
ТЕМА 1:              ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   

 

1. Понятие «идеология» и эволюция его содержания. 

2. Политическая идеология и ее сущность. 

3. Уровни политической идеологии. 

4. Функции политической идеологии. 

5. Предмет «Основы идеологии белорусского государства».   

 

1. 

В социальных науках понятие «идеология» является одним из наиболее многозначных и 
противоречивых.  Анализ современной научной литературы и практики употребления понятия 
«идеология» показывает, что оно используется в разных смыслах и значениях:  

• Как совокупность идей, выражающую интересы своего носителя (например, группы 
людей); 

• Как совокупность политических убеждений и установок (например, идеология 
консерватизма, социализма); 

• Совокупность идей, отражающих экономическую структуру общества (идеология 
бедных и богатых, экономического развития и стагнации); 

• Как превратное, искаженное сознание некоторого социального класса; 

• Как система идей, обслуживающая и оправдывающая определенные виды 
общественной практики и отличающаяся от теоретического осмысления 
действительности.  

Таким образом, сравнение современных определений идеологии показывает, что общим в них 
является  толкование  идеологии как совокупности (системы) идей (ценностей, мнений, 
убеждений), выражающей интересы и цели ее носителя.  

     Идеология представляет собой высшую теоретическую форму политического сознания. 
Термин «идеология» имеет древнегреческое происхождение и дословно означает «учение об идеях» 
(idea - идея, logos - учение). В научный оборот его ввел в 1796 году французский философ-
просветитель Антуан Дестют де Траси  в докладе «Проект идеологии».  Он посвятил идеологии 
также четырехтомную книгу «Элементы идеологии». Обобщив взгляды Ф. Бэкона, Д. Дидро, П. 
Гольбаха и др. мыслителей прошлого, он обозначил идеологию как особую, нейтральную, 
беспристрастную науку, которая изучает природу и происхождение человеческих идей. Именно 
это наука, по мнению ученого, способна стать теоретической основой политической и 
экономической деятельности, средством улучшения общественного устройства государства.     

 В XIX веке отношение к идеологии становится  скорее негативным. К. Маркс   и Ф. 
Энгельс  взяли у де Траси понятие идеологии, раскритиковав само его учение за буржуазный 
субъективизм. В совместной работе «Немецкая идеология»  они   представили идеологию как 
«наивное» или «ложное» сознание, призванное скрыть реальные властные отношения. Идеологи-
ческие иллюзии - это такие типы мышления, которые соответствуют интересам правящего класса, 
и выдаются им за «вечные законы природы и разума». Этому утверждению они противопоставили 
свое собственное учение, согласно которому идеи, мысли людей – это всего лишь продукты их 
жизненного материального процесса.  

Подобное отношение к идеологии было свойственно и итальянскому социологу и 
политэконому Вильфрсдо Парето, который считал идеологические концепции  вторичными, 
производными от чувств, интересов, влечений явления, изначально психологически присущие 
человеку, которым придается теоретическая форма для оправдания нелогического характера 



политических действий. Однако маскировка подобных действий не является сознательным 
лицемерием, поскольку человек верит в истинность указанных обоснований. 

Интересную трактовку данному понятию дал немецкий  социолог Карл Манхейм (1893-
1947), автор работ «Идеология и утопия» и «Диагноз нашего времени». Носителями идеологии 
выступают в учении Манхейма не классы, как у Маркса, а социальные группы, объединенные 
совместной коллективной деятельностью. Идеология - это способ социально-группового 
мышления, предназначенный для создания различных общественных концепций и превращения 
мышления в орудие коллективного действия. Истоки кризисного состояния современного мира 
Манхейм видел в отсутствии единой системы ценностей, норм, оценок  

К. Манхейм делил идеологии на тотальные и частичные. Тотальные идеологии 
охватывают все мировоззрение, придают своеобразие всей структуре сознания соответствующей 
эпохи или группы. Частичные идеологии проявляются лишь на психологическом уровне.  

Особое внимание  уделено проблеме взаимосвязи идеологии и утопии. И идеология, и 
утопия   выходят за пределы чувственного опыта человека. Однако если идеология представляет 
собой разновидность «апологетического» знания и стремится к сохранению существующего 
порядка, то утопия стремится его подорвать. В случае, когда утопичные идеи реализуются на 
практике, они превращаются в идеологии.   

В XX В. И. Ленин  пересмотрел и дополнил марксистскую концепцию идеологии. Он 
впервые использовал понятие «научная идеология» применительно к идеологии, носителем 
которой является не любой класс, а самый передовой и сознательный - пролетариат. Идеология 
рабочего класса опирается на последние достижения науки, прогрессивной общественной мысли, в 
ней строжайшая научность соединена с революционностью. Благодаря учению Ленина идеология 
как явление духовной жизни стала оцениваться в гносеологических категориях - как истинная или 
ложная. Это также (впервые со времен де Траси) означало возвращение позитивного отношения к 
идеологии как к социально полезному истинному знанию. 

Параллельно с тезисом о научности идеологии развивалась противоположная позиция, 
выразителем которой стал социал-демократ Эдуард Бернштейн (1850-1932). Он утверждал, что 
классовая борьба - это борьба интересов, а не принципов познания. Социализм, будучи 
идеологической доктриной, не может иметь монополии на истину. Стремление партии 
осуществить на практике идею идеального общества будущего провоцирует действия, 
целесообразность которых не доказуема, и тем самым превращает социализм в неосуществимый 
проект. 

После II мировой войны накал идеологической борьбы значительно убавился. Это было 
связано с негативной реакцией общественности на последствия, к которым привели экстре-
мистские идеологии в Италии и Германии. Кроме того, в западных странах уже не наблюдалось 
столь острых идеологических конфликтов между «левыми» и «правыми» партиями, что свя-
зывалось с ростом благосостояния в обществе и утратой рабочим классом прежней 
революционности. 

В 50-60-х годах XX столетия ряд западных ученых (Д. Белл, Р. Арон, 3. Бжезинский, Дж. 
Гелбрейт, СМ. Липсет, К. Поппер и др.) провозгласили «конец века идеологии» и выдвинули кон-
цепцию «деидеологизации». В книге Д. Белла «Конец идеологии. Истощение политических идей в 
50-х годах» делался вывод о том, что научно-техническая революция смогла предотвратить 
социальную революцию. На смену классовой борьбе пришел консенсус общенациональных 
интересов в рамках зрелого индустриального общества. Т.е, роль, которую в политике ранее играла 
идеология, стала успешно выполняться наукой. 

Теория деидеологизации  в сер. 1970-х гг.  была вытеснена теорией реидеологизации (Д. 
Белл, С. Хантингтон -- консерваторы) –  политическим курсом, направленным на возвращение 
идеологии роли регулятора социальных отношений. Исследователи признали, что ориентация 
государства и общества на приоритеты материального благополучия не решает всех проблем 
западного общества. Э. Тоффлер описал страдания человека в индустриальном обществе, его шок 
от невозможности адаптации в условиях огромного количества временных субкультур, с которыми 
человек не может себя идентифицировать. О несостоятельности теории деидеологизации 



свидетельствовали расовые конфликты в США, студенческие волнения в Европе, споры вокруг 
войны во Вьетнаме и других международных конфликтов.   

В связи с распадом мировой системы социализма, крахом коммунистической идеологии в 
90-е годы XX столетия, переходом бывших стран социалистического лагеря к рыночным реформам 
и демократии произошел временный возврат к концепции деидеологизации. Подобные события 
также породили в научном сообществе тезис конвергенции - концепцию, утверждающую, что 
процесс индустриализации приводит к появлению общих социальных, культурных и политических 
черт в обществах с различными культурно-историческими традициями. На этот раз 
деидеологизация связывалась с глобальной победой западных либеральных ценностей. По мнению 
автора книги «Конец истории» Фрэнсиса Фукуямы,  в современном мире место противостояний 
идеологий заняла борьба за более эффективную стратегию  удовлетворения человеческих 
потребностей в рамках всемирного общества потребления.. это привело к универсиализации 
государств, воплощающих в реальность принципы свободы и равенства граждан и способных 
решать фундаментальные проблемы. Т.о., человечество перестало нуждаться в идеологических 
конструкциях, не способных оказывать какого-либо значительного влияния на умы и настроения 
людей.   

 Процесс глобализации, которым ознаменовался рубеж XX-XXI веков, поставил перед 
человечеством новые проблемы (экологическую, проблему предотвращения ядерной войны, 
преодоления бедности и др.), для осмысления которых общество не придумало лучшего средства, 
чем политические идеологии.   

 

2. 
Процесс формирования и развития идеологических доктрин происходит в самом обществе. 

Внутри социального слоя происходит вызревание интересов и потребностей, которые теоре-
тически оформляются в определенную политическую доктрину или концепцию. Идеологическим 
творчеством занимаются такие социальные силы, которые заинтересованы в изменении 
существующего социального строя, либо, наоборот, вынуждены искать пути для его сохранения.  
Совокупность лиц, организаций и учреждений, занимающихся формированием идеологии и ее 
распространением в обществе, составляет механизм идеологии государства. Он представлен 
сотрудниками аппарата власти, имеющими определенную подготовку и профессиональные 
навыки; сетью специализированных исследовательских учреждений и центров; вузами, СМИ, 
издательствами, общественными фондами, партиями, движениями, учреждениями культуры и 
научными объединениями.  

Политическая идеология – это доктрина, которая оправдывает претензии индивида, 
социальной группы, класса и т.д. на власть. Содержанием политической идеологии выступают: 
трактовка политической власти и существующих общественно-политических порядков; отношение 
к различным политическим институтам, представление о наилучшем государственном устройстве, 
представления о методах и средствах социальных преобразований.  

Идеология является сложным феноменом, динамически развивающейся системой с 
характерными для нее свойствами и  особенностями, структурой, уровнями и  функциями.  

Отличительные черты идеологии:  
• идеология впитывает в себя существенные компоненты общественного сознания, 

социальные настроения и преобразовывает их в некое единое духовное образование, 
целостную систему идей, способную  оказывать духовно-психологическое 
воздействие на людей; 

• идеология является одной из форм общественного сознания, существующей в 
системе других духовных явлений наряду с философией, искусством, наукой, правом 
и др., причем не смешивается с ними, а выполняет свойственную только ей 
консолидирующую роль; 

• идеология ориентируется на интересы определенных социальных групп, классов, 
общностей, выражает потребности их развития и является источником и движущей 
силой поведения людей; 



• идеология не придумывается, не заимствуется, она вызревает из опыта народа, его 
нравов, обычаев, исторической судьбы. Она связана с общественной психологией и 
призвана обслуживать включение народа и государства в общемировой контекст 
развития, основными приоритетами которого являются факторы экономического 
благосостояния, высокого качества жизни, стандартов образования и культуры, 
обеспечение прав и свобод граждан; 

• будучи политически ориентированной, идеология санкционирует существующую в 
обществе систему господства и подчинения, определенный режим власти. Она 
вырабатывает ориентиры политической деятельности, цели политики и средства их 
достижения, мобилизирует народ на участие в политических действиях. 

 
 Структура идеологии. 
1. Знания, идеи, взгляды. К ним относятся политические теории, учения, концепции, 

доктрины, благодаря которым происходит процесс формирования мировоззренческих и социально-
политических ориентации людей. 

2. Ценности, нормы, идеалы, позволяющие не только идентифицировать социально-
политическую действительность, но и оценить ее, выработать к ней определенное отношение. 
Ценность - это стандарт, на основе которого осуществляется деятельность. Норма - предписание, 
служащее общим указанием для социального действия. Идеалы выступают как образы желаемой 
действительности. Сюда входят также элементы политической утопии.  

3. Цели, убеждения, выраженные в проектах и программах политических действий, которые 
служат сплочению групп вокруг планов воплощения политических идеалов на практике. Помимо 
рациональных соображений, поведением людей могут управлять психологические, чувственные 
стимулы, определенные стереотипы, верования. Поэтому в структуре идеологии присутствует 
мифологическое начало. 

 
3. 

 
Уровни идеологии.      В зависимости от степени близости идеологии к повседневной 

жизни можно выделить три ее уровня: 
1. Теоретико-концептуальный, или элитарный - наиболее абстрактный (научный) уровень, 

на котором формируются основные положения политических теорий, обосновываются идейные 
принципы политических движений. Его составляют монографии, статьи, доклады, диссертации, в 
которых в виде теорий, концепций и доктрин излагаются оценки действительности, исходя из 
интересов, ценностей и идеалов определенного социального слоя, класса, нации или государства; 

2. Программно-политический предполагает преобразование политических теорий и доктрин 
в программы и лозунги политических партий и движений. Идеология становится политической 
пропагандой для того, чтобы быть доступной как можно большему кругу людей, ориентированных 
на политические действия. На данном уровне идеология становится предметом политической 
пропаганды, проникает в газеты и журналы, на телевидение и радио, в рекламу и учебники.  

3. Актуализированный (практический, житейский) уровень выражается в различных фор-
мах политического участия  (или пассивности) граждан, проявляющихся в виде поддержки либо 
протеста. Т.е., идеи, ценности, воплощенные в идеологии, реализуются в практических делах и 
поступках людей. 

 
Существует множество классификаций идеологий. 

• В зависимости от степени распространения в пространстве выделяют глобальные 
(охватывают своим влиянием все человечество, н-р, либерализм, консерватизм, 
социализм, социал-демократия, национализм), локальные 9имеют вес в одном или 
нескольких государствах со схожей культурой, религией, менталитетом (н-р, 
исламский фундаментализм) и частичные (вплетены в идеологическую картину 
отдельного государства (н-р, партийные идеологии);  



• По отношению к социальным изменениям выделяют: охранительные идеологии 
служат для поддержания существующего социального строя. Как правило, такие 
идеологии являются господствующими; контридеологии настаивают на радикальных 
преобразованиях общества (прогрессивных или реакционных); реформистские 
идеологии обосновывают постепенное изменение общества через приспособление его 
к новым условиям при сохранении фундаментальных основ. Существуют 
революционные, контрреволюционные, реакционные и прогрессивные идеологии; 

• По месту в идейно-политическом спектре идеологии бывают правые (выступают за 
частную собственность, рыночную экономику, конкуренцию), левые (отстаивают 
социальное равенство, общественную собственность, государственное регу-
лирование экономики) и центристские. 

• По содержанию распространяемых теорий, принципов, взглядов и идей 
подразделяются на научные, религиозные и политические.  

 
4. 
 

.   Функции идеологии: 
1. Когнитивная (познавательная). Способствует политическому просвещению граждан и их 

политической идентификации. Создает модель существующего общественного устройства и 
положения личности в нем.  

2. Нормативная.  Задает социальному субъекту норму систему норм социального поведения 
и тем самым очерчивает ценностные параметры и критерии оценки различных политических 
явлений. 

3. Конструктивная. Служит постановке целей и задач, являющихся ориентирами для 
политических действий. 

4. Прогностическая. Способствует выработке прогнозов политического развития. 
5. Мобилизационная.  Побуждает к активной политической деятельности и организует 

общество на их реализацию.  
6. Интегративная. Объединяет людей в группы, консолидирует общество. 
7. Амортизационная – служит ослаблению социальной напряженности в ситуации при 

возникновении несоответствия между потребностями общества и реальными возможностями их 
удовлетворения. 

8. Коммуникационная. Организует общение, взаимопонимание внутри социальных групп и 
между ними. 

9. Легитимизационная. Оправдывает власть или притязания на власть. Если идеология 
критична по отношению к существующему режиму, то эта ее функция направлена на обоснование 
желаемого в будущем  строя и порядка. 

10. Социальная – это функция выражения и защиты интересов определенной социальной 
группы. 

 

5. 
Идеология белорусского государства - это система взглядов, соответствующая целям и 

особенностям белорусского пути общественного развития. В своем развитии она прошла 
несколько этапов: 

1-й – первая половина 90-х гг. ХХ в деидеологизация (развенчание ценности 
коммунистической идеологии, признание идеологии пережитком авторитарного режима, 
существовавшего в СССр); 

2-й – середина 90-х гг. ХХ в. – реидеологизация (начало восстановления идеологии в ее 
прежних правах); 

3-й –  конец 90-х гг. ХХ в. – начало ХХІ (создание идеологии белорусского государства и 
распространение ее в обществе). 



Основы идеологии белорусского государства были заложены референдумами 1995 и 1996 
гг. Это касается государственного двуязычия, символики, экономической интеграции с Россией и 
др. Воля народа стала идейным основанием идеологии. Дальнейшее развитие данные процессы 
получили после разрешившегося в республике политического кризиса 1996 г.. Эти события 
существенно повлияли на дальнейший ход истории и показали руководству страны 
целесообразность создания такой доктрины, которая  б была способна сплотить и консолидировать 
белорусское общество в достижении поставленных целей, обосновать избранный самостоятельный 
путь социально-экономического и политического развития, предложить гражданам определенную 
систему идеалов и ценностей взамен тех, которые были утрачены в результате распада СССР, дать 
веру в будущее, в возможность построения процветающего государства, способного обеспечить 
каждому гражданину достойные условия жизни.  

Более четкие идеологические ориентиры были обозначены в материалах научной 
конференции, состоявшейся 12 ноября 1998 г. в Национальной академии наук Беларуси, в докладах 
Президента Беларуси А. Лукашенко, в посланиях Президента Национальному собранию РБ. В 
октябре 2005 г. сессия Национального собрания утвердила идеологию государства в качестве 
основы развития белорусского общества, обозначив фундаментальную цель – построение сильной 
и процветающей Беларуси.  

 
Идеология белорусского государства базируется на следующих основах: 
1. Мировоззренческой основой идеологии белорусского государства является белорусская 

идеологическая доктрина, представленная в виде национальной идеи, которая включает в себя 
такие фундаментальные составляющие, как общечеловеческие и христианские ценности, 
национально-государственное сознание, гражданственность, патриотизм. 

2. Правовой основой идеологии белорусского государства служит Конституция Республики 
Беларусь, которая, в свою очередь, является главным идеологическим документом, где основным 
ценностям государства придан статус закона. 

3. Экономической основой идеологии белорусского государства является белорусская 
экономическая модель - социально ориентированная многоукладная рыночная экономика. 

4. Политическая основа идеологии белорусского государства - политическая система 
Республики Беларусь, принципы и компоненты которой отражены в Конституции. 
 

В структурно-функциональном измерении идеологию белорусского государства образуют 
четыре блока: 

1) теоретико-методологический, определяющий основные компоненты и структуру 
идеологии белорусского государства; 

. 2) процессуальный, представленный различными проявлениями политической культуры 
Беларуси и деятельностью ее носителей - аппаратом и членами профсоюзов, средствами массовой 
информации, участниками избирательных кампаний; 

3) институциональный, включающий в себя центры принятия идеологических решений: 
Президент, правительство, парламент, органы местного управления и самоуправления; 

4) инструментальный блок, проявляющийся в механизмах реализации принятых 
идеологических решений в различных сферах жизни общества. 
 

 Сегодня идеология белорусского государства  аккумулирует все позитивное из 
исторического опыта народа Беларуси и его достижений на современном этапе. Она ориентирована 
на обеспечение национальных интересов и формирует идеал общества, составными элементами 
которого являются: построение демократического правового государства, создание условий для 
свободного и всестороннего развития личности, достойное вхождение республики в европейскую и 
мировую общность.  

 

 



 



 Тема 2.                   ОСНОВНЫЕ ИДЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОСТИ 

1.  Либерализм – доминирующее идейно-политическое течение Запада. 

2.  Консерватизм – идеология и политика сохранения сложившихся форм 
общественной жизни. Сущность неоконсерватизма. 

3. Социализм и его разновидности. 

4. Базовые социально-политические идеи анархизма, национализма, 
фашизма, пацифизма, экологизма, антиглобализма, религиозного фундаментализма. 

 

1.  

