародея. 

После вхождения белорусских земель в состав ВКЛ обряд интронизации 

не претерпел принципиальных изменений. Польский историк Марцели Косман, 

который специально занимался вопросом «преподнесения» великих князей 

литовских на «стол», указал на сходство обряда интронизации великих князей 

литовских с восточнославянскими обычаями в этом деле. Из 

восточнославянской, древнерусской, традиции представителями литовской 

господствующей династии была заимствована и титулатура «великий князь». 

Сакральными фигурами на белорусских землях ВКЛ продолжали 

оставаться древнерусский князь Владимир Святославич, Креститель Руси, и его 

сын Ярослав Мудрый. Культ Владимира, в связи с его канонизацией, усилился 

в XIII в. Владимир воспринимался не только как князь, крестивший Русь, но и 

как тот, кто установил для нее Христианское право, свод законов и правил о 

церковном суде, правах и традициях православной церкви. 

Политика великого князя литовского Витовта была направлена на 

создание собственного образа «святого владыки» через уподобление 

Владимиру Святославичу и венгерскому монарху Иштвану, который из 

Иштвана Великого стал Иштваном Святым. Витовт верил, что в одном из 

проигранных сражений сам был чудом спасен Пресвятой Девой Марией. Сразу 

после той битвы он заложил в Каунасе храм Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Большинство храмов посвящались Деве Марии. Именно Витовт 

укреплял и распространял Марийный культ и в католической, и в православной 

традиции ВКЛ. 



Витовта можно рассматривать как основного преемника традиции 

обожествления монарха, созданной еще в Древней Руси. В титулатуре Витовта 

нашел отражение целый комплекс идей, тесно связанный и с православной, и с 

католической концепцией власти. Витовт выступает в качестве носителя 

высшей власти, которую он наследует от светских властителей западного и 

Восточного христианского мира. Именно поэтому его верховному 

сюзеренитету должны подчиняться все остальные земные монархи. 

Показательно, что в белорусском фольклоре образ Витовта органично 

сливается в одно целое с образом Владимира Святого, Крестителя Руси. Это 

нашло очень красноречивое отражение в белорусской песне, содержание 

которой дошло до нас в записях XIX века. В свое время Я. Карский доказал, что 

ее источником была апокрифическая «Иерусалимская беседа». Витовт в 

белорусском фольклоре выступает как типично мифологизированный 

персонаж, эпическая, сакральная фигура. Имя Витовта сохранилось в 

фольклоре, легендах и преданиях белорусского народа, которые были записаны 

этнографами в XIX–XX вв. 

Комплиментарный и лишенный негатива образ Витовта – мудрого 

правителя, идеального хозяина наказывающего «злых» и проявляющего 

милосердие к «добрым», руководителя-реформатора, правителя, стоящего на 

страже закона и интересов всех его подданных, закрепляется и в белорусской 

историографии XIX в. В первой белорусскоязычной истории Беларуси 

(Вильнюс, 1910), написанной В. Ластовским, встречаем все те же, вполне 

комплиментарные, характеристики по отношению к Витовту. Под пером В. 

Ластовского рождается образ «народного» правителя, тождественный 

фольклорным преданиям белорусов, сурового к развращенным роскошью и 

богатством и милосердного и справедливого по отношению к простым людям: 

«при Витовте Беларусь вздохнула легче. Плохо было при нем князьям и боярам, 

но народу лучше жилось» Этот образ мудрого властителя, великого воина, 

«своего» князя продолжает функционировать в массовом сознании 

белорусского общества до сегодняшнего дня. 

Таким образом, для ментальности белорусского народа характерно 

исторически сложившееся убеждение, что для эффективного 

функционирования государства необходим его руководитель. Государство без 

института ее руководителя невозможна, как невозможен порядок и нормальное 

существование семьи без ее руководителя – отца. Для нашего народа глава 

государства – это верховный арбитр, стоящий над групповыми интересами и 

эгоистичными устремлениями отдельных групп общества. Его главная задача – 

справедливый закон для всех. Для населения Республики Беларусь характерный 

тип политической культуры, ориентированный на сильную личность. 

