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В В Е Д Е Н И Е 
 

 

Учебно-методический комплекс составлен на основе учебной про-

граммы для высших учебных заведений «Основы идеологии белорусского 

государства», утвержденной Министерством образования Республики Бе-

ларусь 2 августа 2007 г. Регистрационный № ТД – СГ. 007/тип. 

При составлении УМК учитывались положения Конституции; 

предвыборных программ и посланий Президента Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Рес-

публики Беларусь; теоретические выводы и практические рекомендации 

его доклада «О состоянии идеологической работы и мерах по ее совер-

шенствованию» на постоянно действующем семинаре руководящих ра-

ботников республиканских и местных государственных органов 27 марта 

2003 г.; материалы первого (1996 г.), второго (2001 г.) и третьего (2006 г.) 

Всебелорусских народных собраний; Национальной стратегии устойчиво-

го социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 го-

да; Концепции Национальной безопасности Республики Беларусь. 

Теоретико-методологическую основу учебно-методического ком-

плекса составили результаты исследований идеологии как социально-

духовного феномена, выполненных в различные периоды времени как оте-

чественными, так и зарубежными учеными. Авторы УМК исходили из 

классической трактовки идеологии как образа и результата мышления оп-

ределенных групп людей, обусловленных характером этих групп и их по-

ложением в социальной действительности.  

При разработке данного учебного издания в качестве теоретических 

и фактологических источников по содержанию идеологии белорусского 

государства использовались произведения отечественных авторов. Особое 

значение для анализа идеологии белорусского государства имели иссле-

дования по истории становления и развития белорусского народа, форми-

рования национального самосознания и национальной идеи белорусов, 

становления и развития белорусской национальной государственности. В 

качестве источников использовались нормативно-правовые акты и поли-

тические документы Республики Беларусь. Каждая тема семинарского за-

нятия и самостоятельной работы подкреплена соответствующей литера-

турой. Учебно-методический комплекс ориентирован на доступное пони-

мание основ идеологии белорусского государства.  

При разработке УМК были учтены опыт преподавания основ 

идеологии белорусского государства в 2003–2008 гг., подходы к рас-

смотрению соответствующей проблематики авторами изданных за это 

время учебных пособий и специальных монографических работ. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
 

 

Цель преподавания курса «Основы идеологии белорусского 

государства» – усвоение студентами и слушателями в систематизиро-

ванном виде основного содержания идеологии современного бело-

русского государства, необходимого для их осознанного участия в 

общественно-политической жизни страны в качестве ее полноправ-

ных граждан, формирование у студентов жизненно важных для бело-

русского государства и общества идей, ценностей, представлений, 

убеждений и устремлений, которые должны поддерживаться силой 

государства, всеми его институтами, предоставление знаний в области 

родного языка, белорусской культуры, национальных идей, истории, 

рождения белорусской нации и народности, воспитание активной 

жизненной позиции и патриотизма. 

Задачами изучения курса «Основы идеологии белорусского 

государства» являются: 

– усвоение студентами и слушателями теории, истории и мето-

дологии идеологических процессов;  

– знакомство студентов и слушателей с комплексом теоретиче-

ских положений, объясняющих феномен идеологии и ее роль в жиз-

недеятельности общества;  

– ознакомление обучаемых с содержанием базовых идей и по-

ложений основных идейно-политических течений современности;  

– определение студентами и слушателями центров принятия 

идеологических решений;  

– освоение студентами и слушателями содержания идей, ценно-

стей, принципов, целей и представлений, составляющих в своей сово-

купности идеологию современного белорусского государства;  

– определение путей повышения эффективности деятельности 

институтов государственной власти;  

– определение средств реализации и оценки эффективности ос-

новных направлений идеологической политики в Республике Бела-

русь: формирование у студентов и слушателей социальных качеств, 

необходимых для осознанного участия в общественно-политической 

жизни страны. Ре
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

 

Предмет курса и методология изучения  

идеологии белорусского государства 

 

Предмет курса идеологии белорусского государства – основа дея-

тельности государства как совокупность идей, ценностей, принципов и 

представлений. Современные воззрения на идеологию. Идеология – это 

систематизирующий и связующий феномен, который присущ обществу.  