 Классический либерализм оформился в борьбе буржуазии против феодальных 
порядков в XVII—XVIII веках. К классикам либеральной мысли относятся Дж. Локк, Д. 
Юм, Ш. Л. Монтескье, Вольтер,   Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, А. Смит, Дж.С. Милль, В. 
Гумбольдт, И. Бентам, А. де Токвиль и др. В России либеральные идеи развивали в начале 
XX века П. Струве, П. Милюков и др. Классическим изложением либеральной идеологии 
стали Декларация независимости США (1776) и французская Декларация прав человека и 
гражданина (1789). 

Термин «либерализм» происходит от лат. liberalis - свободный и употребляется в двух 
значениях: 

• образ мышления и деятельности, для которого характерна независимость по 
отношению к традициям, привычкам, догмам, а также способность к активному 
самоопределению; 

• совокупность идейно-политических учений, политических и экономических 
программ, ставящих целью ликвидацию форм государственного и 
общественного принуждения по отношению к индивиду, или же смягчение этих 
форм. 

Основные ценности либерализма: 
1. Свобода, которая в либерализме является: 
а) негативной («свободой от» - от вмешательства, вторжения в частную жизнь, от 

произвола властей и т.д.), т.е. предполагается, что человек не должен встречать внешних 
преград для реализации своих интересов, которые не противоречат нормам закона; 

б) абстрактной, т.е. свободой человека вообще, без учета его пола, возраста, расовых, 
национальных, социальных и др. особенностей; 

в) индивидуальной, т.е. ее носителем является индивид, от дельно взятый человек, а не 
группа, класс, нация, государство и т.д. 

2. Абсолютная ценность человеческой личности и изначальное равенство всех 
людей перед законом, обладание равными правами. Номократия - власть законов 

2. Права человека, в первую очередь, естественные неотъемлемые права на жизнь, 
свободу и собственность. Защищенность частной жизни человека и свободы его действий 
в рамках закона во всех сферах общественной жизни.  

3. Индивидуализм, проявляющийся в возможности предоставления человеку права 
самому устраивать собственную жизнь. Как отмечал Дж. Милль, «человек сам лучше 
любого правительства знает, что ему нужно». Автономия индивидуальной воли. 

4. Договорной характер отношений между государством и индивидом. 
5. Разделение властей в государственном механизме и создание системы их сдержек и 

противовесов. 



6. Плюрализм мнений, взглядов, основанный на признании существования в обществе 
различных профессиональных, религиозных, политических и др. ассоциаций, ни одна из 
которых не может иметь превосходства над другими. 

7. Господство частной собственности и ее неприкосновенность как гарантии 
независимости и достоинства личности. 

8. Идеалы свободного рынка и честной конкуренции 
9. Ограничение объема и сфер деятельности государства. Отрицание патернализма, 

проявляющегося в опеке со стороны государства над своими подданными. И. Кант считал 
государственный патернализм «наихудшим деспотизмом, какой можно себе представить». 
В качестве альтернативы А. Смит предлагал отвести государству роль «ночного 
сторожа», ограничив его деятельность выполнением трех функций: 

1. Содержание вооруженных сил и полиции для защиты от угроз извне и преступлений 
внутри страны. 

2. Обеспечение правосудия, заключающееся в обязанности государства устанавливать 
правовые нормы и способствовать их всеобщему соблюдению, а также ограждать каждого 
гражданина от несправедливости и обеспечивать беспристрастное правосудие, 

3. Создание и содержание общественных учреждений, которые окупаются для 
общества в целом, а частным собственникам выгоды не дают. 
 

Идеология неолиберализма оформилась в 30-е гг. ХХ в.в результате поразившего мир 
экономического кризиса 1929-33 гг. В ее основу легло учение английского экономиста 
Дж. Кейнса, подвергшего резкой критике некоторые принципы либерализма и 
высказавшего мысли о несостоятельности концепции саморегулирующейся экономики.  
Основные постулаты неолиберализма были впервые реализованы в США в эпоху «нового 
курса» президента Ф. Рузвельда. Представители : Р. Даль, Ф. Фукуяма, Дж. Роулс и др. 

Содержательное ядро неолиберализма:  
1. Активное вмешательство государства в сферу рыночных и социальных 

отношений, направленное на обеспечение экономической стабильности.   
2.  Упрочение системы социального обеспечения имущественно уязвимых слоев 

населения посредством налоговой политики, социальных программ, государственной 
собственности, бюджета, планирования.                                                                               

3. Многообразие (плюрализм) мнений, реализуемых через осуществление 
многопартийности. 

4. Понимание справедливости как равных политических прав, все остальное зависит от 
самого человека.  

5. Консенсус управляющих и управляемых. 
Ограниченность современного неолиберализма заключается в первую очередь в 

абсолютизации свободы от предрассудков в ущерб традиционным формам 
общественной жизни, отношение к морали как к частному делу индивида. 

В настоящее время либеральные и неолиберальные идеи воплощаются на практике в 
деятельности различных либеральных партий, которые образовали несколько 
международных объединений, крупнейшее среди которых - Либеральный интернационал, 
созданный в 1947 году. 

  
2. 

 Термин «консерватизм» происходит от лат. conservare - сохранять. Это идеология, 
ориентирующаяся на сохранение и поддержание исторически сложившихся форм 
государственной и общественной жизни. Впервые его употребил французский писатель 
Ф.Р. де Шатобриан в журнале «Консерватор»,  выражавшем реакцию французской 
аристократии на Великую французскую революцию. Основоположниками консерватизма 
являются Э. Берк, Ж. де Местр , Л. де Бональд. По мнению С. Хантингтона, консерватизм 
- это система идей, которая служит сохранению существующего порядка, каким бы этот 



порядок не был. Консерватизм возникает тогда, когда социальные институты 
сталкиваются с угрозой коренных преобразований.   

 Общие установки консерватизма: 
1. Нравственный абсолютизм. Пессимизм в оценке человеческой природы, скептицизм 

в отношении человеческого разума. Человек – существо несовершенное и греховное, 
нуждающееся в опеке нравственных и религиозных ориентиров. 

2. Традиционализм. Общество – это система норм, обычаев, институтов, уходящих 
корнями в историю. 

3. Недоверие к демократии, которая, по мнению консерваторов, ведет к разрушению 
моральных ценностей и к торжеству посредственностей. 

4.  Пренебрежение к парламентаризму и выборным институтам власти. 
5. Ориентация на государственный авторитет. 
6. Антипрогрессизм. Скептицизм относительно перемен, недоверие к реформам, 

неприятие революций. 
7. Политический реализм. Любые социальные абстракции и проекты лучшего общества 

должны быть отвергнуты, поскольку таят в себе неизвестность. 
8.  Неверие в возможность социального равенства и обоснование иерархической 

структуры общества, предполагающей наделение преимуществами тех, кто этого достоин.  
Равенство возможностей, но не равенство результатов. 

9. Идеал сильного правительства. Властные функции должны принадлежать людям, 
способным нести ответственность за принятие и реализацию политических решений. 

10.Частная собственность – гарант личной свободы и социального порядка. 
8. Осуждение вовлечения масс в политику. Политика, по мнению консерваторов, дело 

профессионалов, а не народа. 
9. Приоритет местных ценностей. Консерваторы отдают предпочтение периферии, 

поскольку провинция сохраняет традиции и ценности прошлого. 
Неоконсерватизм как идеологическая доктрина окончательно оформился в 70-80-х 

годах XX века и эволюционировал в сторону либерализма.   Представителями 
неоконсерватизма являются Д. Белл, И. Кристолл, М. Новак, Э. Юнгер, Р. Арон, А. де 
Бенуа,   и др. В современном консерватизме существует праворадикальное течение, 
получившее название либертаризма как идеологии «новых правых». Это течение 
стремится совместить базовые постулаты двух разных идеологических традиций – 
либерализма и консерватизма.  

  Неоконсерватизм предложил миру свою систему ценностей и идей, а именно:  
1. Преимущество культурных форм (морали, нравственности) над экономическими, 

политическими, социальными. Духовные приоритеты семьи и религии. 
2.Признание демократии как «необходимого зла», поскольку человечество в 

современных условиях не имеет лучшего способа правления. 
3. Агностицизм. Признание амбивалентности (двойственности) природы человека, т.е. 

человек может быть и хорош и плох одновременно. 
4. Минимизация функций государства в экономической и социальной сфере. 

Государство не должно оказывать социальную помощь тем, кто может заработать сам. 
5.   Если в классической форме свобода – это лояльность и подчинение власти, то здесь 

ее рамки несколько расширяются, но не выходят за рамки традиционных ценностей. 
Среди консервативных идеологий можно выделить реформистский консерватизм, 

возникший во второй половине XIX века, и ориентировавшийся на интересы не только 
дворянства, но и буржуазии, а также рыночный консерватизм, отстаивающий 
либеральные ценности - свободу частного предпринимательства и невмешательство 
государства в экономику. 

На международной арене консерваторы осуществляют свою деятельность в рамках 
Международного демократического союза, более известного как Консервативный 
интернационал, учрежденного в 1983 году. 



3. 

Социализм   (от лат. socialis - общественный) – это оформившаяся в 19 в. 
политическая идеология, которая представляет собой сложный комплекс социально-
философских, общественно-политических концепций и доктрин. Термин введен 
французским мыслителем Пьером Леру  в работе «О социализме и индивидуализме». 
Социалистическое миропонимание вобрало в себя утопические идеи ранних периодов 
человеческой истории. Теоретическое обоснование  они имеют  в трудах Платона. В его 
работе «Государство» отстаивалась мысль об управлении государством философами, 
которые не имеют частной собственности. Далее коммунистическая идеология была 
характерна для раннего христианства, рассматривающего частную собственность как 
свидетельство антихристианского образа жизни. Идеи о социальном равенстве 
провозглашал Т. Мор (16 в.) в работе «Утопия»  и Т. Компанелла (16-17 вв.) в работе 
«Город солнца».  

Основные принципы социалистических идеологий: 
1. Оптимистический взгляд на природу человека. По мнению социалистов, все 

человеческие пороки коренятся в социальной несправедливости. 
2. Коллективизм и солидарность заключаются в устранении эксплуатации человека 

человекам, в помощи и сострадании обездоленным и эксплуатируемым. 
3. Верховенство общественных интересов над частными. 
4. Социальная справедливость, заключающаяся в общественной собственности на 

средства производства и перераспределении национального дохода в пользу 
нуждающихся. 

5. Прогрессизм - вера в осуществление проектов будущего через общественно 
полезный труд. 

Основные направления социалистической идеологии: 
• Ортодоксальный марксизм - К. Маркс, Ф. Энгельс, А. Бебель, М. Адлер,  Г. 

Плеханов. 
• Социал-демократизм (ревизионизм) — Э. Бернштейн, К. Каутский,Ф. Лассаль. 
• Радикальный марксизм (революционный марксизм, большевизм) - В.И. Ленин, 

К. Либкнехт, Р. Люксембург, Ф. Меринг, К. Цеткин. 
• Анархизм - (от греч. anarchia - безвластие) - идейно-политическое течение, 

отрицающее роль государства, и отстаивающее идею освобождения личности 
от всех форм власти. Анархизм зародился в 40-х годах XIX века в Европе. 
Основными представителями анархизма являются  П.Ж. Прудон, М.А. Бакунин.   

• Другие направления: ранний утопический социализм, сталинский социализм, 
маоизм (китайская модель), титоизм ( югославская модель), социализм с 
«человеческим лицом» и др.  

Коммунистические идеи зародились в древности. Слово «коммунизм» происходит от 
лат. communis - общий, т.е. социальный. Термин «коммунизм» впервые использован 
Этьеном Кабе  в работе  «Путешествие в Икарию» (1840), где  он описывает общество, в 
котором все люди трудятся в соответствии со своими способностями, а общество 
обеспечивает удовлетворение их потребностей. 
Принципы классической коммунистической идеологии были сформулированы К. 

Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии» (1848). Марксизм 
возник на основе осмысления стихийного рабочего движения первой половины XIX века.   

Марксистская идеология по своей сути является революционной доктриной и 
предполагает насильственное разрушение капиталистического общества и построение 
средствами и методами диктатуры пролетариата социально справедливого.  Она 
провозглашает принципы социального равенства, коллективизма, общественной 
собственности на средства производства, всестороннего развития личности в условиях 
свободы от эксплуатации человека человеком.  



Основные положении марксизма,   включают: диалектический материализм; теорию 
общественных формаций; обоснование экономических законов развития 
капиталистического общества (теория прибавочной стоимости и др.); теорию классов и 
классовой борьбы; теорию пролетарской революции и перехода к коммунистическому 
обществу. 

 
Социал-демократизм как идейно-политическое течение возник в конце 70-х годов 

XIX века на почве рабочего движения, взявшего за основу своей идеологии марксизм. 
Это доктрина постепенного (мирного) преобразования капиталистического общества в 
социалистическое на основе последовательной демократизации всех сфер жизни.  

Отличительные черты социал-демократизма: 
• Отказ от классовой борьбы. 
• Расширение социальной базы, представленной не только рабочим классом, но и 

интеллигенцией, представителями мелкого и среднего бизнеса. 
• Признание политического плюрализма, рыночной экономики и парламентской 

демократии, при ориентации на «третий путь» развития, находящийся между 
капитализмом и государственным социализмом. 

 Принципы социал-демократизма: 
В политической сфере: свобода и равенство; надклассовый характер демократии; 

«двойная стратегия» между правительственными реформами и решительными действиями 
со стороны граждан. 

В экономике: общественная собственность в рамках смешанной экономики; участие 
трудящихся в управлении фирмами; самоуправление - передача средств производства в 
собственность персонала предприятий. 

В социальной сфере: повышение качества жизни; гуманизация условий труда; 
восстановление экологического равновесия и охрана окружающей среды. 

В настоящее время социалистические ценности продолжают развиваться в ходе 
реализации политики социал-демократических партий. К концу 80-х годов XX столетия в 
социал-демократии выявились два направления:  

• традиционалистское (за основу своей социальной базы продолжает считать 
промышленных рабочих), представленное социал-демократами Германии, 
Швеции, Финляндии, лейбористами Англии, и 

• модернистское (опирается на более пестрый контингент, куда помимо рабочих 
входят интеллигенция, чиновничество, представители мелкого и среднего 
бизнеса), к которому относятся социал-демократы Италии, Испании, Франции.   

 

4. 

Национализм – совокупность идей, взглядов, представлений и практических 
действий, основанных на этноцентризме  (абсолютизации роли нации и пренебрежение 
других этнонациональных общностей) и ориентированных на дискриминацию прав и 
свобод людей и групп других наций.  

Основополагающие идеи национализма складывались в процессе формирования 
национальных государств Европы в XVIII - начале XIX веков. Мощный стимул данное 
идейное течение получило в середине XX в. в процессе крушения колониальной системы 
и борьбы народов бывших колоний за национальную независимость и равноправие с 
другими народами. Выделяются две основные формы национализма: этнический и 
гражданский. 

Этнический национализм исходит из стремления этнонационального сообщества 
обладать своей государственностью  (бывшая Югославия и государства Балтии). 

Гражданский национализм основан на приоритетности интересов сограждан, 
представляющих единое политическое сообщество, объединенное общим государством, 



вне зависимости от их этнокультурных различий. В целях сплочения граждан государства 
ведется активная пропаганда государственной символики в средствах массовой 
информации. Некоторые проявления данного вида национализма характерны в настоящее 
время для США, Канады, Франции, Бельгии и других полиэтнических государств. 

В зависимости от преобладания националистической направленности можно по 
какому-либо признаку выделить следующие разновидности национализма: 
социокультурный, языковой, экономический, политический, социально-бытовой и др. 

 
Фашизм (от лат. fasio, итал. fascismo - пучок, связка, объединение)  -- это 

праворадикальное движение и идеологическое течение, утверждающее превосходство и 
исключительность определенной нации. В основу идеологии национал-социализма 
положена идея превосходства «арийской расы»,  защита интересов которой предполагала 
политику террора, экспансию, дискриминацию, культ насилия. В сочетании с расизмом и 
антисемитизмом этот культ стал одной из причин развязывания Второй мировой войны – 
одной из самых кровопролитных в истории человечества. 

Пацифизм – антивоенное движение, участники которого выступают против всякой 
войны, в т.ч. и справедливой, освободительной, считают главным средством  
предотвращения войн осуждение их аморального характера.  Часть представителей  
участвует в Движении сторонников мира.  

 
Экологизм - идеология, основанная на защите окружающей среды, ставящая своей 

целью воздействие на государственные органы для принятия законов в области 
экологической безопасности. 

 
 Глобализм - идеологическое течение, оправдывающее преимущество существования 

в современном мире единой глобальной системы, где беспрепятственно перемещаются 
капиталы, товары, информационные и культурные потоки, возникают новейшие 
коммуникационные технологии. 

Антиглобализм – политическое движение, направленное против определенных 
аспектов глобализации в ее современной форме, в частности, против доминирования ТНК 
и торгово-промышленных организаций.  

Религиозный фундаментализм – крайне консервативное течение для обозначения 
узконаправленных религиозных убеждений (например, исламский фундаментализм). 

  
 



Тема 3.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
1. Понятие «Национальная идея» и «Национальная идеология». 
2. Государственная идеология. Определение понятия «Идеология белорусского 

государства». 
3. Элементы государственной идеологии и ее уровни. 
4. Идейный плюрализм гражданского общества и государственная идеология. 
 
1. 
Нации (народы) как государственно-организованные сообщества людей выступают 

одним из основных субъектов политических отношений. Следовательно, они являются 
носителями определенных философских, экономических, политических, правовых, этических и 
религиозных воззрений, в которых осознают себя как целостность, свое положение в 
окружающем мире, свои интересы как единого целого и которыми они оправдывают свои 
социально-политические устремления и действия. При этом каждый народ вырабатывает и 
определенную сумму идей относительно своего прошлого, способов оформления в единое целое, 
путей поддержания своей целостности, форм взаимоотношений с другими народами, целей 
исторического развития. Указанную совокупность воззрений можно назвать национальной 
идеологией. 

Доминирующее в сознании определенной общности людей представление, согласно 
которому она рассматривает себя в качестве нации и в силу чего она считает себя вправе по 
собственному усмотрению строить и свою внутреннюю жизнедеятельность, и свои отношения с 
другими народами, принято называть национальной идеей. Содержание национальной идеи 
обычно конкретизируется ответами на ряд вопросов смысло-жизненного характера. Среди них 
вопросы о «начале» исторической судьбы народа, его генетических истоках, месте в мире, целях 
существования, исторической и культурной миссии, отношениях с соседними народами, 
основаниях его уникальности, особенностях национального характера и др. Национальная идея 
всегда выступает как ядро национального сознания народа, отражающее главный итог познания 
общностью самого себя и условий своего бытия; она служит основой программной  деятельности 
общности по устройству и переустройству способов своего существования в меняющихся 
исторических условиях. Анализ национальной идеи, поиск ответов на перечисленные вопросы 
традиционно является предметом повышенного внимания исследователей. Важное место данные 
вопросы занимают в истории русской философской и социально-политической мысли. Полемика 
относительно сути русской идеи происходила на протяжении XIX и XX стст., интерес к данной 
проблеме не снижается и в настоящее время. 

Следует иметь в виду, что нациями не рождаются, ими в процессе исторического 
развития социальной общности становятся. И свою жизнеспособность доказывают лишь те 
сообщества людей, которые способны осознать, выразить и постоянно обновлять исторический 
смысл своего бытия. Поэтому верным является положение о двуединстве смысла национальной 
идеи.  

• С одной стороны, она есть самосознание (самоидентификация) нации,  
• с другой — ее послание миру о своем бытии, своих интересах и ценностях как 

уникальной исторической общности людей.  
Национальная идея не изобретается, а естественным образом вырастает из 

совокупности ментальных черт и ценностей определенного народа, которые предполагают его 
целостность и узнаваемость другими. 



Она формируется в контексте традиций национальной культуры как воспроизводство 
элементов социального и культурного наследия, норм поведения, мировоззренческих установок, 
форм сознания и человеческого общения.   