Термин «президент» в переводе с латинского языка означает «сидящий 

впереди». Возможно, в античные времена президентом называли председателей 

собраний. После возникла такая должность, как президент сената. В нынешнем 

понимании термин «президент» начал употребляться только с конца XVIII в., 

когда был основан институт президентства в США. 

Первоначально задуманный как часть исполнительной власти, президент 



США заменил в сознании граждан монарха и стал осуществлять функции 

Главы государства. Современное представление о президенте как раз и 

основывается на отождествлении его с Главой государства. Эффективность 

функционирования президентства в США способствовала распространению 

этого института в мире. Сегодня президентство – неотъемлемый элемент 

мировой политической практики. Институт президентской власти имеют в 

своем государственном устройстве 143 страны, из них 140 – члены ООН. 

Специфика организации высшего руководства страны в советское время.  

Систему политической власти, сложившуюся в СССР, можно 

охарактеризовать как совокупность отличительных для страны политических 

отношений, средств и методов управления, отношений между государством и 

обществом, состояние политической культуры. Период получил название 

«советского», однако его особенность в том, что происходило постепенное 

превращение партии в институт верховной власти. Этот процесс берет свое 

начало с того момента, как большевики силовым способом вывели из 

Всероссийского ЦИК и местных Советов правых эсеров, а чуть позже – левых, 

провели аресты меньшевиков. После X съезда РКП(б) в большевистской партии 

наметились тенденции централизации. Был инициирован процесс оформления 

и унификации партийных органов на местах. Партийные комитеты начинают 

восприниматься именно как органы власти. Вместе с тем до 1922 г. (В союзных 

республиках, в Советской Белоруссии – до середины 1920-х гг.) существовала 

определенная двойственность политической власти (Советы и парткомы), но со 

временем все более явно определяется тенденция перемещения властных 

функций от советов к партийным органам.  

Для подавляющего большинства населения Советской России, для 

крестьянства были характерны мифы о мудром правителе и об идеальном 

варианте социальной организации с приоритетом общинных ценностей. Позже 

на основе формулы «партия Ленина – Сталина» создается образ нового мудрого 

правителя. Культ личности И. Сталина закрепился после победы в Великой 

Отечественной войне. Усилия Н. Хрущева его разрушить затронули только 

внешнюю сторону (памятники, переименование проспектов и улиц и т.п.). 

Более того, они не способствовали авторитету партийного руководителя. 

Снижение авторитета партийных структур не способствовало формированию 

нового образа вождя, несмотря на личностные качества Л. Брежнева и Ю. 

Андропова. Создание института президентства в СССР было необходимой, но 

довольно запоздалой мерой, которая соответствовала запросу общества на 

сильного и ответственного руководителя. У белорусов также определялся культ 

правителя. В сознании крестьянства руководитель – это человек, пользующийся 

большим уважением. Процесс становления белорусской государственно-

партийной элиты в 1920-е гг. выделил руководителей, которые пользовались 

значительным авторитетом среди белорусского населения. Среди них прежде 

всего следует отметить А. Червякова, «Всебелорусского старосту», который в 

28 лет возглавил ЦИК БССР (с 1924 по 1937 г.; с 1924 по 1927 г. – и СНК). В 

повести «Знак беды» В. Быкова в части о годах коллективизации главный герой 

Петрок направляется в Минск заботиться о деле арестованного председателя 



колхоза и сам себе рассуждает: «...товарищ Червяков должен разобраться, он 

человек душевный и имеет большую власть. Наверное, он их накажет».  

В послевоенное время значительный авторитет приобрел П. 

Пономаренко, но он существенно не определялся на фоне полководцев и 

самого И. Сталин. Большую популярность приобрели К. Мазуров и особенно П. 