Функционирование идеологии в историческом, политическом, 

ценностном аспектах проявления общественного бытия. Влияние идео-

логии. Манипулятивная и социализирующая функции идеологии. Прие-

мы и способы обработки массового и индивидуального сознания. Идео-

логия и пропаганда. Идеология и язык. Идеология и образование. 

Особенности современного этапа развития белорусского обще-

ства – причина актуальности научного анализа и необходимости изуче-

ния и осмысления государственной идеологии Республики Беларусь. Не-

обходимость постоянной работы по формированию, систематизации и со-

вершенствованию социально-политических идей, теорий и концепций. 

Идеология – фактор объединения населения Беларуси в полити-

ческое сообщество. Определение целей и задач развития белорусско-

го общества. Курс идеологии как часть общей теории государства и 

права, истории белорусского народа, истории политической и право-

вой мысли Беларуси, политологии, философии, культурологии, эко-

номической теории. 

Теория идеологии как методологическое основание анализа фе-

номена государственной идеологии. Основные понятия и категории, 

посредством которых раскрывается содержание курса: этнос, народ, 

нация, государство, государственность, нация-государство, идея, иде-

ал, принцип, ценность, представление, убеждение, интерес, цель, 

культура, цивилизация.  

Права человека как общечеловеческая ценность. Основные ти-

пы прав человека (гражданские, политические, социально-

экономические, коллективные, новые права). 

Источники идеологии белорусского государства: нормативно-

правовые акты и политические документы Республики Беларусь; ме-

ждународные политико-правовые документы, подписанные белорус-

ским государством; политические документы прошлых периодов ис-

тории белорусского народа. 
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Идеология и ее общественное предназначение 

 

Понятие «идеология» и эволюция его содержания. Язык идео-

логии. Формирование идеологии. Идеология и мировоззрение. Черты 

идеологии как особого типа верований. Идеология и политика. Идео-

логия и утопия. Понятие политической идеологии. Мифологические 

системы и религиозные вероучения как идеологии традиционных об-

ществ. Возрастание роли идеологии.  

Содержание и структура мировоззренческого компонента идео-

логии белорусского государства. Общечеловеческое как духовный 

феномен. Общечеловеческое как ценность.  

Общечеловеческие ценности как мировоззренческие идеалы, 

нравственные установки. Общечеловеческое и национальное. Специ-

фика традиций белорусской культуры и белорусская национальная 

идея: культурологические основания и философское осмысление.  

Современное понимание идеологии как относительно система-

тизированной совокупности взаимосвязанных идей, ценностей и 

представлений, посредством которых определенная группа или общ-

ность людей осознает себя. 

Субъекты политики как носители политических идеологий. 

Возможность и предпосылки формирования общечеловеческой идео-

логии. Функции политической идеологии.  

Социально-политические учения, доктрины, концепции и тео-

рии – это формы выражения и закрепления содержания идеологий. 

Общественные объединения и движения как формы институциональ-

ного оформления политической идеологии.  

«Теории» деидеологизации и реидеологизации. Основания 

классификации политических идеологий. Идеологии социальных 

групп, классов, общностей и их объединений. Уровни политической 

идеологии. Идеология и социально-политическое знание. 

Идеологии прогрессивные, консервативные и реакционные, ре-

формистские и революционные, праворадикальные и леворадикаль-

ные. Понятие идейно-политического течения и идейно-политического 

спектра. Традиционные и современные идеологии.  

Определение политической культуры. Функции политической 

культуры: познавательная, интегративная, коммуникативная, регуля-

тивная, воспитательная. Структура и типы политической культуры. 

Культура политического поведения. Культура функционирования по-

литических институтов. Особенности политической культуры в со-

временной Беларуси.  
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Основные идеологии современности 

 

Либерализм – доминирующее идейно-политическое течение Запа-

да. Социально-экономические и теоретические предпосылки возникно-

вения классического либерализма. Основоположники либерализма.  

Индивидуализм и свобода личности – базовые ценности либера-

лизма. Идеи либерализма относительно организации политической, эко-

номической и духовной жизни общества. Современный либерализм. 