В иерархии духовных ценностей белорусского народа особое значение имеют: 1. 
толерантность (отсутствие вражды, склонность к компромиссам, поиске справедливости без 
насилия), 2. терпимость (умение прислушаться к чужому мнению, уважение к людям), 3. 
любовь к родине, 4. христианские принципы (терпение, соблюдение заповедей, любовь к 
ближнему), 5.справедливость, 6. неприятие угнетения и стремление к свободе, 7. трудолюбие, 
8. толока (коллективное решение всех вопросов), 9 громада (стремление поддержать людей их 
одной местности, наладить родственные связи, 10. миролюбие, отсутствие чувства 
национального превосходства.  

Национальная идеология, будучи формой выражения самосознания народа, есть 
конкретно-исторический феномен, ее содержание формируется и развивается одновременно со 
становлением и развитием самой нации. Это означает, что от эпохи к эпохе национальная 
идеология видоизменяет свои формы и обогащает содержание, формируя новые приоритеты в 
устремлениях народа с учетом достигнутых результатов его развития и произошедших 
изменений в условиях его жизнедеятельности.  

Становлению белорусской идеи способствовали: интеграция европейской и русской 
традиции в культуре Беларуси;  гуманистические идеи в белорусской философской мысли (Ф. 
Скорина, С. Будный, С. Полоцкий); обоснование идей белорусского самосознания в начале ХХ в.  
(А. Гарун), произведения белорусских деятелей (К. Калиновский, Ф. Богушевич, Я. Купала и др.) 

 
 
2. 
Основанием для введения понятия «государственная идеология» явилось понимание 

народа, или нации, как государственно-организованного сообщества людей, в силу чего народ 
становится важнейшим субъектом политических отношений. Это означает, что народ как единое 
целое является субъектом государственной идеологии, а ее носителями выступают все 
составляющие его социальные группы, классы, слои и общности. Различные общественные 
группы, обладая собственными интересами и ценностными предпочтениями, одновременно 
признают как отвечающую и их интересам систему ценностей, служащую целям интеграции 
членов сообщества в единое целое. Носителями общезначимых идей и ценностей выступают 
также выражающие и поддерживающие их институты и органы государственной власти, 
лидеры государства, правящая элита общества. Разумеется, носителем идеологии государства 
является и каждый отдельный его гражданин, идентифицирующий себя с данной общностью, с 
системой ее базовых ценностей, с ее интересами и устремлениями.   

Таким образом, государственная идеология есть составляются основу деятельности 
государства относительно целостная совокупность идей, ценностей и представлений, в 
которых данный народ осознает себя как общность, свое положение в окружающей 
действительности, свои потребности и интересы ha  к единого целого, формулирует и 
оправдывает свои социально-политические цели и устремления и обосновывает пути и 
средства их реализации с помощью государственной власти. 

 Более кратко государственную идеологию можно определить как составляющий основу 
деятельности данного государства комплeкс общественно значимых идей, ценностей, норм и 
представлений, которые отвечают интересам и устремлениям разных категорий граждан.    
Государственная идеология есть атрибутивный признак нации-государства как социального  
субъекта.   

Возникновение и развитие суверенной РБ актуализировали вопрос об идеологии 
белорусского государства. Идеология государства – это специфический тип идеологии, которая 
должна обеспечивать определенную степень социального консенсуса и ощущение 



принадлежности к государственно-организованному сообществу, и исторической судьбе 
Отечества. Идеология государства становится важнейшим источником согласия различных 
социальных и политических сил.  

Национальная идея сливается воедино с идеей белорусской государственности, что 
позволило руководству страны разработать пусть и не особый, но все же характерный для  
Беларуси путь социально-экономического и духовного развития – так называемую «белорусскую 
модель».    Национальная стратегия устойчивого развития РБ на период 2020 г. строится на 
следующих  принципах:  

• человек – цель прогресса, уровень человеческого развития – мера зрелости 
общества, государства, его социально-экономической политики; 

• повышение уровня благосостояния нации, преодоление бедности; 
• приоритетное развитие медицины, образования, науки, культуры как важнейших 

сфер духовной жизни общества; 
• улучшение демографической ситуации; 
• обеспечение постепенного перехода  к постиндустриальному, информационному 

обществу на основе новых технологий, роста производительности труда и ВВП; 
• переход на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный тип 

развития экономики; 
• усиление взаимосвязи экономики и экологии; 
• рациональное природопользование; 
• формирование гражданского общества и правового социального государства; 
• развитие международного сотрудничества и социального партнерства и др. 

(более подробно см. уч. пос. В.Е. Козлякова на с. 41). 
               Если эти установки сконцентрировать в некоей обобщающей формуле, то она прозвучит 
таким образом : создание сильной и процветающей Беларуси.  

Но не следует обольщаться и не замечать того, что сегодня в нашей действительности, 
говоря словами великого сатирика Салтыкова-Щедрина, «есть немало сорванцов, у которых на 
языке государство, а в мыслях пирог с казенной начинкой». Поэтому необходимо формировать 
идеологию высокой социальной и гражданской ответственности. Сегодня наша страна 
нуждается в человеке-гражданине, готовом и способном эффективно трудиться не только ради 
собственного благополучия, но и во имя благополучия своей родины. Поэтому все каналы и 
средства идейного влияния на людей должны в первую очередь быть ориентированы на 
воспитание патриотического сознания и поведения, на формирование сознательного, 
целеустремленного и эффективно работающего гражданина РБ.  

 

3.   

Государственная идеология есть сложное многокомпонентное образование. Внешними 
формами выражения ее содержания  выступают как отдельные идеи и идеалы, понятия и 
представления, нормы и установки, так и сложносоставные идейные построения  социально-
политические учения, теории, концепции и доктрины.   Государственная идеология всегда есть 
более высокоорганизованная по сравнению с частными идеологиями совокупность идей, 
поскольку практически каждое государство имеющимися у него силами и средствами 
обеспечивает их систематизацию, литературное оформление и юридическое закрепление. 
Основополагающим в этом отношении документом выступает конституция государства: 
именно в ней получают правовое оформление базовые идеи и ценности жизнедеятельности 
данного общества.   

 Составные элементы государственной идеологии: 



Цивилизационная, или социокультурная, составляющая   включает  совокупность 
устоявшихся идей и представлений относительно происхождения и формирования данного 
народа, особенностей развития его самосознания и становления в качестве самобытной 
этнической общности, а затем и особой нации.  Сюда относятся также представления о месте и 
роли народа в мировом историческом процессе, становлении его этнических, а затем и 
национально-культурных особенностей в контексте развития более широкой цивилизационной 
общности и мирового сообщества в целом. 

Политическую составляющую   образует   комплекс идей и представлений данного 
народа относительно условий становления и особенностей институтов своей государственности, 
понимания сущности политической системы страны, степени соответствия ее институтов совре-
менным потребностям, а также относительно направлений и путей их дальнейшего развития,   
представления о характере социально-политического строя страны, целях и путях его 
модернизации, месте и роли различных социальных сил, политических партий и движений. Она 
охватывает и внешнеполитические аспекты жизнедеятельности народа. 

Экономическая составляющая – это весь комплекс реализуемых государством и 
отвечающих интересам народа идей формирования и развития национальной экономики.      Это 
разделяемые народом представления об особенностях организации экономической жизни стра-
ны, его отношение к различным видам собственности и формам хозяйствования, понимание им 
места и роли государства в экономических процессах, господствующие в обществе представ-
ления о справедливости в сфере распределения национального богатства, балансе интересов 
различных социальных классов, групп и слоев, жителей города и деревни, понимание места и 
роли национальной экономики в региональном и мировом хозяйстве. 

Социально-гуманитарную составляющую образует комплекс реализуемых государством 
идей, касающихся взаимоотношений общества и человека: подход к человеку как к высшей цели 
общества и государства,  ответственность государства за создание условий для свободного и 
достойного развития личности, ответственность граждан за неукоснительное исполнение 
обязанностей, возлагаемых на них обществом, а также приоритеты политики государства в 
области реализации прав и свобод человека, в сфере науки, культуры и образования.   

  
Государственная идеология как особый вид политической идеологии также есть 

многоуровневый феномен: в ней можно выделить теоретико-концептуальный, программно-по-
литический и обыденно-актуализированный уровни ее функционирования. 

1. Теоретико-концептуальный уровень государственной идеологии образуют 
литературные сочинения, претендующие на научность и содержащие 
концептуальный, системный анализ различных сторон  жизнедеятельности данного 
общества. Это учебники, трактаты, монографии, диссертации, статьи, доклады, 
написанные с использованием формального научного аппарата. 

2. Программно-политический уровень государственной идеологии составляют 
государственные документы, в которых закрепляются основные принципы, 
ценности, идеалы и устремления народа, основные направления и задачи внутренней 
и внешней политики государства. Это прежде всего конституция страны, которая 
есть не что иное, как свод идейно-политических постулатов, составляющих основу 
национально-государственной идеологии; другие законодательные акты, 
государственные программы, директивы, концепции, доктрины. 

3. Обыденно-актуализированный уровень образуют средства человеческой 
деятельности, в которых так или иначе пропагандируется содержание 
государственной идеологии — политическая символика, популярные книги, статьи, 
лекции, интервью, произведения национальной кино- и телепродукции, художест-
венная литература самых различных жанров, другие произведения искусства, 
концертные программы, школьные уроки, вузовские лекции и т.п. 



  Политические символы являются одной из самых эффективных форм закрепления 
воспроизводства и пропаганды содержания национально-государственной идеологии. Их эффек-
тивность обусловлена тем, что посредством политических символов обеспечивается освоение и 
усвоение индивидуальными и групповыми социальными субъектами национально-госу-
дарственной идеологии в виде эмоционально-психологических (эмоционально-чувственных) 
ощущений и представлений.   

  Политический символ — это знак, с помощью которого отражается смысл того или 
иного политико-властного явления и обеспечивается внутренняя эмоциональная связь между 
властью и взаимодействующим с ней субъектом. Политическая символика в такой же мере 
выражает, закрепляет и пропагандирует существенные смысловые аспекты национально-
государственной идеологии. Она, как и политическая идеология,  призвана прежде всего 
сплачивать, объединять членов сообщества, побуждать их к действию по реализации общена-
циональных целей, формировать у них чувство гордости за принадлежность к своей стране, 
нации, государству.   

К государственным символам обычно принято относить флаг, герб и гимн государства. 
Например, в Конституции Республики Беларусь записано, что ее символами как суверенного 
государства являются Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. 
Они, как это очевидно, выражают определенный смысл, относящийся к истории белорусской 
государственности, особенностям национальной жизни белорусов, их идеалам и ценностям. 

Однако состав политической символики, посредством которой выражается национально-
государственная идеология, данными атрибутами государственности не ограничивается. В нее 
входит широкий комплекс явлений знакового характера, т.е. указывающих на те или иные 
существенные аспекты жизнедеятельности данного народа и его государства. 

Такими символами являются также исторические даты, политические ритуалы, 
архитектурные комплексы и сооружения, скульптурные памятники и мемориалы, памятные 
места, государственные знаки отличия, денежные знаки, политическая топонимика, 
национальные и политические деятели. Наконец, с точки зрения политики, политическими 
символами, выражающими национально-государственную идеологию, являются такие понятия, 
как идеал, девиз, лозунг, призыв, афиша, плакат, пароль, план, проект, программа, решение, 
постановление, указ, приказ, закон, конституция, парламентер. Разумеется, данный перечень 
может быть продолжен. Все эти знаковые по своей сути и форме явления широко используются 
каждым государством как средство закрепления и выражения национально-государственной 
идеологии во всех ее аспектах. 

Совокупность лиц, организаций и учреждений, призванных заниматься 
формированием государственной идеологии и ее систематизацией, нормативно-правовым 
закреплением и распространением среди членов общества, а также материализованных средств 
ее выражения, составляет механизм функционирования государственной идеологии, или, что 
то же самое, идеологический механизм государства.   

Как показал опыт XX ст., возможны два варианта механизма функционирования 
государственной идеологии:   

1. Централизованный государственный идеологический аппарат. Этот вариант  
был реализован в Советском Союзе и ряде других незападных стран. Здесь 
идеологический аппарат создавался искусственно решениями высших властей и 
навязывался обществу «сверху». Он фактически составлял часть системы 
органов государственной власти и управления, хотя формально и не обладал 
собственно властными полномочиями.  

2. Идеологические структуры без внешних признаков централизации. Этот вариант 
характерен для большинства европейских стран и США, когда механизм 
формировался и функционировал  без специальных решений властей, в качестве 



составного элемента общего процесса становления гражданского общества на 
основе западных ценностей. 

4. 

Показатель зрелости политической системы – плюрализм социальных интересов и 
способов их выражения. Ее стабильность и способность к развитию основывается на учете 
специфических интересов разных групп населения, на умении управлять  различиями.  

Важнейший принцип плюрализма состоит в том, что победа в политике не может быть 
связана с полным уничтожением той или иной силы. Если сохраняются социальные интересы, 
которые привели к появлению данной силы, она снова возникнет, пусть даже в 
трансформированном виде.  

Политический плюрализм имеет корни во всех сферах жизни. В экономике – это 
множество видов собственности, конкурирующих между собой. В социальной структуре – 
равноправие различных социальных групп. В культуре – это множественность направлений и 
форм проявления самобытности людей. В мировоззрении плюрализм выражается в уважении 
различных взглядов, в отказе от идеологического диктата.  

В демократическом обществе  как правило  отсутствует официальная идеология. В 
условиях плюрализма идейные течения соперничают друг с другом при сохранении  
общенациональных мировоззренческих ценностей.  

Таким образом, идеологическое пространство всегда плюралистично. В обществе од-
новременно существуют самые разнообразные идеологические теории. Функционируя, они 
взаимно дополняют друг друга, создавая единую идеологическую систему. Даже в тоталитарных 
режимах, где господствует идеократия, функционируют контридеологии. Запрещенные и 
гонимые контридеологии все-таки бросают вызов данному состоянию. 

Основные современные идеологии - либерализм, социализм, консерватизм - возникли в 
условиях становления и развития западно-европейской  цивилизации. Эти  идеологии  отражали  реальные и 
многообразные конфликты эпохи буржуазного развития. В них в максимальной степени нашло 
выражение понимание проблем современного общества основными социальными слоями и 
классами, и именно в этих идеологиях большие социальные группы обрели ясное самосознание. 

Но для становления современных государств в Европе и развития гражданского 
общества классовых идеологий было недостаточно. Становление государственности требует 
дополнительного фактора, формирующего государственную и гражданско-политическую 
идентичность. Поэтому не случайно в Новое время возникает национализм, который 
первоначально формировался как государственный патриотизм и экономический национализм. 
Любовь к нации-государству становилась выше, чем любовь к монарху и династии. 

Например, в середине XIX века в Греции в период дискуссий о том, каким должно быть 
политическое устройство страны после ограничения абсолютной власти короля, была 
провозглашена "великая идея", которая включала в себя необходимость консолидации всей 
нации и историческую миссию Греции как посредника между Западом и Востоком. "Великая 
идея" сохранила свое значение до настоящего времени. Она входит в программы различных 
политических партий в Греции, хотя за полтора столетия данная идея обогащалась и продолжает 
наполняться новым содержанием. 

Возникновение и развитие суверенного государства Республики Беларусь 
актуализировали вопрос об идеологии белорусского государства. Идеология государства - 
специфический тип идеологии. Именно эта идеология должна обеспечивать большую или 
меньшую степень социального консенсуса и ощущение принадлежности к государственно-
организованному сообществу, к исторической судьбе Отечества. Идеология государства 
становится важнейшим источником согласия различных социальных и политических сил. 



Это становится важным и потому, что государственное строительство Республики 
Беларусь происходит одновременно с глубокими социально-экономическими преобразованиями 
и переходом к рыночной экономике. Старая система ценностных ориентации, которая 
консолидировала советское общество, оказалась разрушенной; для многих людей эти ценности в 
период перестройки и рыночных преобразований утратили свое значение. Новые ценности, 
которые транслируются на общество, отличаются большим политико-идеологическим 
многообразием. Возникает острая проблема поиска оснований идентичности. Ценностью, 
которая несет в себе консолидирующий потенциал, может стать суверенное белорусское 
государство. 

Идеология государства играет особую роль в процессе политической социализации. 
Политическая социализация происходит под воздействием многих факторов, но именно 
деятельность государственных и общественных структур по внедрению в сознание индивидов 
идеологии государства обеспечивает  «вертикальную» передачу системы ценностей и моделей 
восприятия политической реальности от политического режима к личности. 

 В демократическом обществе наличие идеологии государства не 
ликвидирует идеологического плюрализма различных политико-идеологических течений - от 
радикальных до умеренно-либеральных и консервативных. Но обычно в политически 
стабильном обществе крайние идеологические течения занимают маргинальное положение на 
политической сцене страны, а преобладающим влиянием обладает центристское 
течение. Идеология государства, чтобы отражать интересы и устремления основной массы 
населения, должна нести в себе центристскую программу. Идеология государства охватывает все 
основные сферы жизни общества: экономическую, собственно политическую, социальную, 
культурно-информационную, но приоритеты в зависимости от конкретной ситуации могут 
меняться. Инструментализм идеологии государства позволяет по сравнению с классическими 
идеологиям более чутко реагировать на социальные запросы в зависимости от места и времени.
 Эта идеология позволяет добиться согласия по базовым, фундаментальным ценностям 
общества и способствует уменьшению доли конфликтов соперничества и увеличению доли и 
значимости сотрудничества, что хорошо соотносится с национальным характером белорусов и 
белорусской толерантностью. Идеология белорусского государства должна задействовать 
духовный и интеллектуальный ресурсы нации, которые являются важнейшими ресурсами 
развития особенно в современном информационном обществе. 

Идеология белорусского государства - это государственно-патриотическая идеология, 
синтез государственного самосознания, культуры и духовности. 

 



Тема 4. БЕЛОРУССКАЯ ОБЩНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 

 
1. Понятие государственности. Представление народа о своей государственности – 
составная часть государственной идеологии.  
2.  Формирование белорусов как самобытной этнической общности. Государственность 
на белорусских  землях. 
 3. Становление белорусской национальной государственности. БССР – исторически 
реальное белорусское национальное государство. БССР в составе СССР. 
4. Провозглашение РБ – начало нового этапа в развитии белорусского народа и его 
государственности. 
5. Союзное государство Беларуси и России – форма практической реализации 
белорусской национальной идеи в условиях глобализации мира.   

  

Составной частью государственной идеологии является комплекс представлений о 
государственности данного народа. Систематизированную на основе определенного подхода 
совокупность положений и утверждений относительно истоков и становления 
государственности определенного народа, особенностей устройства его государственных 
институтов, направлений, целей и задач их дальнейшего развития, способов и форм 
взаимодействия данного народа с другими общностями назовем теоретической концепцией 
государственности данного народа. Содержание таких представлений также функционально 
зависит от интересов той социальной общности — в данном случае речь идет об отдельной 
нации, — государственность которой подвергается теоретико-концептуальной 
интерпретации. Иными словами, концепция государственности данного народа призвана 
выполнять функцию идейно-теоретического обоснования и обеспечения интересов народа 
как общности, как особого субъекта политики. 

Государственность любого народа, представления о ее прошлом, настоящем и 
будущем во все времена являлись предметом идейного противоборства. Особенно остро это 
проявлялось в переломные моменты истории народов. Данный вопрос в полной мере 
завладел и белорусским обществом и уже более полутора десятков лет находится в центре 
острейших общественных дискуссий. Различные политические силы внутри общества, а 
также внешние по отношению к нему политические силы стремятся выдвинуть и внедрить в 
сознание народа такие идеи и представления относительно его государственности, которые 
отвечают интересам данных политических сил. Каждый социальный субъект, занимающий 
господствующие позиции в обществе, исследователи, «каждая эпоха с ее различными 
теориями совершенно по-новому подходит к изучению "одного и того же" предмета», не 
только незнание прошлого приводит к непониманию настоящего, но и столь же «тщетны 
попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего», и «не надо думать, что 
хороший историк лишен страстей» поэтому научные сочинения по истории 
государственности того или иного народа есть в то же время и идеологические 
произведения. 