Машеров. Последующие партийные руководители БССР не имели такой 

популярности, и не только по причине личных качеств. Они были уже 

представителями индустриальной элиты, индустриального общества, когда 

большинство населения составили горожане. В этой среде преобладала не 

мифологизация, а практицизм. Но в условиях распада СССР, нарастания 

катастрофических глобальных и социальных угроз, потери традиционной для 

советского человека уверенности в завтрашнем дне увеличился запрос на 

сильного лидера. 

Президентская республика – выбор белорусского народа.  

С обретением независимости в 1991 г. перед Республикой Беларусь 

возникли стратегические вопросы о государственном устройстве и системе 

органов власти и управления в стране. Решение этих вопросов требовало 

принятия кардинально нового конституционного акта. Работа по подготовке 

нового Основного Закона была начата Верховным Советом еще в 1990 г., а уже 

во второй половине 1991 г. проект Конституции фактически был подготовлен. 

Глубокий характер изменений в жизни белорусского общества, их 

стремительный темп, острота политической борьбы вели к тому, что 

длительное время не набиралось необходимого количества голосов 

парламентариев для решения ключевого вопроса о форме правления в 

республике. Большинство депутатов склонялось к необходимости введения 

поста президента, поддерживая в этом вопросе тогдашнего главу правительства 

В. Кебича. Представители же оппозиции отстаивали идею о парламентском 

управлении, предлагали, чтобы президент, при введении такой должности, 

избирался парламентом. Споры по этому вопросу носили чрезвычайно острый 

характер. Эти противоречия были решены только с принятием 15 марта 1994 г. 

Конституции Республики Беларусь. 

Согласно Конституции 1994 г. Президент Республики Беларусь являлся и 

Главой государства, и Главой исполнительной власти. Правительством страны 

был определен Кабинет Министров Республики Беларусь, который создавался 

при Президенте. В отличие от США, деятельностью правительства в Беларуси 

непосредственно руководил не Президент, а Премьер-министр. Правительство 

несло двойную ответственность – перед Президентом и перед парламентом. 

Президент был наделен рядом существенных полномочий, однако на 

политическом Олимпе первое место занимал парламент. 

Летом 1994 г. в Республике Беларусь состоялись первые президентские 

выборы, на которых уверенную победу одержал А. Лукашенко. Вскоре было 

сформировано новое правительство, началась реализация политической 

программы избранного президента. Деятельность Президента Республики 

Беларусь, который во время прямых выборов приобрел неоспоримую 

легитимность, столкнулась с определенным противодействием со стороны 



Верховного Совета. Стоит отметить, что состав парламента как высшего 

постоянно действующего органа государственной власти, правомочного 

принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, был сформирован еще 

в 1990 г. Несмотря на неоднократные заявления о проведении выборов в 

Верховный совет, его новый состав удалось сформировать только в конце 1995 

г. – уже в соответствии с новой Конституцией, согласно которой функции 

парламента были существенно ограничены. 

Невозможность достижения конструктивного компромисса с 

парламентом вынудила А. Лукашенко вынести вопросы, которые не решались 

органами власти, на всенародное рассмотрение. Проведенный 14 мая 1995 г. 

референдум не изменял государственного устройства, не перераспределял 

полномочий, но стал важнейшим политическим событием, своеобразным 

плебисцитом о доверии Президенту и поддержке его политики. 

Но даже такое четкое политическое послание не смогло склонить 

действующий парламент к налаживанию диалога с исполнительной властью. 