Консерватизм – идеология и политика сохранения сложившихся 

форм общественной жизни. Возникновение консерватизма как реакция 

на радикализм Французской революции. Основоположники консерва-

тизма. Верность традиции, понимание общества как органической ре-

альности – фундаментальные ценности и положения консерватизма.  

Консервативная трактовка человека, власти и собственности. 

Отношение консерватизма к революционным и эволюционным соци-

альным изменениям. Сущность неоконсерватизма. 

Социализм и его разновидности. Социальные предпосылки воз-

никновения социалистических идей. Социальное равенство и справед-

ливость – базовые ценности социализма. Понимание социального равен-

ства и путей его утверждения представителями раннего социализма.  

Марксистское понимание социализма. Предпосылки и пути ут-

верждения социалистического идеала общественного устройства. Ин-

терпретация марксистского понимания социализма в доктринах ком-

мунистического и социал-демократического движений. 

Базовые социально-политические идеи анархизма, национализ-

ма, фашизма, пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма, анти-

глобализма, религиозного фундаментализма. 

 

Государственная идеология  

как социально-политический феномен  

 

Национальная идеология – выражение самосознания нации, ее ин-

тересов, чаяний и устремлений. Идеология как признак государства. Го-

сударственная идеология – это целостная, систематизированная сово-

купность взаимосвязанных идей, ценностей и представлений, в которых 

образующая государство общность осознает себя в окружающей дейст-

вительности, свои потребности и интересы как единого целого.  

Понятие государства как политического сообщества. Нация как 

совокупность граждан одного государства. Национальное государство 

как субъект политики. Национальная идея – выражение этнокультур-

ной группой людей осознания себя особой нацией и своего стремле-

ния к самоорганизации. 
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Роль идеологии государства как основы духовного единства на-

рода, внутренней целостности и консолидации общества, программы 

социальной жизнедеятельности нации, средства политической моби-

лизации граждан.  

Уровни государственной идеологии: теоретико-концептуаль-

ный; программно-политический; обыденно-актуализированный. Ме-

ханизм функционирования государственной идеологии как совокуп-

ность лиц, институтов, организаций и учреждений, обеспечивающих 

формирование, систематизацию, нормативно-правовое закрепление и 

распространение идеологии. 

Познавательная, прагматическая и мобилизационная функции 

государственной идеологии. Понятие элементов государственной 

идеологии; ее цивилизационная, политическая, экономическая и со-

циокультурная составляющие.  

Идейный плюрализм гражданского общества и государственная 

идеология. Сосуществование и взаимовлияние государственной и ча-

стных идеологий в гражданском обществе. Обеспечение соответствия 

содержания частных идеологий законодательству государства.  

 

Белорусская общность, национальная идея  

и государственность 

 

Теоретико-концептуальная интерпретация государственности 

народа. Концепция государственности. Взаимосвязь между интерпре-

тацией истории народа и концепцией его государственности. Понятие 

государственности.  

Духовный потенциал христианских традиций и ценностей. 

Культурно-формирующая роль христианства. Православная духов-

ность: основания и специфика. Роль духовных традиций и ценностей 

славянства в становлении белорусской государственности. Нацио-

нально-государственное самосознание – важный компонент духовной 

жизни белорусского народа. 

Формирование белорусов как самобытной этнической общно-

сти. Заселение территории Беларуси славянами и этногенетические 

процессы, происходившие в VI–IX вв. Формирование древнерусской 

народности в X–XIII вв. Формирование белорусской, украинской и 

великорусской общностей в XIII–XVI вв. Происхождение самоназва-

ния белорусов. Формирование белорусского национального самосоз-

нания в XVII–XIX вв. Обоснование белорусскими мыслителями в 

конце XIX – начале XX в. существования белорусской нации. 
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Государственность на белорусских землях. Княжения как про-

то-государственные образования. Восточнославянские княжества как 

составные части Древнерусского государства (Киевской Руси).  

Значение вхождения белорусских земель в состав Великого 

княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи в 

формировании и развитии белорусского народа и зарождении идеи 

создания его собственной государственности. 

Становление белорусской национальной государственности. 

Провозглашение БНР – попытка создания собственно белорусской го-

сударственности. БССР – исторически первое реальное белорусское 

национальное государство. Значение вхождения БССР в состав СССР 

для развития институтов белорусской государственности. Формиро-

вание территории белорусского национального государства. Между-

народно-правовое признание БССР. 

Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в 

развитии белорусского народа и его государственности. Альтернати-

вы развития белорусской государственности после распада СССР и 

провозглашения государственного суверенитета Беларуси.  

Становление институтов белорусской государственности в 

постсоветский период. Утверждение Республики Беларусь в качестве 

полноправного субъекта международных отношений. Союзное госу-

дарство Беларуси и России – форма практической реализации бело-

русской национальной идеи в условиях глобализирующегося мира. 

 

Традиционные идеалы и ценности белорусского народа 

 

Социокультурные идеалы и ценности – важнейшая составляю-

щая национально-государственной идеологии. Соответствие белорус-

ской государственной идеологии мировосприятию и мироощущению 

белорусского народа. Цивилизационное многообразие современного 

мира. Принадлежность белорусов к славяно-русской или православ-

ной общности. Зарождение духовных оснований славяно-русской 

общности в период Киевской Руси.  

Становление социокультурной самобытности белорусской 

общности. Роль духовно-культурного наследия и общественной дея-

тельности Е. Полоцкой, К. Туровского, К. Смолятича в формировании 

мировосприятия белорусов. Восточное и западное влияние на форми-

рование социокультурных идеалов и ценностей белорусов. 

Приверженность белорусов идеалу социального равенства и 

справедливости: свободолюбие и патриотизм, чувство национального 

достоинства – важнейшие эмоционально-психологические состав-
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ляющие самосознания белорусов. Родина, отечество, семья, государ-

ство – фундаментальные ценности белорусского народа. 

Вклад отечественных мыслителей, писателей и поэтов XV–XX вв. 

в формирование традиционных идеалов и ценностей белорусского наро-

да. Гуманистический и демократический идеалы общественной жизни. 

Проявление социокультурной самобытности белорусов в их на-

циональном характере. Толерантность и доброжелательность – доми-

нирующие социальные качества белорусов. Труд как черта образа 

жизни белорусов. Соборность или этическая установка белорусов. 

Влияние национальных особенностей белорусов на политическую 

жизнь общества.  

 

Конституционно-правовые основы идеологии  

белорусского государства 

 

Закрепление в Конституции и законодательстве Республики Бе-

ларусь гуманистического идеала. Человек, его права, свободы и га-

рантии их реализации – наивысшая ценность и цель белорусского 

общества и государства.  

Конституция Республики Беларусь об основных правах и сво-

бодах граждан. Принципы ответственности государства перед лично-

стью за создание условий для ее свободного развития и ответственно-

сти личности перед государством за неуклонное вьполнение своих 

гражданских обязанностей.  

Идеология государства и национальная система права. Консти-

туция Республики Беларусь – форма юридического закрепления базо-

вых положений белорусской национально-государственной идеоло-

гии. Республика – форма организации государственной власти в Бела-

руси. Идея унитарности государственного устройства. 

Особенности административно-территориального устройства 

белорусского государства. Демократия – важнейшая ценность бело-

русского народа. Реализация принципов и институтов демократии в 

политической системе. 

Белорусский народ – единственный источник государственной 

власти и носитель суверенитета в РБ. Идея осуществления народом 

своей власти непосредственно и через своих представителей. Идея 

разделения властей и ее воплощение в институтах государственной 

власти РБ. 

Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. 

Избирательная система в современной Беларуси. Взаимодействие об-

щественных объединений и избирательных комиссий как фактор 

идеологического обеспечения избирательных кампаний.  
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Политико-правовые основы взаимодействия общественных 

объединений и избирательных комиссий. Сущность и содержание 

деятельности общественных объединений и избирательных комиссий. 

Направления и формы взаимодействия общественных объединений и 

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведе-

нию референдумов. 

Республика Беларусь – социальное правовое государство. Идея 

верховенства права и ее реализация в законодательстве белорусского 

государства. Правовой характер взаимоотношений личности, общест-

ва и государства. Понятие социального государства.  

Соотношение правового и социального принципов в деятельно-

сти современного демократического государства. Идея светского го-

сударства и ее реализация в Конституции и законодательстве РБ.  