Приведенные положения означают, что история государственности определенного 
народа может излагаться в соответствии с заранее разработанной концепцией его 
государственности либо теоретическая интерпретация государственности может 
осуществляться в процессе написания истории народа и его государственности. Однако 
это отнюдь не означает, что в сочинениях по истории государственности отсутствуют 
достоверные факты, концептуальная непротиворечивость и доказательность. Вместе с тем, 
бесспорные исторические факты, происходившие в прошлом в жизни народа события 



получают в них субъективную интерпретацию, т.е. оцениваются с определенных 
социальных и мировоззренческих позиций.  Бесспорные факты,  происходившие в прошлом 
события можно рассматривать в качестве исторических оснований теоретической 
интерпретации государственности данного народа. 

Однако одного только знания исторических фактов недостаточно для формирования 
представлений о государственности данного народа; такие представления с необходимостью 
должны включать в себя и результаты обработки имеющегося в распоряжении познающего 
субъекта эмпирического материала с использованием понятий логической онтологии     
(совокупность понятий, с помощью которых строятся знания об эмпирических объектах и 
описывается в логически обобщенном виде содержание этих знаний).  Например, к логико-
онтологическим по своему содержанию относятся следующие утверждения: национальное 
государство не может появиться раньше соответствующей общности людей; национальное 
государство возникает вследствие формирования данной нации либо оба эти явления — 
нация и государство — становятся реальностью одновременно. 

Проблема государственности данного народа логически последовательно может 
быть истолкована на основе ответа на вопрос о времени оформления в его сознании 
национальной идеи, т.е. осознания им себя как национальной общности, и времени начала 
его конституирования в качестве нации-государства. Это вытекает из того положения, что 
только с обретением собственной государственности социальная общность — в данном 
случае речь идет о белорусах как этнической общности — из объекта социально-
политических отношений превращается в их субъект. Начало практического осуществления 
социальной общностью национальной идеи, т.е. начало ее самоорганизации в политическое 
сообщество, и есть начало ее становления в качестве субъекта социально-политических 
отношений.  

 Таким образом, основания теоретико-концептуальной интерпретации 
государственности составляют существенные факты исторического прошлого данного 
народа, а также результаты их логико-онтологического исследования, служащие в качестве 
исходных посылок для выстраивания исторически достоверных и логически 
непротиворечивых представлений о его государственности. 

 
2. 
Осмысление исторического опыта народа предполагает глубокое изучение 

• Основных этапов формирования белорусского этноса; 
• Истории становления белорусской государственности; 
• Интеллектуальных и культурных достижений полиэтнического населения 

белорусской земли. 
Проблема истоков белорусской государственности является одной из самых 

актуальных и обсуждается как в научной среде, так и среди общественности. Наиболее 
острая полемика находится в плоскости решения таких вопросов, как исторические корни 
белорусской государственности, а также какое значение имело вхождение белорусских 
земель в состав Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, и, 
наконец, в СССР. 

Как известно, к своему нынешнему политическому бытию белорусы продвигались 
чрезвычайно сложными путями В процессе формирования белорусской народности как 
самостоятельной этнической группы, основанной на общности языка, культуры, быта и 
других особенностей, можно выделить несколько периодов: дошдоевропейский, 
совпадающий с каменным веком (до конца III тыс. до н.э.); балтский, относящийся к 
бронзовому и к железному веку (II тыс. до н.э. - сер. I тыс. н.э.); славянский (вторая половина 
I тыс. - до наших дней). Окончательное расселение славян на территории Беларуси 
произошло в VI—VII вв. н.э. 



. Истоки белорусского этноса и его государственности большинство историков 
связывают с появлением в VI—VIII вв. на территориях, составляющих нынешнюю Беларусь, 
славянских общностей — дреговичей, радимичей, кривичей, частично волынян, древлян, 
северян — и с существованием в IX—XIII вв. их административно-территориальных 
образований — волостей, княжеств или земель-княжеств, которые входили в состав восточ-
нославянского государства Русь с центром в Киеве. В литературе оно обычно называется 
Древнерусским государством или Киевской Русью. Княжества, или, согласно летописи, 
княжения во главе с князьями, представляли собой переходную форму от родоплеменного 
строя к классовому, точнее, социально стратифицированному обществу, а значит, и к 
политической организации. Иначе говоря, княжества являлись многоуровневыми со-
циальными и административно-территориальными образованиями или, как их еще 
определяют, протогосударствами. В летописях, в частности, упоминаются такие, 
княжества, как Полоцкое, Витебское, Минское, Туровское, Оршанское, Друцкое, 
Лукомльское, Мстиславльское, Изяславское, Логойское, Слуцкое, Новогрудское, 
Несвижское, Пинское, Соломерецкое, Мозырьское, Клецкое, Пересопецкое, Свислочское, 
Степанское, Борисовское и др. Среди них своим значением выделялись Полоцкое и 
Туровское земли-княжества, о которых наиболее подробно говорится и в исторической 
литературе. Постепенно наибольшую силу приобрело Полоцкое княжество, которое 
подчинило своей власти ряд мелких земель. Как следует из анализа исторических 
источников, Полоцкое княжество имело все основные признаки, присущие государственным 
образованиям, в частности верховную власть в лице князя, войско, административно-
территориальную структуру. Оно смогло упрочиться настолько, что было в состоянии вести 
междуусобную борьбу даже с такими мощными соседями, как Новгородское и Киевское 
княжества; оно же первым вышло из-под власти Киева с началом удельного периода в 
истории Руси. 

Первым политическим центром восточных славян, к которым относились русские, 
белорусы и украинцы, был Киев. Название города происходит от его основателя Кия, после 
смерти которого, эти земли стали принадлежать его потомкам. Считается, что именно в этот 
период появляется общее для всех восточных славян самоназвание «русъ», «.русские». В 882 
году один из родственников варяжского конунга Рюрика Олег захватил Киев и создал 
государство Киевскую Русь. На территории Беларуси в этот период находятся 
самостоятельные политические образования зования - Полоцкое княжество (Х-ХП вв.) и 
Туровское княжество (X - нач. XIII вв.), которые, хотя и входили в состав Киевской Руси, но 
имели свои собственные княжеские династии. 

Словом «Русь», как известно, первоначально называлось восточнославянское 
княжество с центром в Киеве и составляющее его население; впоследствии название «Русь» 
стало прилагаться ко всем восточным славянам и их государственности. Свою 
принадлежность к Руси сознавали и предки современных белорусов. Относительно про-
исхождения этого названия существует несколько версий. Согласно одной, летописной, 
название Русь восходит к наименованию появившихся на славянских землях скандинавских 
(норманнских) викингов-варягов из племени русь. По другой версии, ее автором является 

историк Б.А. Рыбаков, это было одно из названий территории и населения в Среднем 
Поднепровье (земля полян) до прихода сюда норманнов, которое в свою очередь 
связывается с названием речки Рось, притоком Днепра. Согласно третьему предположению, 
которое разделяет ряд исследователей, термин «русь» имеет глубокие корни в извечном 
славянском мире и такое название могли иметь славяне в первоначальном ареале их 
формирования, которые затем разнесли его по всему пространству своего расселения. 
Поэтому не поляне со временем стали называться русью, а часть руси стала называться 

  



полянами после расселения восточных славян, подобно тому, как другие получили до-
полняющие имена древлян, дреговичей, радимичей, северян, вятичей, кривичей и т.д. 

Отличительной особенностью политической жизни Полоцкого княжества было 
наличие в крупных городах «вече» - народного собрания, выполнявшего функции 
законодательной власти. Вече объявляло войну, заключало мир, назначало на должности 
чиновников. В состав вече входили все взрослые люди, самостоятельные хозяева. Важной 
функцией вече было приглашение на княжеский престол князя, который находился в 
подчинении у вече и, если князь нарушал договор {«ряд»), то вече могло освободить его от 
должности, «указывало ему на путь». К XIII веку Полоцкое и Туровское княжество перешли 
в полное подчинение Киевской Руси. В X веке на территорию Беларуси стало проникать 
христианство. К периоду XII столетия относится деятельность таких видных христианских 
просветителей, как Е. Полоцкая, К. Туровский. 

В XIII—XIV веках восточная Русь попала под гнет монголо-татарского ига, а 
западные и южные земли вошли в состав Великого княжества Литовского, которое позднее 
стало называться Великим княжеством Литовским, Русским и Жемойтским. Форма 
правления в ВКЛ представляла собой сословную монархию. Во главе государства стоял 
Великий князь, при котором находился совещательный орган («паны-рада»), состоящий из 
местного дворянства. Князь по всем вопросам должен был советоваться с Радой. С XV века в 
ВКЛ стал созываться Сейм, выполняющий функции законодательного органа. В состав 
Сейма входили паны-радные, чиновники, могла присутствовать вся шляхта. Несмотря на то, 
что официальным языком ВКЛ считался старобелорусский, его нельзя назвать 
самостоятельным белорусским государством, поскольку в состав ВКЛ входили также и 
литовские, и русские земли. 

В 1385 году в результате Кревской Унии ВКЛ образовало конфедерацию с Польшей, 
во главе которой стоял король польский и Великий князь литовский. В период XV-XVI 
веков происходит процесс оформления белорусского этноса, проявляющийся в развитии 
родного языка, письменности, народного ху художественного творчества, ремесел, 
формируется религиозная принадлежность, традиции, обычаи, особенности быта. 

С 1569 года, когда после Люблинской Унии белорусские земли вошли в состав Речи 
Посполитой, увеличивается влияние Польши в культурной и политической жизни. Несмотря 
на то, что во главе государства стоял польский король и великий князь в одном лице, на 
территории ВКЛ все же оставались отдельная государственная администрация, судебная 
власть и свои законы. Важное значение для развития политико-правовой мысли имели 
Статуты ВКЛ (1529, 1566, 1588). Статуты предусматривали двойную судебную систему, 
состоящую из общих судов для всего населения и сословных судов - для шляхты. 
Возрастанию роли шляхты способствовало введение права либерум вето (от лат. liberum veto 
- свободное «запрещаю»). Смысл его заключался в том, что в случае несогласия любого 
депутата с решением Сейма, это означало непринятие данного решения. Позднее это право 
было отменено Конституцией 1791 года. 

В период нахождения белорусских земель в составе Речи Посполитой была 
предпринята попытка объединения православия и католичества в униатскую церковь 
{Брестская Уния 1596 года), в результате чего устанавливалось подчинение римскому папе 
при сохранении восточной обрядности. К этому периоду также относится возникновение 
книгопечатания на Беларуси (в 1520 году в Вильно Ф. Скорина основал первую 
типографию), распространение итальянского барокко, развивается живопись, графика, 
архитектура. Духовная жизнь ознаменовалась творчеством таких мыслителей, как Н. 
Гусовский (1470-1533?), В. Тяпинский (ок. 1540-1603), М. Смотрицкий (1577-1633), Л. 
Сапега (1557-1633), С. Полоцкий (1629-1680). 

В результате разделов Речи Посполитой 1772, 1793, 1795 годов белорусские земли 
вошли в состав Российской империи. На территории Беларуси начали действовать 
губернские управления, царские судебные органы. После ликвидации униатства в 1839 году 



начался массовый переход в православие. В 1840 году белорусские земли получили 
наименование Северо-Западный край. Попыткой обретения самостоятельности белорусских 
земель было восстание под предводительством К. Калиновского в 1863-64 годах. В 
начале XX века борьба за независимость белорусского народа развивалась в русле общего 
революционного движения. Начиная с газет «Мужыцкая прауда» и «Гшан» (80-е гг. XIX 
века) и вплоть до газеты «Наша тва» (1906-1915), издаваемой И. и А. Луцкевичами, все 
белорусские издания имели социально-политическую направленность. 

В целом, находясь в составе Речи Посполитой и Российской империи, белорусская 
культура формируется в основном в русле народного творчества, фольклорной традиции, 
поэтому эта культура впитала в себя особенности крестьянского сознания. 

 
3. 
После революционных событий 1917 года наметились два пути создания 

белорусской национальной государственности. Первый - пойти по пути формирования 
белорусского государства в составе федерации равноправных республик. Второй - связан с 
попыткой Белорусской социалистической громады (первой белорусской партии, основанной 
еще в 1902 году) реализовать в условиях гражданской войны и немецкой оккупации идею 
полной национальной независимости белорусского государства, результатом чего было 
провозглашение 25 марта 1918 года Белорусской народной республики (БНР). БНР должна 
была охватывать этнические пределы проживания белорусов, она имела свои органы власти 
- Раду БНР и Народный секретариат. Однако БНР не была признана ни германской 
оккупационной администрацией, ни правительством ведущих стран мира – США, Англии, 
Франции и др. Из этого следует, что БНР так и не смогла стать самостоятельным 
белорусским государством, это и было признано на 2-й Всебелорусской конференции в 
октябре 1925 года в Берлине. С этого момента БНР официально прекратила свое сущес-
твование. Но тем не менее провозглашение БНР было важным шагом в создании 
белорусской государственности, т.к. к белорусским проблемам привлекло внимание 
общественности, в т.ч. и Советской России.  

В жестком противоборстве белорусская государственность рождалась на советской 
основе. 1 января 1919 г. была провозглашена БССР. Ее провозглашением был заложен 
прецедент создания политико-территориальной единицы с атрибутами белорусской 
государственности в рамках советского строя. В результате создания в 1919 году Литовско-
Белорусской ССР, а затем в 1920 году БССР, и позднее присоединение к ней Западной 
Белоруссии в 1939 году, белорусские земли впервые были объединены в одно государство, 
которое находилось в составе СССР на правах субъекта федерации. В Декларации не-
зависимости Советской Социалистической Республики Белоруссии от 31 июля 1920 года 
устанавливалось полное равноправие белорусского, русского, польского и еврейского 
языков. Из этого следует, что коренная нация в отношении языка не получала никаких 
преимуществ. 

С окончанием гражданской войны логика государственного строительства 
подводила к необходимости установить более четкие союзные отношения между советскими 
республиками. Выжить в одиночку и построить новое общество советские республики 
просто не могли. Поиск новых форм госустройства сопровождался острой политической 
борьбой (линия Ленина и Сталина). 30 декабря 1922 г. подписан договор о создании СССР. 
Но, провозглашая СССР, советские республики, в том числе и БССР, вынуждены были 
принять сталинскую формулу о том, что всякое государственное объединение ограничивает 
суверенитет его членов в пользу центральных органов управления. На этой основе был 
утвержден безусловный приоритет общегосударственных интересов над интересами 
республик.  

Важное значение для развития белорусской культуры имел период белорусизации, 
проходивший в 20-е годы XX века. В это время происходит увеличение сферы употребления 



белорусского языка, возвращаются на родину видные представители белорусской 
интеллигенции В. Ластовский, В. Игнатовский и др., открываются учебные заведения,  
создана Академия наук БССР. Однако период возрождения национальной культуры сме-
няется репрессиями в 30-е годы XX века. 

Тяжелые испытания выдержал советский народ в военные годы. Героизм и 
патриотизм был проявлен в период восстановления народного хозяйства в послевоенный 
период.  

Советский период становления белорусской государственности был сложным и 
противоречивым, он нес с собой как положительные, так и негативные результаты. В 1980 –
х. гг. обострились противоречия внутри командно-административной системы, четко 
просматривались кризисные явления. Сформировался своеобразный механизм торможения: 
совокупность неэффективных способов решения проблем во всех сферах жизни. Экономика 
становилась экстенсивной. Огромные средства тратились на военные нужды в ущерб 
социальному сектору. Обострились противоречия между трудовым народом и партийно-
государственной элитой. Требовалось серьезное реформирование. Политика перестройки 
(сер. 1980-х гг.) не смогла приспособить старую систему к новым реалиям. Требовались 
коренные преобразования.  

4. 
В конце 80-х - нач. 90-х годов XX века в СССР наметились политические и 

экономические предпосылки для изменения политической системы. Вслед за республиками 
Балтии свой выход из состава СССР объявили Россия, Украина и др. республики. 27 июля 
1990 года Верховный Совет БССР провозгласил Декларацию «О государственном 
суверенитете Белорусской ССР», что означало верховенство Конституции и законов БССР 
на ее территории, хотя это и являлось еще только заявлением о намерениях. Следствием 
краха советской системы государственного управления оказался развал всей системы 
государственной власти, утрата властью способности эффективно решать актуальные 
проблемы внутренней и внешней жизни. 

В целом процесс становления белорусской государственности можно разделить на 
три этапа. Первый этап начинается с момента придания Верховным Советом БССР статуса 
конституционного закона Декларации «О государственном суверенитете БССР» 25 августа 
1991 года. Далее 19 сентября 1991 года были приняты постановление о переименовании 
БССР в Республику Беларусь и законы «О Государственном флаге Республики Беларусь» и 
«О Государственном гербе Республики Беларусь». Денонсация 8 декабря 1991 года в 
Вискулях договора 1922 года об образовании СССР и подписание договора о создании Со 
дружества Независимых Государств (СНГ), а также ратификация этих документов 10 
декабря 1991 года, стали логическим завершением первого этапа становления белорусской 
государственности. Первыми странами, признавшими независимость Беларуси и 
установившими с ней дипломатические отношения, были Украина и США. В течение 1992 
года произошло полное международное признание Республики Беларусь. 

 С провозглашением независимости начался переходный период в истории страны, 
связанный с формированием новых общественных отношений многоукладной экономики. 
Старые механизмы управления разрушены, а новые находились в стадии становления. Это 
привело к снижению стабильности и ослаблению государственной власти.  

Второй этап становления белорусской государственности связан с принятием 
Конституции 15 марта 1994 года и избранием в том же году Президента Республики 
Беларусь. Согласно ст. 1., РБ – унитарное демократическое социальное правовое 
государство. Территория – 207, 6 тыс. кв. км.  

Третий период начался со второй половины 1994 года и продолжался до ноября 
1996 года. В этот период 14 мая 1995 года проводятся парламентские выборы и 
одновременно референдум по вопросам придания русскому языку равного статуса с бело-
русским, установления нового Государственного флага и Государственного герба, 



экономической интеграции с Россией и расширения полномочий Президента. Для этого 
времени также характерно укрепление отношений с Российской Федерацией. 

Четвертый этап – с 1996 г. по настоящее время – является этапом окончательного 
оформления сильной и эффективной вертикали государственной власти и завершения 
формирования современной белорусской модели политического общества.  

Эта модель не является простым применением известных западных социально-
политических технологий, в ней учтены особенности исторического, социального, 
экономического и культурного опыта Беларуси. В белорусской модели политического 
общества учтено, что Республика Беларусь имеет свои особые интересы и приоритеты и в 
состоянии выработать оригинальные механизмы разрешения проблемных ситуаций в 
различных сферах госуправления.  

 
5. 
 Основные этапы интеграции, пройденные РБ и РФ: 
В 1992 г. были установлены дипломатические отношения между РБ и РФ. 
В феврале 1995 г. президенты двух стран подписали в Минске Договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет. 
Так, 26 мая 1995 года у белорусской деревни Речка была ликвидирована граница 

между Республикой Беларусь и Российской Федерацией (А.Г. Лукашенко и В.С. 
Черномырдин убрали пограничный столб). 

В феврале 1996 г. состоялся первый официальный визит нашего президента в 
Москву. А.Г. Лукашенко привез предложения, направленные на тесное сближение двух 
стран. Через месяц они обрели форму межгосударственного договора. Так был запущен 
механизм объединительного процесса.  

 2 апреля 1996 года президенты двух стран подписали Договор об образовании 
Сообщества Беларуси и России, согласно которому оба государства сохраняли свой 
суверенитет, независимость и территориальную целостность, свои конституции и атрибуты 
государственной власти (герб, флаг, гимн). По договору, оба государства являлись 
полноправными субъектами международного права, сохраняли членство в ООН и других 
международных организациях.   

Но договор о  создании сообщества не позволял задействовать весь имеющийся 
потенциал интеграции. Ровно через год, 2 апреля 1997 года был создан Союз Беларуси и 
России, а 23 мая этого же года был принят Устав Союза Беларуси и России.  