Политический кризис в Республике Беларусь затягивался и приобретал 

сильный характер. Невозможность решения накопившихся противоречий в 

рамках действующей Конституции и стремление урегулировать политические 

проблемы мирным путем подтолкнуло президента вновь прибегнуть к 

проведению референдума, состоявшегося 24 ноября 1996 года. На референдум 

были представлены два проекта новой редакции Конституции – от Президента 

и от парламента (фракций аграриев и коммунистов), которые носили 

взаимоисключающий характер. В первом варианте предусматривалось 

реформирование всей системы государственной власти с доминирующим 

положением Президента, во втором – упразднение должности Президента и 

функционирование государственного механизма в условиях верховенства 

законодательного органа. Проект депутатов был практически неприемлемым 

для государственного устройства Республики Беларусь. Во-первых, 

формирование государственного устройства Беларуси без института 

президентства не представлялось возможным, поскольку этот институт был 

воспринят положительно большинством общин Беларуси, о чем 

свидетельствует высокая степень участия избирателей в выборах первого 

президента страны – 78,97% в первом туре и 69,9% во втором. Во-вторых, 

упразднение института президентства, учрежденного этим же парламентом 

всего два года назад, свидетельствовало о неуважении парламентариев 

законодательного акта государства – Конституции. Такие «революционные» 

изменения Основного Закона в течение мизерного периода времени не имели 

под собой логических обоснований. И, наконец, согласно депутатскому проекту 

парламент становился монополистом всей государственной власти: назначал и 

увольнял судей высших судебных инстанций; принимал Конституцию и вносил 

в нее изменения; принимал законы и сам их промульгировал; имел право 

выразить вотум недоверия правительству на любом основании, поскольку 

основания не были зафиксированы в проекте. Принятие Парламентского 

варианта привело бы к нарушению баланса сил в государстве в пользу 

парламента, к превращению его, по сути, в единый бесконтрольный орган 



государственной власти.  

Президентский вариант Конституции, принятый на республиканском 

референдуме, создал совершенно новую модель государственного устройства 

Беларуси. В нем наиболее последовательно закреплена реализация принципа 

разделения властей; восстановлен равновесие трех ветвей власти, баланс между 

обязанностями и правами Главы государства; укреплен статус исполнительной 

власти в системе государственных органов и ее роль в управлении 

государством и обществом, что отражает мировую тенденцию второй 

половины XX в. Законодательная власть уже не находится в 

привилегированном положении-она приобрела более цивилизованную форму 

функционирования, что свидетельствует об окончательном отказе от советской 

модели высших органов государственной власти.  

В окончательном варианте права, обязанности и статус Президента 

Республики Беларусь закреплены в Конституции Республики Беларусь 1994 г. 

путем изменений и дополнений, которые были приняты на республиканских 

референдумах 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г. 

Функции и полномочия Главы государства как гаранта соблюдения 

Конституции, прав и свобод граждан. 

Президент Беларуси больше не является Главой исполнительной власти, 

он – Глава государства. Наделение Президента таким статусом вытекает из 

необходимости обеспечения взаимодействия властей, устойчивости 

государственного механизма, преемственности и стабильности 

государственных органов. Президент представляет Беларусь внутри страны и в 

международных отношениях, его акты не нуждаются в контрассигнации. 

Президент занимает особое место в государственном механизме и в системе 

разделения властей: в организационном отношении он самостоятельный 

(выбирается народом), не включен ни в одну из ветвей власти. Президент 

выступает арбитром между различными политическими силами (Президент-

беспартийный), что способствует разрешению споров между ними. Вместе с 

тем он оказывает существенное влияние на формирование и деятельность всех 

ветвей власти. 