Интеграция шла не только сверху, но и снизу, через налаживание регионального 
сотрудничества. Если в начале 1996 г. РБ имела устойчивые связи только с 6 регионами 
(Москва и Московская область, Краснодарская, Тюменская, Мурманская, Волгоградская 
области), то благодаря различным визитам, переговорам, консультациям о развитии торгово-
экономического сотрудничества в конце 90-х во взаимных поставках уже участвовали 
субъекты хозяйствования 79 регионов.  

На современном этапе происходит укрепление белорусской государственности, а 
также дальнейшее развитие интеграции с Россией.  25 декабря 1998 года президенты двух 
стран подписали Декларацию о дальнейшем единении Беларуси и России, выступили с 
совместным заявлением о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному 
объединению при сохранении национального суверенитета.  

Подписание 8 декабря 1999 г. президентами двух стран Договора о создании 
Союзного государства и Программы действий РБ и РФ по реализации его положений 
ознаменовало выход двух стран на новый уровень союзных отношений определило 
основные направления и этапы дальнейшего развития интеграции Беларуси и России.  

Важной вехой дальнейшей интеграции стало подписание Договора о Таможенном 
союзе между РФ, Казахстаном и РБ в июле 2010 г.  



Тема 5.     ТРАДИЦИОННЫЕ (СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ) ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ 

БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

1. Цивилизационное многообразие современного мира. Уникальность места 

белорусов среди славян и европейских народов. 

2. Гуманистические и демократические идеалы белорусского народа. 

3. Духовные ценности и традиции белорусского народа. 

 

1. 

Современная Беларусь представляет собой переходное общество как в 

политическом, так и в общецивилизационном понимании. Находясь на стыке двух 

цивилизаций (западной и восточной), Беларусь испытывает на себе влияние каждой из них. 

В данной связи встает вопрос о принадлежности белорусов к определенной культурной, 

географической и духовной общности, обусловливающей их специфику, отличие от других 

народов. 

Среди цивилизационных концепций исторического развития интерес представляют 

теории Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина, С. Хантингтона. С позиций Н. 

Данилевского развитие цивилизаций имеет циклический характер, постепенно проходя 

стадию зарождения, когда происходит процесс формирования самобытной цивилизации на 

основе принадлежности к одной языковой группе; период развития, в ходе которого 

оформляется культурная и политическая независимость; цивилизационную стадию, 

представляющую собой расцвет творческого, культурного, социального потенциала; стадию 

упадка, характеризующуюся распадом культурно-исторического типа.  

О. Шпенглер в книге «Закат Европы» приходит к выводу о гибели западной 

культуры, находящейся на цивилизационной стадии развития. С его позиций – цивилизация 

– это кульминационная стадия развития любой культуры, ее распад, признаки которого 

проявляются в росте научно-технического прогресса, обезличивании человека, снижении 

творческой активности. С. Хантингтон на основе религиозного признака разделил все 

существующие цивилизации на англо-саксонскую, католическо-протестантскую, 

православно-славянскую, мусульманскую, конфуцианскую, синтоистскую, 

латиноамериканскую и африканскую. Беларусь в его концепции оказывается на границе 

католическо-протестантской и православно-славянской цивилизации. Классификация П. 

Сорокина основана на системе ценностей культуры (истина, добро, красота). Он выделил 3 

типа культуры: идеациональная (буддистская, средневековая), идеалистическая (античная), 

Чувственная – предполагает приоритет чувственной реальности (культура современного 

Запада). 

Можно выделить 3 уровни взаимодействия культур: 

• Этнический, характерный для отношений между локальными этносами, 

историко-этнографическими, этноконфессиональными социальными 

общностями; 

• Межнациональный, основанный на диалоге различных государственно-

политических структур и политических элит; 

• Цивилизационный,основанный на встрече принципиально различных типов 

социальности, систем ценностей и форм культуротворчества. Диалог культур 

наиболее продуктивен с точки зрения культурно-инновационной 

деятельности. Именно перекрестки культур Востока и Запада,  традиций 

античности и арабского мира и т.д.  становились очагами радикальных 

поворотов в истории. «Встреча цивилизаций» возможна лишь в процессе 

устойчивого развития. Глобальное взаимодействие культур, не оставляющее 



иллюзий о сохранении «чистых», локальных культурных образований в их 

первозданном этническом и социокультурном изоляционизме, приводит к 

становлению в 21 в. глобальной культуры, единой планетарной цивилизации 

с новой шкалой общечеловеческих ценностей.  

Абсолютно бесспорным является положение о том, что белорусский народ с самого 

начала своей истории формировался как органическая часть славяно-православнойили 

славяно-русской цивилизационной общности. Беларусь, безусловно, принадлежит к 

славяно-православной цивилизации.  

Вместе с тем не подлежит сомнению и положение о социокультурной 

самобытности, или своеобразии, белорусской общности. Будучи географически 

расположенной в центре Европы, Беларусь оказалась на границе соприкосновения между 

двумя цивилизациями развития европейской культуры – западной и восточной. Этим 

фактором объясняется формирование социокультурной самобытности белорусского народа, 

его идеалов и ценностей, образа жизни, особенностей национального характера. В ходе 

своего развития белорусы испытывали разные по своему содержанию культурные влияния – 

сначала византийское,  затем западное, и позже восточное. Исследователи сходятся во 

мнении о том, что белорусы, пройдя через все влияния, сохранили суть своей изначальной 

цивилизационной идентичности. Самобытность белорусского народа состоит именно в том, 

что он отвергает крайности полярных цивилизационных типов и одновременно 

стремится синтезировать их позитивные достижения на основе собственной славяно-

православной традиции.  

В культурно-историческом развитии Беларуси можно выделить основные 

периоды:средневековый (с 9 по 15 вв.) --  духовная жизнь людей, населявших 

восточнославянские территории, получила объединяющее название «культура Руси» (9-13 

вв.). Второй этап (14-15 вв.) характеризуется возрастающей ролью восточнославянского 

населения в составе ВКЛ. Формируется белорусская народность с ее основными 

этническими признаками: территорией, культурой, языком, особенностями хозяйственных 

связей, определенным уровнем этнического самосознания.16 – первая половина 18 вв. 

Характерные черты: расцвет ренессансной культуры, возникновение книгопечатания, 

распространение реформаторских идей, проникновение гуманистических и 

просветительских представлений. Со вт. пол. 18 в. период Просвещения. Культура 

приобретает светский характер, для нее характерны культ разума, приоритет образования и 

науки. Во второй половине 19 – начале 20 вв. определилась потребность в самостоятельном 

общественно-политическом и духовном развитии народа, вызрела и оформилась 

национальная идея. 

Таким образом, национальная культура сложилась на основе белорусского этноса 

во взаимодействии с культурами других этнических групп – литовцев, русских, евреев, 

татар и др. Ее своеобразие – в пограничном характере, тесных взаимоотношениях с 

другими народами. Белорусская культура на протяжении всего своего развития всегда 

чувствовала влияние других культур  и сама оказывала на их влияние. Это обусловлено 

географическим положением Беларуси(между Западом и Востоком) и прохождением через 

страну двух больших культурных регионов – православно-византийского и римско-

католического.  

 

2.В становлении основополагающих жизненных идеалов и ценностей народа, в 

формировании его социокультурной самобытности, решающее значение имеет начальные 

период истории народа, когда закладываются цивилизационные основы его 

жизнедеятельности: менталитет – особенности чувственного восприятия мира и строй 

мышления, свои проблемы и темы культуры, которые в будущем формируют структуры 



сознания и способы жизнедеятельности общности. Таким периодом, несомненно, является 

эпоха Киевской Руси, когда был заложен православно-христианский генотип культуры 

древнерусского народа, из которого в последующем развились три самобытные славяно-

русские общности – белорусы, великороссы (русские) и малороссы (украинцы), 

составляющие ныне ядро славяно-православной цивилизации. Языческое состояние 

восточнославянского общества было преодолено в рамках единого государства и 

государственной религии христианства, которая стала мощным консолидирующим 

фактором. Если язычество обеспечивало главным образом гармоничные отношения 

человека с природой, то православие явилось фактором гармонизации социальных 

отношений. Этот синтез христианских ценностей с  местно-языческими представлениями и 

традициями явились началом новой самобытной цивилизационной общности.  

Приверженность идее народовластия, стремление утверждать правовые, 

демократические формы общественной жизни белорусы проявляют во все периоды своей 

истории. Эта традиция была заложена предками белорусов во времена Киевской Руси 9 – 13 

вв.Отличительной особенностью славяно-русской цивилизационной общности является 

обостренная приверженность ее представителей к христианскому идеалу равенства, 

стремление людей к нравственному самоочищению, более высокий престиж ценностей 

духовных по сравнению с материальными. Предметом размышлений стали проблемы 

происхождения государства, правомерность господства правящей династии, пути 

укрепления княжеской власти, отношения между светской и духовной властями, проблемы 

внешней политики, анализировались такие понятия, как закон, истина, благодать.В 

общественно-политической мысли  (митрополит Иларион) утверждается принцип 

равноправия всех живущих на земле народов,   суверенности государства, идея обеспечения 

интересов всех подданных как высшая цель управления государством, обеспечение мира 

как условие целостности государства.  

С именем Е.  Полоцкой связано зарождение на белорусской земле широкого 

образования народа, возникновение первых школ. Она не только выдвинула идею 

всеобщего образования женщин, но и предприняла широкие практические действия по ее 

реализации. Игуменя выступала за мир и согласие в обществе, против братоубийственных 

усобиц, за единение восточнославянских земель перед внешней угрозой.   Автор «Жития» 

писал: «И не хотела Ефросиния видеть  никого враждующего: ни князя с князем, ни боярина 

с боярином, ни простеца с простецом, но желала всех видеть единодушными».  

По мнению К. Туровского, мыслителя 12 в., двоякая – телесная и духовная – природа 

человека является источником всякого зла на земле. Земной мир есть арена физической 

(видимой) и метафизической (невидимой) битв, которые ведут и силы природы, и люди, что 

приводит к стихийным бедствиям, межплеменным  междоусобным войнам. В невидимой 

битве за души людей противостоят  божественные и бесовские силы.  К. Туровский,моля 

бога и о милосердии, занимает одновременно активную общественную позицию, считая 

своим долго «увещевание» всякого, будь то простолюдин или вельможа, кто творит зло. Он 

осуждает такие пороки, как клевета, ложь, обида, гордыня, зависть, насилие, вражда, 

пьянство, сквернословие и др.  

К. Смолятич,  церковно-политический деятель и мыслитель 12 в., исповедует 

приоритет в жизни человека духовного (стремление к высшим ценностям бытия), вечного 

над материальным, сиюминутным, т.е. идея нестяжательства – освобождение человека от 

жажды материальной наживы, отказ от всякого, в т. ч. и церковного богатства.  

Таким образом идеи периода Киевской Руси проникнуты духом единения земли и 

населяющего ее народа, являясь по сути первым посланием наших предков миру о своей 

культурной самобытности. 



Исследователи приходят к единодушному выводу, что важнейшим достижением в 

развитии белорусской культуры периода ВКЛ является формирование гуманистического и 

демократического идеалов общественной жизни. Гуманистический идеал общественной 

жизни свое наиболее полное воплощение нашел в творчестве Н.Гусовского.После Гусовского 

зубр стал символом нашего отечества. В поэме он изложил свое гуманистическое кредо: 

вера автора в человека деятельного, гармонически развитого, духовно и физически 

совершенного. Свое понимание идеального правителя поэт раскрывает на примере 

государственной деятельности Витовта, который воплощает все необходимые властелину 

черты: забота о расширении территории государства, создание мощной и боеспособной 

армии, обеспечение законности в деятельности институтов государства, осуществление 

справедливого великокняжеского уда, политика охраны природных богатств, забота о 

чистоте христианской веры ее укреплении и расширении. Гусовский – приверженец мира, 

дружбы и единения всех европейских народов: «бьются князья, воеводы, а стонут народы». 

Т.О. Все симпатии поэта на стороне широких народных слоев, он выступает за социальный 

мир и счастье простых людей, причину бед последних автор видит в несправедливой 

политике правителей. 

Ф Скорина – мыслитель гуманист, деятельность которого составилацелую эпоху в 

развитии национальной культуры. Он впервые в восточнославянской культурной традиции 

познакомил своих соотечественников на их родном языке с библией. Он видел в библейских 

книгах произведения человеческого разума и считал своим долгом сделать их доступным 

человеку для самостоятельного чтения. Гуманизм Скорины произрастал из философского 

переосмысления им евангельского понятия «любви к ближнему», в соответствии с 

христианской этикой важнейшей моральной добродетелью человека он считал любовь. 

Человеколюбие – главный критерий нравственных качеств индивида, высший принцип 

взаимоотношений между людьми, универсальный закон частной и общественной жизни. С 

уважением относился к простому человеку, достоинства которого видел в интеллекте, 

морали, общественной активности, а не в богатстве, власти и сословной принадлежности. Он 

был первым из отечественных мыслителей, кто подошел к пониманию значения 

верховенства закона в жизни. Законы делил на «неписаные»(прирожденные – законы 

справедливости и взаимного уважения) и «писаные» -- право (они создаются на основе 

природных).  

С именем Л. Сапеги по праву связывается утверждение в общественной мысли и 

практике идеи правового государства и верховенства закона: судьба народа должна 

зависеть не от личной воли главы государства, князя, короля, а от системы власти, 

основанной на подчинении всех закону. Закон – главное средство регулирования отношений 

между всеми членами и слоями общества. Фундаментальным в политико-правовой теории 

Сапеги является понятие «свобода», суть которой в неотчуждаемых правах человека на 

личное достоинство, здоровье, собственность, безопасность, свободный религиозный и 

политический выбор.  

Период Речи Посполитой.С.Полоцкийпровел специальное философское 

исследование целей и программ действия государства, содержавшее обоснование 

необходимости идеологии для сильного государства. Крыльями этой идеологии должны 

быть образование и книгопечатание. К. Лыщинскийпропогандировал идеи утопического 

социализма, идеи равенства, справедливости судов,  отсутствия частной собственности как 

источника социальных бед. Он осуждал войны, которые вела Речь Посполитая, ибо они 

разоряли земли и приносили бедствия  простым людям. А. Филипповичвысказывает идеи 

единения трех славянских народов, а во время своего визита в Москву просил русского царя 

стать на защиту национально-религиозных прав униженного белорусского и украинского 

народов в составе Речи Посполитой. 



Мысль периода Российской империи приобретает преимущественно 

революционно-демократическую направленность. Вопросы отмены крепостного права 

переплетаются с проблемами реализации культурных, социально-экономических и 

политических прав проживающих здесь народов. Радикальное решение  многие вопросы 

находят  в идеях тайных обществ начала 19 в. Огромное значение для становления 

национального движения имела деятельность К. Калиновского, революционная 

деятельность которого соответствовала его демократическим социально-политическим 

взглядам. Его социальный идеал – крестьянский социализм. Крепостное право – вопиющая 

несправедливость.Призывал крестьян к борьбе против самодержавия за землю и волю, 

которых они не получили по реформе: «чтобы никакой никому мужики барщины не служили 

и никакого в казну  оброка не платили, чтоб навеки веков народ наш был свободным и 

счастливым». В области политики – освобождение от власти Московского  царя и создание 

демократического государства. Идеал государственного устройства: «Не народ для урада, а 

урад для народа».  

Ближайшими наследниками демократических, свободолюбивых устремлений К. 

Калиновского стали поэты Ф. Багушевич и А. Гуринович. Их деятельность способствовала 

оформлению в общественном сознании идеи самобытности Беларуси и ее народа. В начале 

ХХ в. Революционно-демократические традиции (идея равенства белорусов с другими 

народами,  развитие белорусской культуры и языка) выражали А. Пашкевич, М. Багданович, 

Я. Купала, Я. Колос, братья Луцкевичи, В. Ластовский, редакция газеты «Наша нива» и др. 

Революционно-демократической мысли противостоял западнорусизм – идейно-

политическое течение, представители которого отрицали самостоятельность белорусского 

этноса и считали, что Беларусь не в состоянии самостоятельно культурно и политически 

развиваться. Указанные два подхода оказывали свое воздействие на развитие политических 

идей и ход реальных политических процессов в нашей стране.  

3. 
 
Неповторимость  и своеобразие белорусской культуры отражены в духовных ценностях и 

традициях белорусского народа.Духовные ценности и традиции выступают в роли 
квинтэссенции «судьбы» народа, его культурного наследия, они воплощают в себе опыт 
прошлых поколений,   принадлежность к определенному цивилизационному типу. 
В структуру духовных ценностей белорусского народа входят: 1) общечеловеческие 

ценности; 2) общеславянские ценности; 3) ценности восточного славянства (русских, 
поляков, украинцев и т.д.); 4) духовные ценности белорусов. 
Духовные ценности белорусского народа формировались в контексте 

восточнославянского менталитета и, вместе с тем, претерпеливлияние западной культуры. 
Они впитали в себя русскую соборность и протестантское трудолюбие, героику католицизма 
и униатскую склонность к компромиссам. 
В иерархии духовных ценностей белорусского народа особое значение имеют: 
 

1. В традиционной для белорусов ценности  толерантность (терпимость) 
белорусов проявлялась в различные периоды существования белорусского народа. 
Она проявляется   в уважительном отношении к людям, отличающимся от нас 
темпераментом, миропониманием, религиозными убеждениями, складом мышления, 
образом жизни; в отсутствии вражды, склонности к компромиссам, поиске 
справедливости без насилия. 

2. Среди фундаментальных   ценностей несомненным приоритетом обладает 
ценность Родины. Любовь к Родине проявляется в уважительном отношении к 
родному краю, заботе о сохранении и приумножении его богатства. Ценность Родины 
неразрывно связана с патриотизмом– нравственным и политическим принципом, 



основывающимся на любви к Отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое и 
настоящее, стремлении защищать интересы родной земли.  

3. Принципы христианского гуманизма находят свое отражение в воздержании, 
терпении, соблюдении заповедей, любви к ближнему. 

4. Доброжелательность представляет собой свойственное отдельной личности или 
целой социальной общности желание добра другому человеку, народу, проявление 
участия, расположения, поддержки другим людям.  

5. Справедливость, социальное равенство проявляется в стремлении к помощи 
нуждающимся, непримиримостью с унижением слабых, угнетением. 

6. Неприятие угнетения и стремление к свободе обусловлено историческим 
прошлым белорусского народа, связанного с его борьбой за независимость и право на 
самоопределение. 

7. Веротерпимость, неприятие религиозного фанатизма и нетерпимости в 
отношении представителей иных конфессий. Этотпринцип зафиксирован еще в 
статуте 1588 г. 

8. Труд для жителей Беларуси всегда был базовой ценностью, необходимым 
условием существования. В устном народном творчестве труд воспевался как 
источник благосостояния, радости жизни. Трудолюбие основано на крестьянском 
происхождении белорусов, их заботе о собственном «клочке земли», работос-
пособности, выносливости, хозяйственности. 

9. Толока (крестьянская взаимопомощь) – совместный труд членов общины при 
выполнении основных сельскохозяйственных работ, а также при постройке домов, 
мостов и т.д. В совместном труде воплощались традиционные для белорусского 
народа обычаи коллективной, бесплатной, добровольной помощи нуждающимся.  

10.Доминирующим способом жизнедеятельности белорусов  на протяжении веков 
был принцип коллективизма, который изначально проявлялся в форме громады, под 
которой понималась сельская (соседская) община, объединяющая крестьян соседних 
деревень ЕЕ существование вызывалось необходимостью регулирования 
землепользования, организации труда, жизни и быта крестьян.стремлении поддержать 
«своих», «тутэйшых», т.е. людей из одной местности, наладить родственные связи. 

11.Союзность – предпочтение идее сосуществования с родственными этносами в 
составе союзного государства (это касается и Киевской Руси, и ВКЛ, и Речи 
Посполитой и т.д.) 

12.Миролюбие - отсутствие чувства национального превосходства, мирное 
сосуществование с другими народами. 
 

 Все обозначенные выше качества белорусского народа, его традиционные ценности 
свидетельствуют о том, что белорусы – это самостоятельный этнос, имеющий собственный 
путь развития.  
Формирование национального самосознания белорусов является итогом длительных 

этнообразовательных процессов. Оно прошло в своем развитии как этапы деградации, так и 
возрождения. Но национальное самосознание большинства населения не было потеряно под 
воздействием ни принудительных, ни ассимиляционных процессов благодаря тому, что сам 
народ всегда придерживался своих исторических корней и  развивал свое духовное наследие. 



 

Тема 6: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
1. Понятие, назначение и функции Конституции Республики Беларусь. 

2. Понятие и характерные черты конституционного строя в РБ и его основ. 

3. Политико-правовое значение суверенитета. 

4. Права человека в Конституции РБ и механизмы их реализации. 

5. Государственный герб, флаг и гимн – символы государственного 

суверенитета. 
 

1. 

 Слово «конституция» происходит от лат. constitutio - установление, 
строение.Конституция - это основной закон государства, обладающий высшей 
юридической силойи закрепляющий организацию государственной власти и 
определяющий принципы ее взаимоотношений с обществом в целом и отдельными 
гражданами. 

 Большинство конституций мира содержат два компонента:1) способы организации 
государственной власти; 2) провозглашение и гарантии прав и свобод граждан.   
Любая конституция обладает совокупностью юридических, политических и 

идеологических свойств. 
Юридические свойства (функции) конституцииозначают следующее: 

• Конституция – основной закон страны; 
• Является ядром правовой системы: в конституции невозможно полностью 

раскрыть содержание того или иного права. В соответствии с этим в развитие 
конституционных норм принимаются законы, указы и т.д.  

• Обладает юридическим верховенствомпо отношению к иным правовым актам; 
• Является базой текущего законодательства и определяет его характер; 
• Принимается и изменяется в особом порядке. Существует несколько способов: 

октроирование (дарование), принятие учредительным (конституционным) 
собранием, принятие парламентом, путем всенародного голосования 
(референдума). Референдум – самый демократичный способ. 

 
Стабильность Конституции заключается в усложненном порядке ее изменения. 

Образцом стабильности считается Конституция США 1787 года, в которую с тех пор 
внесено всего 27 поправок. Это обусловлено тем, что Конституция США относится к 
числу «сверхжестких» (для принятия поправки необходимо набрать 2/3 голосов обеих 
палат Конгресса при последующей ратификации 3/4 штатов). Для внесения изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Беларусь также необходима поддержка 2/3 
депутатов от полного состава каждой из палат Парламента, либо одобрение их на 
республиканском референдуме большинством граждан, внесенных в списки для 
голосования. 

Политические свойства конституциизаключаются в том, что она  является 
основным политическим документом, определяющим государственный строй на основе 
правил, установленных конституцией. 

Идеологические свойства конституциипроявляются в том, что она выражает: 
определенный тип мировоззрения и социально-политическую доктрину, характерную для 
общества и государства в данный период. 
Важнейшей особенностью и характерной чертой конституции является ее прямое 

действие, что означает: 
• Нормы конституции обязательны для органов законодательной, исполнительной 

и судебной власти, органов местного управления и самоуправления; 
• Каждый гражданин, который считает свои права нарушенными, ссылаясь на 

соответствующую статью конституции, может обратиться в суд. 
Практически все современные конституции имеют идеологические цели, являющиеся 

ориентиром для развития общества. Как правило, это демократические принципы 
плюрализма, гарантии прав человека, верховенства права и равенства всех перед законом. 
В отличие от предыдущих Конституций БССР 1919, 1927, 1937, 1978 годов, современная 



Конституция Республики Беларусь свободна от явных идеологических нагрузок. Согласно 
ст. 4«Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия 
политических институтов, идеологий, мнений. Идеология политических партий, 
религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может 
устанавливаться в качестве обязательной для граждан». Это означает конституционное 
закрепление принципа идеологического плюрализма, чего не было в предшествующих 
Конституциях нашей страны. Так, Конституция 1919 года была сильно 
идеологизированной и носила открыто классовый характер. Она устанавливала в стране 
диктатуру пролетариата, лишала избирательных прав некоторые группы граждан. 
Конституция 1927 года предусматривала пятикратное преимущество рабочего класса в 
представительстве на выборах, лишая избирательных прав монахов, служителей 
религиозных культов а также лиц, пользующихся наемным трудом и др. В Конституции 
1937 года впервые закреплялась руководящая роль коммунистической партии. Несмотря 
на то, что в Конституции 1978 года формально было закреплено равенство граждан перед 
законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, обра-
зования, языка, отношения к религии, занятий, места жительства, она оставалась 
классовым документом, закрепляющим ведущую роль в обществе коммунистической 
партии и рабочего класса. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет плюрализм идеологий и мнений (ст. 4), а 
также ценности, объединяющие общество на основе правовой связи с государством, 
которые отражены в разделе II «Личность, общество, государство» (стст. 21-63). Общей 
для представителей различных социальных групп является свобода выражения своих 
интересов, гарантия обеспечения которой возлагается на государство. Согласно ст. 33, 
«Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто 
не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них». 
Реализация положений, воплощающих идеологические свойства Конституции Республики 
Беларусь, является основой утверждения в стране демократии. 

 2.  

Строй - это устройство чего-либо. Конституционный строй представляет собой способ 
организации государства, отражающий реально существующие устои государства и 
общества. Конституционный строй имеет две стороны: 
Формальная сторона конституционного строя проявляется в структуре государственных 
и негосударственных институтов,их компетенции и принципах взаимодействия. Это 
совокупность норм Конституции, определяющих устройство государства, принципы 
взаимодействия его с обществом. 
Содержательная сторона - это реальное функционирование государства и общества, 

процессуальное измерение действия конституционных норм, включая соотношение 
формальных и неформальных регуляторов общественных отношений. 

Основы конституционного строя представляют собой наиболее важные принципы и 
нормы конституции, предопределяющие характер и содержание государственного 
устройства. В качестве основ современного конституционного строя можно выделить 
демократию, правовое, социальное государство, провозглашение и гарантии прав и 
законных интересов граждан. 

Основы конституционного строя изложены в разделе I Конституции Республики 
Беларусь и закрепляют взаимную ответственность человека, общества и государства. В 
этом разделе Республика Беларусь характеризуется как «унитарное демократическое 
социальное правовое государство» (ст. 1), устанавливается принцип верховенства права 
(ст. 7), признается приоритет «общепризнанных принципов международного права и 
обеспечивает соответствие им законодательства» (ст. 8), провозглашается 
верховенство воли народа как единственного источника государственного суверенитета 
(ст. 3), гарантируется идеологический плюрализм (ст. 4), закрепляется система разделения 
властей (ст. 6), право на развитие всех форм собственности (ст. 13). 

Нормы первого раздела обладают большей юридической силой по отношению к 
нормам других разделов Конституции. Анализ данного раздела позволяет говорить о 
создании необходимых юридических условий для построения в Республике Беларусь 
правового государства. 

Правовое государство - это государство, основанное в своей деятельности на 
верховенстве права. Право есть система общепризнанных, формально определенных и 



гарантированных государством норм, выступающих регуляторами социальных 
отношений. 

Признаки правового государства: 
1) Суверенитет народа, т.е. народ является единственным источником 

государственной власти. 
2) Верховенство правового закона и Конституции, которые выражают правовые 

принципы организации общества. Закон должен соответствовать праву. 
3) Всеобщность права предполагает, что все государственные органы и должностные 

лица действуют на основе законов. 
4) Взаимная ответственность государства и личности, гарантии политического 

плюрализма. 
5) Принцип разделения властей: государственная власть подразделяется на 

законодательную, исполнительную, которые сдерживают и уравновешивают друг друга, и 
независимую судебную. 

6) Незыблемость свободы личности и ее прав, наличие эффективных средств контроля 
за соблюдением прав и свобод граждан. 

В Конституции Республики Беларусь термин «правовое государство» упоминается в 
преамбуле и в ст. 1, где прямо указано, что Республика Беларусь является.правовым 
государством, однако это не констатация свершившегося факта, а декларация одной из 
основных целей белорусского общества и государства. 

Социальное государство - это государство, стремящееся обеспечить своим гражданам 
достойные условия для существования, социальную защищенность, удовлетворить их 
материальные и духовные потребности. Это достигается посредством перераспределения 
национального дохода в пользу бедных и незащищенных слоев общества, проведения 
политики занятости, развития общедоступного образования и здравоохранения. 
Социальное государство осуществляет свои цели на основе принципов правового 
государства, стремится к расширению прав граждан, достижению социальной 
справедливости. 

В Конституции Республики Беларусь прямо предусмотрено право каждого на 
достойный уровень жизни (ч. 2 ст. 21), создаются условия для полной занятости населения 
(ст. 41), предусматривается оказание помощи ветеранам, молодежи, семьям, имеющим 
детей (ст. 32,47), гарантируется право на охрану здоровья и лечение в государственных 
учреждениях здравоохранения (ст. 45), на бесплатное среднее образование и доступность 
высшего и среднего специального образования (ст. 49). 

 

3 

Суверенитет - это полнота власти субъекта в пределах предоставленной ему 
компетенции. Понятие народного суверенитета означает, что единственным источником 
власти является народ. Суверенитет нации предполагает возможность нации 
самоопределяться в государственной, социальной, экономической и культурной сферах. 
Однако не каждая нация имеет свое государство, что не мешает ей обладать социальным 
или культурным суверенитетом. Народный суверенитет может быть реализован только 
при существовании государства. 
Согласно ст. 3 Конституции Республики Беларусь, «Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах 
установленных Конституцией». Это означает, что народ страны осуществляет свою 
волю: 1) на основе всеобщих, свободных, равных, прямых выборов при тайном 
голосовании путем избрания представительных органов власти республиканского и 
местного уровня, а также избрания главы государства; 2) путем проведения 
референдумов; 3) через обсуждение проектов законов и вопросов республиканского и 
местного значения; 4) путем избрания своих представителей на Всебелорусское народное 
собрание и др. способами. Помимо участия в отправлении государственной власти народ 
осуществляет контроль за ее деятельностью. Для этого используются такие формы, как 
перевыборы должностных лиц, отзыв депутатов и т.д. 

Государственный суверенитет является формой выражения и обеспечения народного 
суверенитета. Государственный суверенитет - это верховенство и неделимость 
государственной власти внутри страны в пределах своей компетенции, а также ее 
независимость на международной арене. Государственный суверенитетпредполагает 



наличие трех признаков государственной власти: единства, верховенства, независимости, 
Единство власти означает, что в стране не должно быть никакой другой государственной 
власти, кроме той, которая установлена народом в предусмотренном законом порядке, т.е. 
не должно быть двоевластия. Верховенство государственной власти предполагает 
самостоятельность данной власти внутри страны, способность решать важнейшие 
вопросы жизни общества и обеспечивать единый правопорядок. Независимость 
государственной власти означает, что другие государства не могут вмешиваться в его 
внутренние дела. 

 

4. 

В современных демократических государствах права человека представляют собой не 
просто декларации, а являются принципами, составляющими ценностную основу 
взаимоотношений в обществе, а также между человеком и государством. 

Право человека - это обеспеченная государством, закрепленная в правовых нормах и 
гарантированная законом возможность что-либо делать (или не делать). Права человека 
подразделяются на: 1) негативные права (свободы) - определяют обязанности 
государства и других людей воздержаться от тех или иных действий по отношению к 
индивиду (свобода мнений, слова, совести и т.д.); 2) позитивные права - фиксируют 
обязанность государства и других лиц и организаций предоставлять гражданину те или 
иные блага, осуществлять определенные действия (право на труд, отдых, жилище и т.д.). 

Права человека подразделяются на личные (гражданские), политические, 
экономические, социальные и культурные права. Личные и политические права относят к 
правам первого поколения.Они носят характер преимущественно негативного права, 
ограждающего свободу личности от посягательств власти и других людей, и нуждаются 
лишь в охране со стороны государства. Классическим изложением данных прав являются 
французская Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 года и Всеобщая 
Декларация прав человека, принятая ООН 10 декабря 1948 года. К правам первого 
поколения, зафиксированным в Конституции Республики Беларусь, относятся право на 
жизнь (ст. 24), право собственности (ст. 13,44), право на неприкосновенность жилища (ст. 
29), свободу совести (ст. 31).и др. К правам второго поколенияотносятся социальные, 
экономические и культурные права. Они определяют обязанность государства 
гарантировать каждому человеку достойные условия существования. Закрепление данных 
прав повсеместно вошло в мировую практику после Второй мировой войны. Они 
зафиксированы в таких международных документах, как Международный пакт о 
гражданских и политических правах и факультативный протокол к нему, принятые в 1966 
году. Из прав второго поколения Конституция Республики Беларусь предусматривает 
право на отдых (ст. 43), право на охрану здоровья (ст. 45), право на образование (ст. 49), 
право на участие в культурной жизни (ст. 51), право на получение пенсии (ст. 47), право 
на благоприятную окружающую среду (ст. 46) и др. 

Взаимная ответственность государства и Человека в Беларуси выражается не только в 
юридическом закреплении прав и свобод граждан, но и в возложении на них 
определенных обязанностейперед другими гражданами, обществом и государством. К 
числу обязанностей, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь относятся: 
соблюдать Конституцию, законы и уважатьнациональные традиции (ст. 52); уважать до-
стоинства, права и свободы, законные интересы других лиц (ст. 53); беречь историко-
культурное материальное и духовное наследие и другие национальные ценности (ст. 54); 
охранять природную среду (ст. 55); финансировать государственные расходы путем 
уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей (ст. 56); защищать Родину (ст. 
57); родители обязаны воспитывать детей, проявлять заботу об их здоровье, развитии и 
обучении, а дети - заботиться о родителях и оказывать им помощь (ст. 32). 

Конституция предусматривает равные права с гражданами Республики Беларусь 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не определено белорусским 
законодательством и международными договорами (ст. 11). Ограничение прав и свобод 
граждан допускается лишь в интересах национальной безопасности, сохранения 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья, прав и свобод других лиц (ст. 
23), а также их приостановление в условиях чрезвычайного и военного положения (ст. 63). 

В Республике Беларусь законодательно закреплены права детей, женщин, 
национальных меньшинств. В области защиты прав ребенка Республика Беларусь 
руководствуется международными документами, такими как Конвенция о правах ребенка, 



на основе которой был принят Закон «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 года. Согласно 
данному закону, ребенком считается человек с момента рождения и до 18 лет. Дети, 
рожденные в браке и вне брака, пользуются равной и всесторонней защитой государства. 
Каждый ребенок имеет право жить в семье, знать обоих своих родителей, совместно с 
ними проживать, за исключением случаев, когда разлучение с одним из них или обоими 
необходимо в интересах ребенка. Ребенок имеет право выбора одного из родителей для 
совместного проживания по достижении им 10-летнего возраста, а с  14 лет проживать 
самостоятельно, если у него имеется такая возможность, но при условии контроля со 
стороны органов опеки и попечительства. 

С целью обеспечения прав детей на защиту от экономической эксплуатации 3 декабря 
2001 года Республика Беларусь присоединилась к Факультативному протоколу 
Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской проституции и 
порнографии, принятому ООН 25 мая 2001 года. Обеспечению защиты прав 
несовершеннолетних должен содействовать закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31 мая 2003 года. В 
республике действуют государственные программы по работе с молодежью, детьми, 
подростками («Дети-инвалиды», «Дети Беларуси» и др.), создан и функционирует 
специальный Президентский фонд по поддержке одаренных учащихся. 

Согласно Конституции Республики Беларусь, женщины имеют равные права с 
мужчинами, им предоставляется равная возможность на получение образования, 
профессиональную подготовку, продвижение по службе, в общественно-политической, 
культурной и других сферах деятельности, а также на создание условий для охраны труда 
и здоровья, закрепляется равноправие супругов в семейных отношениях (ст. 32). 

Согласно ст. 1 Закона «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь», 
принятого в 1992 году, к национальным меньшинствам относятся лица, «постоянно 
проживающие на территории Республики Беларусь и имеющие гражданство Республики 
Беларусь, которые по своему происхождению, языку, культуре или традициям 
отличаются от основного населения республики». Закон гарантирует равенство всех 
национальных общностей, свободное развитие их культур, 
предусматриваетответственность за оскорбление национального достоинства. 
Запрещается деятельность национальных объединений, пропагандирующих 
национальную, расовую и религиозную вражду, угрожающих суверенитету государства, 
либо являющихся частью политической организации другой страны. Согласно законам 
«Об образовании в Республике Беларусь» и «Об языках в Республике Беларусь», 
провозглашается право на воспитание и получение образования на языке национального 
меньшинства. По состоянию на 1 января 2008 г. в республике действует 98 общественных 
объединений национальных меньшинств.  

 
5.  
Герб – условное изображение, являющееся символом государства. Современный 

Государственный герб РБ представляет собой зеленый контур нашей страны, наложенный 
на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Выше контура  помещена 
пятиконечная звезда. Герб обрамлен венком из золотых ржаных колосьев, 
переплетенныхсправа цветами клевера,слева – льна. Колосья обвиты красно-зеленой 
лентой, на которой внизу помещена надпись золотом: «Республика Беларусь». 

Контур Беларуси в центре герба символизирует территориальную целостность страны и 
ее границы, признанные мировым сообществом, а также самостоятельность белорусского 
народа и мирный характер его деятельности. Изображение восходящего  солнца 
символнадежды нашего народа на процветание белорусского государства на основе 
прочной  связи с родной землей. Звезда –это и  символ верно избранного пути и высоких 
стремлений нашего народа, это также знак безопасности, защиты Родины от посягательств 
извне. Венок из спелых колосьев, клевера и льна символизирует неистощимое плодородие 
белорусской земли и щедрость ее народа. Венок – это символ славы, величия, связи 
поколений. Рожь – главная зерновая культура республики, а клевер и лен – основные 
составляющие сельского хозяйства страны.  

Достаточно традиционны и цвета герба. Золотой цвет символизирует богатство и 
величие, красный – силу и мужество, синий – славу и верность, зеленый – свободу и 
надежду.  

 



Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 
двух горизонтально размещенных цветных полос: верхней  -- красного цвета в 2/3 
ширины и нижней – зеленого цвета в 1/3ширины флага. У древка вертикально помещен 
белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле. Основные черты 
флага имеют исторические и глубоко национальные корни. Красный цвет напрямую 
связан с огнем, без которого человек в те далекие времена, да и теперь не может 
существовать. Красный цвет – это еще и символ солнца, борьбы, сопротивления 
угнетению и крови, пролитой в борьбе за свободу. Зеленый цвет символизирует 
характерные черты белорусского пейзажа, утверждает торжество всего живого и жизни 
вообще. Вертикальная полоска с орнаментом является не просто украшением, но и своего 
рода посланием миру. В основу орнамента положен узор «Восходящее солнце», 
вытканный на полотенце в 1917 . крестьянкой деревни КостелищеСенненского района 
Матреной Маркевич. Ромб воплощает в себе материнское, женское начало и 
символизирует плодородие земли, ее созидательную силу. Крестообразно пересеченные 
линии – знак засеянного поля, богатства земли. Белая основа узора несет символическое 
послание, связанное со светом солнца, с чистотой, согласием, свободой. 

 
Государственный гимн – торжественная хвалебная песня, официально утвержденная 

звуковая эмблема государства. Это – музыкально-поэтическое произведение, которое 
исполняется: при вступлении Президента в должность, при открытии и закрытии сессий 
Национального собрания, во время официальной церемонии поднятия флага и иных 
официальных государственных церемониях, при проведении воинских ритуалов, при 
открытии памятников и т.д. Гимн исполняется в оркестровом, хоровом и других 
вариантах. Могут также использоваться звуко-и видеозаписи.  

В качестве гимна РБ в 2002 г. было утверждено произведение на слова Михаила 
Климковича и Владимира Коризны и музыку Нестера Соколовского. 