К президенту переходят некоторые полномочия других государственных 

органов, в результате чего формируется особый институт президентской 

власти, занимающий преимущественное положение по отношению к другим 

властям. Президент Республики Беларусь призван в рамках своих задач 

объединять все власти, способствовать их согласованному и эффективному 

функционированию. В Беларуси посредничество Президента выведено за сферу 

публичных властей, распространено на отношения органов государственной 

власти, государства и общества. Конституция Республики Беларусь отходит от 

прямого закрепления юридической природы президентской власти с точки 

зрения разделения властей. Она не вписывается в классическую триаду властей 

и не включена каким-либо образом в структуру одной из них, а выделена в 

отдельную главу, с которой начинается изложение полномочий основных 

органов государственной власти. Президентские полномочия чрезвычайно 

широки и косаются по существу всех направлений организации и 



осуществления государственной власти: реализация исполнительной власти; 

участие в законодательном процессе; формирование судебной системы; 

организация и формирование госаппарата. На этом основании в научной 

литературе получило определенное признание представление о президентской 

власти в контексте Республики как Четвертой Власти. Наделение Президента 

таким статусом и объемом полномочий необходимо для осуществления им 

функций, возложенных Конституцией (реализация основных направлений 

внутренней и внешней политики; защита суверенитета, национальной 

безопасности и территориальной целостности Беларуси; поддержка 

стабильности в государстве, гражданского мира). 

Президент Республики Беларусь занимает особое место в системе 

государственного управления. В соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь он является Главой государства, гарантом Конституции Республики 

Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Президент олицетворяет 

единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и 

внешней политики, представляет Республику Беларусь в общении с другими 

государствами и международными организациями. 

Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, 

ее национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает 

политическую и экономическую стабильность, преемственность и 

взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество 

между органами государственной власти. Президент обладает 

неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом. 

Полномочия Президента Республики Беларусь закреплены 

преимущественно в ст. 84 Конституции Республики Беларусь. Президент как 

Глава государства обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о 

положении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней 

политики; назначает республиканские референдумы; награждает 

государственными наградами, присваивает классные чины и звания, лишает 

государственных наград, классных чинов и званий по основаниям, 

предусмотренным законом. В области внешней политики и международных 

отношений Президент ведет переговоры и подписывает международные 

договоры, назначает на должность и освобождает от должности послов и 

постоянных представителей при международных организациях; принимает 

верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических 

представителей иностранных государств. 

В области правового статуса личности Президент решает вопросы о 

приеме в гражданство Республики Беларусь, его прекращении и 

предоставлении убежища; осуществляет помилование осужденных. 

В сфере взаимоотношений с законодательной властью Президент 

назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей, Совет 

Республики и местные представительные органы; распускает палаты в случаях 

и в порядке, предусмотренных Конституцией; обращается с ежегодными 

посланиями к парламенту; имеет право участвовать в работе парламента и его 

органов, выступать перед ними в любое время с речью или уведомлением; 



назначает представителей президента в парламенте; подписывает законы; имеет 

право в порядке, установленном Конституцией, вернуть закон или отдельные 

его положения со своими возражениями в Палату представителей. 

В сфере взаимоотношений с исполнительной властью Президент с 

предварительного согласия Палаты представителей назначает на должность 

Премьер-министра; определяет структуру Правительства Республики Беларусь, 

назначает на должность и освобождает от должности заместителей Премьер-

министра, министров и других членов правительства, принимает решение об 

отставке правительства или его членов; имеет право председательствовать на 

заседаниях Правительства Республики Беларусь; имеет право отменять акты 

Правительства. 

В сфере взаимоотношений с судебной властью Президент с 

предварительного согласия Совета Республики назначает на должность 

Генерального прокурора, Председателя Комитета государственного контроля, 

Председателя и членов Правления Национального банка и освобождает их от 

должности по основаниям, предусмотренным законом. 

Кроме того Президент имеет иные полномочия в сферах государственной 

культурной политики, идеологии белорусского государства, права, социально-

экономической политики, внешней политики, деятельности государственных 

органов и иных организаций по дебюрократизации государственного аппарата, 

а также по работе с обращениями граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и юридических лиц.  