Лекция 7 

Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке. 

1. Понятие «Общественное развитие» и его критерии. Общество постиндустриального 

типа – стратегическая цель развития Беларуси в современных условиях. 

2. Особенности белорусской модели социально-ориентированной экономики. 

3. Программа социально-экономического развития Беларуси на 2011-2015 гг. и ее 

развитие. 

4. Актуальные приоритеты внешнеполитической деятельности Республики Беларусь. 

 
1. 

В современной западной социально-философской мысли выдвигаются различные 
концепции, в которых предпринимаются попытки выявить особенности современного 
этапа общественного развития. Одна из таких теорий — философская концепция 
постиндустриального или информационного общества — сформулирована в работах Д. 
Белла, О. Тоффлера, И. Масуды и др. В ней рассматриваются перспективы развития 
современной цивилизации в условиях существования глобальных проблем и 
формирования информационного общества. К тому же она претендует на роль 
общефилософской теории поступательного развития человечества. 

Информационное общество – общество ХХIв. возникает на гребне третьей волны 
человеческой цивилизации, когда на смену индустриальному обществу ХХ в., в котором 
главным фактором являются труд, сырье, капитал, приходит такое, в котором увеличение 
прибылей достигается не тем, что производители работают тяжелее, а тем, что они 
работают быстрее. Значимость и удовлетворенность трудом приобретают большую 
ценность, чем его производительность. 

Согласно концепции постиндустриального общества, в современном обществе 
преобладает не первичная сфера экономики (сельское хозяйство), не вторичная 
(промышленность), а третичная (сфера услуг), в которой определяющую роль играет 
информация. Утверждается, что микроэлектронная революция, которая разворачивается в 
постиндустриальном обществе, делает именно информацию, а не труд, фундаментальным 
социальным фактором, лежащим в основе развития общества. 

Черты постиндустриального общества, идущего вслед, сменяющее 
индустриальное:  

• Центральная роль теоретического знания, которое становится 
основой технологических инноваций; 

• Создание новой интеллектуальной технологии (моделирование, 
разработка сценариев);  

• Рост класса носителей знаний (технических специалистов и 
профессионалов), который становится самой многочисленной социальной 
группой); 

• Переход от производства товаров к производству услуг (будет занято 
до 90 % населения), в первую очередь в гуманитарной сфере (здравоохранение, 
образование, социальное обслуживание, работа с компьютерами и т.д.) 

• Изменение в характере труда (в доиндустриальном обществе жизнь 
была «игрой между человеком и природой», в постиндустриальном «работа 
становится игрой человека с человеком(чиновник-проситель, врач-поциент, 
учитель-ученик). Природа исключается из рамок трудовой и обыденной жизни; 

• Изменение роли женщин, которые получат надежную основу для 
экономической независимости; 

• Наука достигнет своего зрелого состояния. 
Соответственно информационное общество бросает вызов человеку, его 

нравственным и творческим силам, приспособляемости к новому типу социальной 
коммуникации. Это способствует формированию совершенно иного мирового 
сообщества, которое отличается другой системой ценностей, новыми формами поведения 
и социальными институтами. Сохранение в новых условиях старого принципа погони за 
прибылью может лишь расширить в мировом масштабе регион эксплуатации 
развивающихся стран лидерами сверхскоростной цивилизации и привести к глобальному 
расчленению человечества. 



Ряд современных мыслителей высказывает обеспокоенность нынешним положением 
человека в мире. При всех поражающих воображение успехах науки и техники — 
создании огромного по масштабам мира вещей и банков информации — жизнь человека в 
основном не стала безопаснее и счастливее, здоровее и благополучнее. Более того, все 
отчетливее маячит призрак превращения человека в слугу роботизированных 
компьютерных систем, что волнует не только писателей-фантастов, но и серьезных 
ученых и политиков. 

 Современная информационная революция, атрибутами которой являются 
компьютер, мультимедиа, интернет – пятая по счету. Ей предшествовали такие 
информационные перевороты, как возникновение речи, изобретение письменности, 
изобретение книгопечатания, распространение радио и телевидения. 

 
2.  
Белорусская модель социально-экономического развития представляет собой 

социально ориентированную многоукладную рыночную экономику. Она охраняет в себе традиционные 
принципы функционирования рыночной экономики и такие характерные для 
белорусского народа черты, как государственный патернализм, коллективизм. Данная 
модель учитывает ресурсный потенциал страны, а также геополитические, экологические, 
социальные, демографические особенности республики. 

Впервые характерные черты белорусской модели социально-экономического 
развития были выделены Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на итоговом 
заседании постоянно действующего семинара руководящих работников республиканских 
и местных органов 22 марта 2002 года. К их числу относятся: 

1. Сильная и эффективная государственная власть как 
важнейшее условие успешного управления страной, обеспечения экономической 
безопасности государства и граждан. Государственная власть призвана: не допускать 
нарушения норм и правил поведения на рынке; определять условия эффективного 
хозяйствования и темпы экономического роста; поддерживать оптимальную структуру 
производства, равномерное социально-экономическое развитие регионов; предотвращать 
криминализацию производства и чрезмерное расслоение общества. 

2. Равноправное функционирование всех форм собственности. Соотношение 
государственного и частного сектора должны определяться с учетом национальных 
интересов. 

3. Приватизация как средство привлечения заинтересованного инвестора. Для 
белорусской модели приватизации приемлемы лишь те инвесторы, которые связывают с 
Беларусью долгосрочные и перспективные планы, способны обеспечить развитие 
экономики страны, взять на себя обязательства по решению проблем трудящихся на 
принадлежащих им предприятиях. 

4. Многовекторность внешнеэкономической политики. Это предполагает 
взаимовыгодное экономическое сотрудничество со всеми регионами мира, а также 
развитие интеграционных процессов с Россией и странами СНГ. 

5.  Сильная социальная политика - основа белорусской экономической модели. На 
современном этапе целью социальной политики является создание для каждого 
трудоспособного гражданина условий, позволяющих ему своим трудом и пред-
приимчивостью обеспечить общественное благосостояние и благосостояние своей семьи 
при усилении адресности социальной поддержки со стороны государства незащищенных 
групп населения, 

Базовыми документами, определяющими основные стратегические и тактические 
цели социально-экономического развития страны являются: «Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.», 
«Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2015 
гг.», «Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг.» и 
другие программные и прогнозные документы.  

 Стратегия постиндустриальной модернизации, или постмодернизации предполагает 
ориентацию на принципиально иные, нежели при индустриальной модернизации, 
параметры общества. Подчеркиваем: постиндустриальное общество на стадии своей 
зрелости предполагает практически полное вытеснение физического труда из 
производственного процесса и замену его трудом интеллектуальным. Это и есть главный 



признак общества постиндустриального типа. Очевидно, что общества в указанном 
смысле пока нет нигде в мире. 

Стратегия постиндустриальной модернизации предполагает также и иную постановку 
задач по ее реализации на той или иной стадии этого процесса-. Если исходить из 
реального состояния различных сфер белорусского общества, то на нынешнем 
историческом этапе к числу приоритетных задач его модернизации, с нашей точки зрения, 
могут быть отнесены: 

• формирование наукоемкой, ресурсосберегающей и экологозащитной экономики, 
способной обеспечивать материальные предпосылки для устойчивого социального, 
политического и духовного развития общества (нации); 

• широкое внедрение информационных технологий во всех областях 
жизнедеятельности людей; мощная государственная поддержка перспективных 
направлений научно-теоретических исследований; всемерное развитие сети учреждений 
по разработке инновационных проектов; 

• формирование человека, способного жить и действовать в условиях 
информационного общества — физически здорового, образованного и профессионально 
подготовленного к использованию новейших технологий; 

• разработка и реализация комплекса мер по охране здоровья женщин, созданию 
условий для гармоничного сочетания ими трудовой деятельности с выполнением 
материнских обязанностей; 

• формирование сферы услуг в качестве преобладающего сектора экономики, т.е. 
создание разветвленной сети социальных учреждений и организаций по удовлетворению 
разнообразных потребностей населения и в особенности потребностей гуманитарного 
характера; 

• развитие системы социально-политических институтов, призванных обеспечивать 
широкое и эффективное участие граждан в управлении делами общества и государства 
(демократизация жизни); 

• обеспечение оптимального сочетания, с одной стороны, культурных ценностей, 
выработанных народом в предыдущие эпохи своего развития, а с другой — 
альтернативных феноменом 

• культуры, формирующихся в процессе становления постиндустриального 
информационного общества. 

В соответствии с Концепцией развития народного хозяйства Республики Беларусь на 
2001-2015 годы, утвержденной Советом Министров в марте 2000 года, выделены 
следующие этапы развития белорусской экономики: 

• 2001-2005 годы - достижение основных экономических параметров 1990 года; 
• 2006-2010 годы - завершение формирования условий для возобновления 

экономического роста, реализации активной структурной политики и повышения уровня 
жизни народа; 

•2011-2015 годы - заложение основ постиндустриального общества, начало 
формирования нового технологического базиса производства, переход к информационной 
конкурентноспособной ресурсосберегающей модели экономики на основе сочетания 
рыночных механизмов и рычагов государственного управления. 
              Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2010-2015 годы 
ставит в качестве главной цели на этот период дальнейший рост уровня и качества жизни 
населения на основе повышения конкурентноспособности экономики, создания 
государства, удобного для людей.   

 
3. 
Республика Беларусь в своей социально–экономической политике на предстоящее 

пятилетие исходит из преемственности целей и приоритетов, которые были 
сформулированы и реализовывались в предыдущие годы. Национальная модель 
социально ориентированной экономики хорошо зарекомендовала себя на протяжении 
последних 15 лет и в основном будет сохранена в перспективе. 

Вместе с тем для динамичного развития требуется более активное 
совершенствование и модернизация действующих организационно–экономических 
механизмов, экономических институтов и экономической политики, которые позволят 



повысить эффективность, устойчивость и конкурентоспособность существующей модели 
развития Республики Беларусь. 

Основные направления совершенствования предусматривают формирование 
национальной инновационной системы; создание благоприятных условий для развития 
предпринимательской инициативы и увеличения притока инвестиций в экономику; 
развитие государственно–частного партнерства в целях обеспечения устойчивости 
государственной финансовой системы; расширение самостоятельности и ответственности 
региональных и местных органов управления в решении социально–экономических 
проблем. 

Главная цель — рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на 
основе совершенствования социально–экономических отношений, инновационного 
развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Ее реализация предусматривает повышение реальных располагаемых денежных 
доходов населения в 2015 году к уровню 2010 года в 1,7 — 1,76 раза на основе 
обеспечения роста ВВП — в 1,62 — 1,68 раза, производительности труда — в 1,63 — 1,68 
раза, объемов промышленного производства — в 1,54 — 1,6 раза, сельского хозяйства — 
в 1,39 — 1,45 раза, удельного веса отгруженной инновационной продукции 
организациями, основным видом деятельности которых является производство 
промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции до 20 — 21 процента 
в 2015 году, инвестиций в основной капитал за пятилетие — в 1,9 — 1,97 раза, основная 
часть которых будет направлена на создание и модернизацию более одного миллиона 
рабочих мест. 

Реализация поставленной цели будет достигнута на основе всестороннего 
использования потенциала сильного государства, концепция которого успешно 
претворяется в жизнь в нашей стране. Именно оно выступит гарантом защиты частной 
собственности, инициатором и эффективным проводником прогрессивных 
преобразований. 

При этом потребуется концентрация ресурсов на следующих приоритетных 
направлениях социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011 — 2015 
годы. 

Развитие человеческого потенциала. 
Инновационный путь развития экономики базируется прежде всего на человеческом 

потенциале. Талантливый и трудолюбивый белорусский народ — источник и носитель 
прогресса в государстве. 

Основа гармоничного развития нашего государства — баланс между экономической 
эффективностью и социальной справедливостью; создание материальной базы и системы 
стимулирования творческого развития работника и его высокопроизводительного труда; 
формирование психологии активного и добросовестного предпринимательства. 

Потенциал человека — это потенциал государства, чем богаче человек — тем богаче 
страна. 

Предпринимательство и инициатива. 
Динамичность развития экономики зависит от предпринимательской активности и 

инициативы. В этом приоритете заложен принцип полноценного партнерства частной и 
государственной форм собственности, что достигается совершенствованием делового 
климата для всех субъектов хозяйствования — государственных и частных, 
отечественных и иностранных, и в конечном итоге — созданием безбарьерной деловой 
среды. 

Предпринимательство станет основой развития экономики как ее наиболее гибкая, 
инновационно активная, быстро реагирующая на изменения внешних факторов 
составляющая. 

Инновационное развитие и структурная перестройка экономики, создание новых 
наукоемких, высокотехнологичных производств. 



Магистральный путь развития национальной экономики — новые знания и 
технологии. 

Ключевая задача пятилетия — создание в Беларуси принципиально новых 
производств, предприятий и отраслей, производящих экспортно ориентированную, 
высокотехнологичную продукцию. 

В этих целях будет обеспечено формирование благоприятного бизнес–климата для 
отечественных и иностранных инвесторов, что позволит провести структурные 
преобразования экономики, увеличить выпуск конкурентоспособной инновационной 
продукции с высокой добавленной стоимостью, доходы предприятий, граждан и 
государства. 

Совершенствование структуры экономики будет основано на: 
конкурентоспособных традиционных производствах, работающих в составе 

холдинговых и других интегрированных корпоративных структур с включением в их 
состав научных центров, взаимодействующих с академической и вузовской наукой; 

новых высокотехнологичных производствах и секторах экономики, созданных как 
на основе отечественных разработок с участием бизнеса, так и в стратегическом 
партнерстве с передовыми мировыми компаниями. 

На новую правовую основу будет поставлен процесс коммерциализации результатов 
исследований и разработок. Дальнейшее развитие получит система создания, оборота и 
охраны прав интеллектуальной собственности. 

Реализация предусмотренных мер позволит сформировать эффективную 
национальную инновационную систему, быстро и результативно внедрять самые 
передовые достижения науки в производство, что станет основой ускоренного 
экономического роста и повышения качества жизни в стране. 

Рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней 
торговли. 

Концентрация экономической политики на наращивании экспортного потенциала 
страны позволит изменить структуру экспорта Беларуси в сторону увеличения доли 
высокотехнологичных товаров и услуг, а также снижения ее энергетической 
составляющей; обеспечить расширение традиционных и завоевание новых рынков сбыта. 
Это является обязательным условием снижения уязвимости экономики к колебаниям 
внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения необходимых объемов поступления 
валютных средств. 

Устойчивое развитие регионов. 
Целью регионального развития должны стать повышение эффективности и 

структурные преобразования экономики на основе рационального использования 
производственного и ресурсного потенциалов областей, районов и городов. 

Условием динамичного роста экономики страны является комплексное решение 
социальных, экономических и экологических проблем на региональном уровне путем 
обеспечения сбалансированного развития экономики и социальной сферы. 

Необходимо предоставить людям возможность получать достойную оплату труда и 
пользоваться услугами высокого качества как в городах, так и в малых и сельских 
населенных пунктах. 

Это позволит равномерно улучшать уровень и качество жизни населения независимо 
от места жительства. 

Качественное и доступное жилье. 
В предстоящей пятилетке предусматривается повысить уровень обеспеченности 

населения жильем, уменьшить количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

Предстоит создать и развить рынок арендного жилья. 



Доступность жилья для большинства граждан будет обеспечена за счет роста 
доходов населения и развития форм долгосрочного кредитования жилищного 
строительства на привлекательных условиях. 

Среди важных задач, требующих первоочередного решения, — повышение качества 
жилья и жилищно–коммунальных услуг. 

Эффективный агропромышленный комплекс. 
Основными направлениями повышения эффективности агропромышленного 

комплекса являются переход на интенсивный путь развития и внедрение передовых 
технологий. 

Усилия в этой сфере будут сконцентрированы на формировании 
высокорентабельного и устойчивого сельскохозяйственного производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции с высоким уровнем механизации и автоматизации, 
соответствующим мировым аналогам. 

Необходимо завершить модернизацию сельскохозяйственного производства и 
сделать его прибыльным. 

Следует расширить возможности для ведения бизнеса в агросекторе. 
Результатом работы должны стать обеспечение продовольственной безопасности 

страны, наращивание объемов экспорта продовольствия и выход этого комплекса на 
бездотационную работу. 

 
4. 
 Внешняя политика Республики Беларусь опирается на конституционно-правовую базу, 

которую составляют Декларация Верховного Совета БССР «О государственном 
суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики» от 27 июля 1990 
года, Заявление Верховного Совета Республики Беларусь «О принципах 
внешнеполитической деятельности Республики Беларусь» от 3 октября 1991 года, 
Конституция Республики Беларусь, Концепция национальной безопасности Республики 
Беларусь, утвержденная Президентом Республики Беларусь 17 июля года, Военная 
доктрина Республики Беларусь, утвержденная Президентом Республики Беларусь 3 
января года и другие документы принятые Президентом и Национальным Собранием 
Республики Беларусь, регулирующие деятельность государственных органов в сфере 
внешней политики, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, 
зафиксированные в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте и т.д.* 

             В декабре 1991 года начался процесс международного признания Республики 
Беларусь. На протяжении 1992 года произошло полное международное признание 
самостоятельного белорусского государства. На сегодняшний день Республика Беларусь 
признана 159 государствами, из которых со 1 57 установлены дипломатические 
отношения. 
          В начале 1990-х годов Беларусь обозначила основные направления своей внешней 
политики. Ими стали: укрепление суверенитета и независимости, сотрудничество со 
странами СНГ , развитие политической и экономической интеграции на постсоветском 
пространстве, налаживание добрососедских отношений с государствами дальнего 
зарубежья, превращение страны в безъядерную и нейтральную державу и т.д. К середине 
90-х годов практически по всем обозначенным направлениям страна достигла 
значительных результатов. Беларусь внесла определенный вклад  в укрепление 
международной безопасности в сфере ядерного разоружения и контроля над 
вооружениями. Согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе, к которому 
страна присоединилась в 1992 году, Беларусь уничтожила около 10% вооружений и 
техники; к 1996 году она выполнила условия договора, что потребовало от нее 
значительных финансовых средств. В 1992 году из республики было выведено 
тактическое ядерное оружие. Беларусь стала первым государством из  ядерных пре-
емников бывшего СССР, которое присоединилось к Договору о нераспространении 
ядерного оружия в качестве верного государства. В соответствии с Договором о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Беларусь уничтожила 584 
ракеты, а также их пусковые установки и дополнительное оборудование. Она стала 
участником всех основных соглашений в области нераспространения оружия массового 
уничтожения: Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении 
химического оружия, Концепции о запрещении биологического  токсичного оружия,   Договора о 
всеобъемлющем запрещении ящерных испытаний.  



              В 2002 году Республика Беларусь  стала  участницей Гаагского кодекса поведения по 
ограничению  распространения баллистических ракет.  Был   провозглашен курс н а многовекторную 
внешнюю политику, что проявилось в активизации ее связей со странами Азии, Африки, Латинской 
Америки и во вступлении в 1998 году в Движение неприсоединения, а также выдвинута концепции   
«пояса добрососедства» вокруг Беларуси. Формирование подобного пояса обусловлено необходимостью  
продолжения политики прагматического реализма с западными соседями, использования 
.транспортных коридоров соседних стран в интересах белорусской экономики, обновления и 
развития торгово-экономической и научно-технической кооперации стран-соседей, решения 
экологических и других проблем. 

    В современной Беларуси сложился действенный механизм разработки и принятия 
внешнеполитических решений. Президент Республики Беларусь согласно своим кон-
ституционным полномочиям осуществляет руководство внешней политикой страны и 
представляет ее в международных отношениях. Совет Безопасности осуществляет 
подготовку решений Президента в сфере обеспечения национальной безопасности, анализ 
взаимосвязей внешних и внутренних угроз национальной безопасности и их учет при 
реагировании на внешние угрозы. Национальное собрание Республики Беларусь ведет 
законодательную работу по обеспечению внешнеполитического курса страны и 
выполнению ее международных обязательств. Практическая реализация 
внешнеполитического курса Беларуси осуществляется Советом Министров Республики 
Беларусь, при этом МИД является основным органом исполнительной власти, 
осуществляющим внешнеполитический курс, утвержденный Президентом. 

              Современная Беларусь является европейским государством с собственными 
геополитическими традициями, национальными интересами и внешнеполитическими 
приоритетами. Страна значительно продвинулась по пути укрепления независимости и 
доказала способность белорусской наций и ее государственных структур существовать 
самостоятельно. Внешняя политика Республики Беларусь а современном этапе имеет 
несколько целей: обеспечения наиболее благоприятных международных условий для 
укрепления и развития белорусской государственности, целостности и суверенитета; 
повышение материального и духовного уровня жизни населения, экономического и 
политического могущества государства; недопустимость вмешательства во внутренние 
дела государства из вне; развитие  взаимовыгодного сотрудничества с другими 
государствами и народами, которое способствует осуществлению преобразований в 
социально-экономической, политической и культурной сферах общества; повышение 
престижа и роли государства на международной арене; участие в решении 
общечеловеческих проблем, формировании нового Среди внешнеполитических 
приоритетов Республики Беларусь на сегодняшний день можно выделить следующие: 

• интеграция  и развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией. В январе 2000 года в силу 
вступил Договор о создании Союзного государства Беларуси и России, который, несмотря 
на имеющиеся разногласия между сторонами, призван активизировать интеграционные 
процессы и ускорить объединение двух народов. Сегодня обоим государствам предстоит 
решить вопросы, связанные с определением формы Союзного государства, правовыми 
механизмами его функционирования, правилами экономической жизни, деятельностью 
союзных структур — парламента, судебных органов и т.д. Руководство Республики 
Беларусь и Российской Федерации продолжает поиск взаимовыгодных путей интеграции 
на основе признания равенства и суверенитета обоих государств, а также активно 
развивает взаимовыгодные отношения а области экономики, финансов, информации, 
культуры, науки, образования.   
Подобная многовекторность внешнеполитических приоритетов Республики Беларусь 

должна позволить   трансформироваться в современное государство, сохранив при этом 
свою национальную самобытность и идентичность. Это поможет стране завоевать 
авторитет в мировом сообществе, занять достойное место в системе международных 
отношений. 
  
 



  

Тема 8:      МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДРСТВА 

 
1. Белорусское государство как выразитель национальных интересов и основной 

инструмент их реализации. 
2. Роль Президента РБ, Национального собрания, Правительства и органов 

местного управления и самоуправления в формировании и реализации 
государственной идеологии. 

3. Деятельность информационно-пропагандистских учреждений и СМИ в 
распространении  государственной идеологии. 

4. Молодежная политика в контексте идеологии белорусского государства. 
 
1. 
Будучи феноменом сознания социальных субъектов, идеология подвержена общим 

процессам, происходящим в сфере мышления: она возникает, развивается, обновляется 
либо увядает, обесценивается и утрачивает свою социальную значимость. Поэтому 
идеология предполагает приложение постоянных усилий по своему созданию, 
воспроизводству, обновлению и распространению. В современном обществе 
производством политических идей  и их внедрением в общественное сознание заняты не 
только отдельные люди, которые традиционно называются идеологами, но и создаваемые 
для этой цели организации и учреждения. Только в тех случаях, когда государство 
сознательно осуществляет свою идеологическую функцию, разрабатывает, развивает и 
распространяет определенную систему базовых ценностей и целей, направленных на 
интеграцию и и развитие общества, можно с достаточной определенностью говорить о 
наличии и функционировании государственной идеологии.  

Совокупность лиц, организаций и учреждений, призванных заниматься 
формированием государственной идеологии и ее систематизацией, нормативно-правовым 
закреплением и распространением среди членов общества, а также материализованных 
средств ее выражения, составляет механизм функционирования государственной 
идеологии, или, что то же самое, идеологический механизм государства. 

Как показал опыт ХХ ст., возможны 2 варианта механизма функционирования 
государственной идеологии: 

• централизованный государственный идеологический аппарат. Этот вариант 
был реализован, например,  в СССР, когда идеологический аппарат 
создавался искусственно решениями высших властей и навязывался 
обществу «сверху» с использованием элементов принудительности (все 
взрослое население осваивало постулаты официальной идеологии; под 
контролем находилось искусство, кино, литература, пресса и т.д.). 
Идеологический аппарат фактически составлял часть системы органов 
государственной власти и управления, хотя формально и не обладал 
собственно властными полномочиями.   

• идеологический механизм в западных странах без внешних признаков 
централизованности. Он складывается, как правило, без специальных 
решений властей и не обособляется в виде  централизованной системы лиц и 
учреждений, деятельность которых направлялся бы из единого центра, а 
формировался как составной элемент общего процесса становления и 
развития  учреждений государства и гражданского общества. Кроме органов 
государства производством и распространением политических идей 
государственной значимости на Западе занимаются университеты, 



исследовательские учреждения, пресса, издательства, общественные фонды, 
партии, движения.    

Производством и постоянным обновлением государственной идеологии призваны 
заниматься в первую очередь высшие должностные лица государства, депутаты всех 
уровней, сотрудники аппарата власти, которые должны иметь соответствующую 
подготовку и обладать профессиональными навыками. Необходимо развивать сеть 
исследовательских учреждений и центров, содержанием деятельности которых является 
производство  политических концепций и доктрин государственной значимости. Свое 
гражданское призвание должны осознавать преподаватели учебных заведений, СМИ, 
работники учреждений культуры.  

Исключительно важным элементом механизма государственной идеологии  
являются институты и органы государства, обеспечивающие нормативно-правовое  
закрепление и приведение в действие  общественно значимых идей и ценностей.  Особая 
роль принадлежит законодательству и законотворческой деятельности. Закон – это форма 
материализации идеологии, ибо он придает идейным постулатам статус общественно-
одобряемых норм, юридически закрепляет общие цели и задачи общества, а также пути и 
способы их достижения. Государственная идеология также должна закрепляться в 
различного рода литературных произведениях – трудах авторитетных ученых, ученых 
пособиях, популярных книгах и статьях и доводиться в первую очередь через СМИ до 
широких категорий граждан. Создание эффективного механизма государственной 
идеологии РБ является   важной задачей наряду с разработкой самой идеологии 
государства.     

Важнейшей составляющей системы государственного управления выступает 
институциональная подсистема, определяющая кто и как от имени государства имеет 
право и может обеспечивать управляющее воздействие. Ее отличительные особенности:  

• все государственные институты выстроены в строгой иерархии, т.е. 
организационно упорядочены; 

• все государственные институты подсистемы узаконены, их деятельность 
регламентирована соответствующими нормативными актами; 

• каждый элемент системы имеет определенный статус, т.е. свое 
предназначение, роль и место в системе; 

• каждый институт имеет свою компетенцию (т.е. круг полномочий, 
предоставленных законом), выполняет определенные функции. 

Систему государственных институтов можно представить через 2 подсистемы: 
1. подсистема А (Глава государства и институт представительства, 

Правительство, судебные органы, институты специального назначения); 
2. подсистема Б (аппарат Администрации Главы государства, аппарат 

Парламента, министерства, комитеты, аппарат судов). 
 
2. 
Президент РБ занимает особое место в системе государственных органов. 

Согласно ст. 79 Конституции он является Главой государства, гарантом Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина. Он олицетворяет единство народа, гарантирует 
реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет страну 
на международной арене. Президент принимает меры по охране суверенитета, 
национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую 
и экономическую стабильность. На президента возлагаются функции арбитра между 
властями. Он обладает обширными полномочиями в нормотворческой сфере : издает 
декреты, указы и распоряжения, подписывает законы, налагает вето (письменное 
возражение) в случае несогласия. Наделен правами по назначению на высокие 
государственные должности. 



 Основные права, обязанности и ответственность закреплены в ст. 84 Конституции 
и Законе о президенте РБ:  назначает республиканские референдумы, очередные и 
внеочередные выборы в палаты парламента и местные представительные органы., может 
распустить палаты, назначает 6 членов ЦИК  по выборам и проведению референдумов, 
формирует Администрацию Президента РБ, С согласия Палаты представителей назначает 
Премьер-министра, определяет структуру правительства (назначает и освобождает от 
должностей заместителей премьер-министра и министров, принимает решение об 
отставке правительства, может отменить акты правительства, с согласия Совета 
республики назначает на должность Председателя ЦИК, председателя Нацбанка, судей 
Верховного и Высшего хозяйственного суда, 6 судей Конституционного суда, 
Председателя комитета госконтроля, обращается с ежегодными  посланиями к  
парламенту и народу, имеет право председательствовать на заседаниях правительства, 
решает вопросы о приеме в гражданство, устанавливает государственные праздники, 
награждает госнаградами,  осуществляет помилование, принимает верительные и 
отзывные грамоты дипломатов, в случае необходимости вводит чрезвычайное положение 
формирует и возглавляет Совет безопасности, является Главнокомандующим 
вооруженными силами, в случае угрозы или нападения вводит военное положение и иные 
полномочия. 

Парламент – это общегосударственный представительный орган, главная функция 
которого заключается в осуществлении государственной власти.  

В РБ представительным и законодательным органом является Парламент – 
Национальное собрание, состоящее из двух палат – Палаты представителей и Совета 
Республики.  

Согласно ст. 91 Конституции, в состав Палаты представителей избирается 110 
депутатов. Избрание депутатов осуществляется в соответствии с законом на основе 
всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. В ее 
компетенции проекты законов, в том числе об утверждении основных направлений 
внутренней и внешней политики, военной доктрины, ратификации и денонсации 
международных договоров, об утверждении госбюджета и отчета о его исполнении и т.д.  
Палата назначает выборы Президента, дает согласие президенту на назначение Премьер-
министра, заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности 
правительства и одобряет или отклоняет ее и др.  

Совет Республики является палатой территориального представительства. От 
каждой области и г. Минска тайным голосованием избираются на заседаниях депутатов 
местных советов базового уровня каждой области и Минска по 8 членов Совета 
Республики. Кроме того, 8 членов Совета Республики назначает Президент. В 
компетенцию Совета Республики входит одобрение или отклонение принятых Палатой 
представителей законопроектов, проектов о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию, дает согласие на назначение Президентом Председателя Конституционного 
суда, Председателя и судей Верховного  и Высшего хозяйственного судов, Председателя 
ЦИК по выборам и проведению референдумов, Председателя и членов правления 
Нацбанка. 

Срок полномочий парламента – 4 года, но могут быть прекращены досрочно. 
Продлены могут быть только в случае войны. 

Исполнительную власть в РБ осуществляет Правительство – Совет Министров 
Республики Беларусь – центральный орган государственного управления. Правительство 
– коллегиальный орган, подотчетно Президенту о ответственно перед парламентом. В 
структуру правительства входит премьер-министр, его заместители, министры, 
руководители иных республиканских органов госупрвления (например, комитетов). 

Правительство руководит системой подчиненных ему органов госуправления и 
других органов исполнительной власти, разрабатывает основные направления внутренней 
и внешней политики и принимает меры по их реализации, разрабатывает проект 



республиканского бюджета, принимает меры по защите прав и свобод граждан, по защите 
интересов государства, общественного порядка, обеспечивает исполнение Конституции, 
издает постановления, имеющие обязательную силу на территории всей РБ. 

Согласно Конституции (ст. 117) в РБ существует система местного управления и 
самоуправления, состоящая из 4 элементов: местные Советы депутатов; исполнительные и 
распорядительные органы; органы территориального общественного самоуправления; 
местные референдумы, собрания и другие формы прямой демократии. Система местного 
управления создается для решения вопросов местного значения исходя из 
общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на 
соответствующей территории. Система местного самоуправления включает местные 
советы и органы территориального общественного самоуправления (советы 
микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, поселковые, сельские). 
Осуществляется через собрания граждан и местные референдумы.  

 
3. 
Популяризация идеологии белорусского государства осуществляется в сфере 

массовой коммуникации. Политическая коммуникация --  процесс передачи и 
распространения политической информации. Ее значимость в идеологических процессах 
заключается в систематическом распространении идеологии через печать, радио, 
телевидение, интернет, звуко- и видеозапись на массовую аудитории. Огромную роль в 
этом процессе играют СМИ – совокупность средств распространения информации на 
массовую аудиторию на каком-либо материальном носителе. Информационное поле 
формируется главным образом СМИ. Роль СМИ в жизни общества неоднозначна: с одной 
стороны они способствуют распространению политической информации, повышая 
уровень знаний граждан, со второй – они способны навязывать свое мнение, 
манипулировать сознанием аудитории. Роль и статус СМИ неодинаков при различных 
видах политического режима. В 1840 г. О. де Бальзак впервые назвал прессу «четвертой 
властью», а Й. Геббельс (фашистский министр пропаганды в 1930-40 гг.) инструментом 
политического контроля.  

Функции СМИ (или их социальная роль) различны:  
• информационная – производство и распространение политической 

информации,  
• образовательная – роль в повышении интеллектуального уровня, 

расширении мировоззрения, 
• социализации – приобщении к существующим ценностям, культуре, 

воспитание гражданской позиции,  
• мобилизационная – побуждение граждан к политическим действиям, 
•  критики и контроля – критика правящей элиты, контроль за деятельностью 

государственных органов,  
• Артикуляции (выражения) интересов,  
• развлекательная и др.  

Деятельность СМИ в РБ регулируется Конституцией, Гражданским кодексом, 
Законами «О печати и других средствах массовой информации», «Об информации», «Об 
электронном документе» и др. Базовым органом, обеспечивающим взаимоотношение 
государства и СМИ, является Министерство информации. На информационном поле 
Беларуси действуют следующие виды СМИ: 

• государственные, создаваемые и финансируемые органами госвласти и 
управления; 

• государственно-общественные; 
• СМИ организаций и структур гражданского общества, открыто 

отстаивающие и пропагандирующие их позиции и выходящие за их счет; 



• Альтернативные СМИ, финансируемые негосударственными структурами; 
их деятельность направлена на формирование общественного мнения, 
взглядов, оценок, отличающихся от официально принятых; 

• СМИ коммерческого характера, создаваемые ради получения прибыли;  
• СМИ неполитических структур и организаций, имеющих узкую 

специализацию и специфическую аудиторию. 
 По степени эффективности воздействия на массовую аудиторию на первом месте 

находятся теле- и радиоканалы.  Основная часть печатных изданий имеет 
негосударственную форму собственности, однако все они имеют небольшой тираж и 
представляют собой рекламные и развлекательные издания. Большинство многотиражных 
печатных СМИ в Беларуси принадлежат государству.  

 
4. 
Молодежь – это специфическая социально-демографическая группа, имеющая 

общие социально-психологические особенности и ориентации, обусловленные характером 
социальных отношений на данном этапе развития общества. Она включает в себя людей в 
возрасте от 16 до 31 года. Именно на эти годы приходятся главные события в жизни 
человека: получение высшего и среднего образования, выбор и овладение профессией, 
начало трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей. 

Роль и значение молодежи в белорусском обществе обусловлена тем, что :  1) 
молодежь является достаточно крупной социально-демографической группой и 
составляет почти четвертую часть населения республики, 2) это существенная часть 
электората, значительный отряд трудового потенциала страны, носитель 
интеллектуального потенциала государства, 3) из всех социальных групп молодежь 
наиболее активна, в силу чего она способна выступать генератором социальных идей и 
главной движущей силой социальных изменений.  

Белорусское государство сегодня способно обеспечивать молодежи специальные 
юридические и социально-экономические гарантии, компенсирующие сложность решения 
проблем, связанных с возрастом. Конституция РБ гарантирует право  на духовное, 
нравственное и физическое развитие (ст. 32). Государство создает условия для свободного 
и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и 
культурном развитии. Кроме того, с 18 лет граждане Беларуси могут участвовать в 
выборах в качестве избирателей, с 21 года они приобретают право избираться депутатами 
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, с 30 лет – 
становиться членами Совета Республики Национального собрания РБ. 

Формирование, развитие и осуществление молодежной политики белорусского 
государства являются составной частью прямых обязанностей органов государственной 
власти и управления на всех уровнях. Политические субъекты активно участвуют в 
политической социализации молодежи. Прежде всего это касается институтов 
государственной власти. Важную роль в жизни молодежи играют предприятия, 
учреждения и организации, выступающие в качестве работодателей и субъектов, 
обеспечивающих молодым людям реализацию их прав, а также получение различных 
видов социальной поддержки.  Особое место принадлежит политическим партиям, 
которые наряду с государством формируют представление о политической системе, 
формируют отношение к партиям, партийной системе, представление об отношениях 
между государством и политическими партиями. К субъектам политической 
социализации следует отнести общественные организации. Ключевая роль в реализации 
государственной молодежной политики принадлежит сегодня государственно-
общественной организации БРСМ, которая имеет свои структуры во всех регионах 
республики и насчитывает более 250 тыс. человек. Более заметную роль в процессе 
политической социализации играют СМИ, культурная элита общества, мир бизнеса и т.д.  



На современном этапе существуют серьезные проблемы в молодежной среде, 
обусловленные многими политическими и социально-экономическими проблемами. Для 
их решения наша страна пока не располагает достаточными  финансовыми 
возможностями.  Это жилищная проблема для молодых семей, рост социального 
сиротства, бродяжничества, суицидов, жестокости, насилия. Происходит омолаживание 
преступности, растет употребление наркотиков (70% наркоманов молодежь в возрасте до 
30 лет), заболеваемость СПИДом. Серьёзную тревогу вызывает молодежная безработица.  

Для реализации и решения важнейших вопросов в сфере государственной 
молодежной политики приняты важные решения политического, правового, социально-
экономического характера. В 1992 г. принят Закон «Об общих началах государственной 
молодежной политики Республики Беларусь», который определил важнейшие принципы 
государственной молодежной политики: сочетание государственных и общественных 
интересов с интересами и правами молодых граждан, последовательность и 
комплексность, научная обоснованность, учет интересов и потребностей молодых 
граждан, гарантированность защиты прав и интересов молодых граждан, гласность и 
открытость, участие самой молодежи в разработке и реализации молодежной политики. 
На 2004-2005 гг. была принята программа «Молодёжь Беларуси»,  с 1 января 2000 г. 
вступил в действие новый Трудовой кодекс РБ, в котором есть глава «Особенности 
регулирования труда молодежи» и др.  

Современная концепция государственной молодежной политики включает: 
1. Улучшение жилищных условий молодежи (кредиты, субсидии, льготы); 
2. Профориентация и трудоустройство молодежи; 
3. Социально-экономическая поддержка молодой семьи;  
4. деятельность, направленная на гражданское становление, духовно-

нравственное, патриотическое и экологическое воспитание молодежи;  
5. Поддержка научного и научно-технического творчества, изобретательства и 

рационализаторства молодежи; 
6. Поддержка рабочей молодежи (городской и сельской), содействие 

вовлечению молодежи в сельскохозяйственное производство и закреплению  
молодых специалистов на селе; 

7. Усиление международного сотрудничества молодежи;  
8. Пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, поддержка массового 

детского и молодежного физкультурного движения, спорта и туризма. 
9. Государственная поддержка деятельности детских и молодежных 

общественных объединений. 
10. Правовая и социальная адаптация молодежи. 
11. Содействие медицинскому обслуживанию, охрана здоровья беременных 

женщин, поддержка материнства.  
12. Развитие системы подготовки и переподготовки государственных служащих 

и специалистов по работе с молодежью, лидеров молодежных  и детских 
общественных объединений; 

13. Развитие системы информационного обеспечения государственной 
молодежной политики. 

Стратегической задачей государства сегодня является обеспечение молодых людей 
высококачественным образованием, а затем хорошо оплачиваемой работой по 
специальности. Особое внимание в Беларуси уделяется талантливой молодежи. 
Необходимо, чтобы каждый смог занять в профессиональном плане ту нишу где его 
талант будет рассматриваться с максимальной отдачей и для него самого, и для общества.  