Президент – Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики 

Беларусь  

Главнокомандующий Вооруженными силами осуществляет общее 

руководство подготовкой и применением военной организации государства с 

целью обеспечения военной безопасности Республики Беларусь. В 

соответствии со ст. 84 Конституции Республики Беларусь Президент является 

Главнокомандующим Вооруженными Силами; назначает на должности и 

освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил; 

формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь; назначает 

на должность и освобождает от должности государственного секретаря Совета 

Безопасности; вводит на территории Республики Беларусь в случае военной 

угрозы или нападения военное положение, объявляет полную или частичную 

мобилизацию с внесением в трехдневный срок принятого решения на 

утверждение Совета Республики. 

В случае гибели президента в результате покушения на его жизнь, 

совершения акта терроризма, военной агрессии, в результате иных действий 

насильственного характера заседания Совета безопасности проводятся под 

руководством Председателя Совета Республики. Незамедлительно на 

основании решения Совета Безопасности в установленном порядке на 

территории Республики Беларусь вводится чрезвычайное или военное 

положение. Государственные органы и должностные лица действуют в 

соответствии с решениями Совета Безопасности. 

После избрания в 1994 г. Президентом Республики Беларусь А. 



Лукашенко военное строительство приобрело концептуальный характер. 

Главнокомандующий Вооруженными Силами с первых дней поставил задачу 

по обеспечению военной безопасности Республики, становлению и 

преобразованию армии суверенной и независимой Беларуси, определил 

стратегию и направления реформирования Вооруженных Сил.  

В 1996 г. был разработан план реализации концепции военной реформы в 

Республике Беларусь, ориентированной на строительство и развитие 

Вооруженных Сил до 2000 г., в котором значительное внимание уделялось 

совершенствованию правящей системы военной организации государства. 

После завершения первого этапа реформирования Вооруженных Сил в 2001 г. 

Президентом были утверждены Концепция строительства Вооруженных Сил 

Республики Беларусь до 2010 г. и т.д. В соответствии с поручением Президента 

Республики Беларусь от 22 февраля 2011 г. «Об оптимизации боевого состава и 

численности Вооруженных Сил Республики Беларусь в 2011–2015 гг.» 

национальную армию стали приводить в соответствие с уточненными в 

Концепции национальной безопасности Республики Беларусь источниками 

военных угроз и экономическими возможностями государства. В 2015 г. 

Главнокомандующим Вооруженными Силами были конкретизированы 

основные задачи и направления строительства белорусской армии в 

современных условиях. Определена приоритетная задача – максимально 

адаптировать Вооруженные Силы к реагированию на возможные вызовы и 

угрозы. Самое пристальное внимание уделялось увеличению боевого состава 

сил постоянной готовности, а также развитию мобильного компонента 

Вооруженных Сил.  

В декабре 2019 г. Главнокомандующим был утвержден План обороны на 

очередное пятилетие и концепция строительства и развития Вооруженных Сил 

до 2030 г. в них уточнена система управления государством в условиях 

военного времени, определены перспективные направления совершенствования 

всей военной организации, сделан акцент на предотвращении развязывания 

агрессии, стратегическом сдерживании.  

Беларусь сознательно выбрала модель президентской власти. Институт 

президентской власти наиболее соответствует исторической и политической 

традиции нашего народа. Это тот институт, который позволил декларативный 

суверенитет сделать реальным. Благодаря этому Беларусь сегодня – абсолютно 

суверенное государство. И вся внешняя политика государства определяется в 

Минске, а не где-нибудь еще, определяется Основным Законом страны, а не 

чужими директивами. Беларусь впервые приобрела национальную 

государственность в полном смысле слова. 

Сильная власть в форме президентства соответствует ментальным 

установкам, мотивационному поведению, которые характерны для 

белорусского народа, исторической традиции. Для белорусов характерно 

понимание власти, где лидер берет на себя полноту ответственности. 

Президентская форма правления – это та модель власти, где есть 

персонифицированный государственный деятель, который является гарантом 

конституционных норм, воплощает белорусские архетиповые идеалы о сильной 



и справедливой власти. 