Идея многообразия форм собственности как условие демокра-

тизма общества и ее реализация в РБ. Актуальные приоритеты соци-

альной политики РБ. Государственные герб, флаг и гимн РБ – симво-

лы государственного суверенитета Беларуси. 

 

Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке 

 

Понятие общественного развития и подходы к его теоретиче-

ской интерпретации. Основные теории общественного развития. До-

индустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества –

стадии общественного развития. Национальные интересы и цели об-

щественного развития.  

Понятие политической модернизации. Тенденции эволюции со-

временного мира и отечественный опыт общественного развития. Ин-

дустриальное общество – итог развития Беларуси в советский период. 

Объективная необходимость интеграции белорусского общества в 

мировое сообщество. 

Основные задачи постиндустриальной модернизации белорус-

ского общества в политической, экономической, духовно-культурной 

и социальной сферах его жизнедеятельности.  

Особенности белорусской модели социально ориентированной 

рыночной экономики. Устойчивое и инновационное развитие как 

способ движения Беларуси к своей стратегической цели.  

Национальная консолидация, согласие различных политических 

сил по основным приоритетам общественного развития, националь-

ная безопасность. Всесторонняя интеграция Беларуси с Россией и 

другими странами СНГ. Успешное включение страны в общеевропей-

скую интеграцию и глобализационные процессы – важнейшие усло-

вия решения задач постиндустриальной модернизации белорусского 
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общества. Актуальные приоритеты внешнеполитической деятельно-

сти Республики Беларусь. 

Система ценностей, формирующих базу гражданского согласия 

в обществе и демократической политической культуры. Потребности, 

интересы, ценности и их регулятивный потенциал в структурах соци-

ально-группового сознания. Система норм и ценностей, регулирую-

щих экономическое поведение различных социальных групп. 

Нормы демократического политического участия граждан в 

общественных процессах Республики Беларусь. Общественное мне-

ние как социальный регулятор политических процессов. Гражданско-

политические права и утверждение их в массовом сознании белорус-

ского общества. 

 

Механизм функционирования  

идеологии белорусского государства 

 

Основы конституционного строя. Принципы народного сувере-

нитета и народовластия. Взаимная ответственность государства перед 

гражданином и гражданина перед государством. Человек, его права, 

свободы и гарантии их реализации – высшая ценность и цель общест-

ва и государства.  

Белорусский народ – носитель и субъект формирования нацио-

нально-государственной идеологии. Роль белорусских мыслителей, пи-

сателей, ученых, общественных и политических деятелей, граждан и их 

объединений в формировании национально-государственной идеологии.  

Политико-правовой статус Президента Республики Беларусь. 

Президент Республики Беларусь – глава государства, гарант Консти-

туции, прав и свобод человека и гражданина.  

Президент Республики Беларусь – гарант формирования и реа-

лизации идеологической политики государства. Идеологическая по-

литика в системе полномочий Президента Республики Беларусь.  

Правовые и организационные аспекты идеологической политики 

Президента Республики Беларусь. Основные направления и механизм 

реализации идеологической политики Президентом Республики Бела-

русь. Формы и методы осуществления идеологической политики Прези-

дентом Республики Беларусь: экономические, правовые, моральные. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – 

важнейшее звено механизма формирования и реализации государст-

венной идеологии. Функция Парламента как представительного орга-

на – выявление и агрегация существующих в обществе интересов и 

обеспечение приемлемого для общества баланса интересов различных 

категорий населения.  
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Правительство – Совет Министров Республики Беларусь, орга-

ны государственного управления, институты судебной власти, органы 

местного управления и самоуправления как инструменты практиче-

ской реализации положений государственной идеологии.  

Консолидация белорусского общества, защита национальных 

интересов, формирование положительного образа Беларуси, обеспе-

чение благожелательного отношения к белорусскому народу в миро-

вом сообществе – основная задача СМИ. Информационная политика 

Республики Беларусь. 

Общенациональный компонент в содержании идеологии и дея-

тельности политических партий и других общественно-политических 

объединений. Роль конфессиональных организаций в поддержании 

авторитета идеалов и ценностей белорусского народа. Профессио-

нальные союзы, общественные объединения патриотической направ-

ленности и их роль в усвоении гражданами содержания идеологии 

белорусского государства. 

Учреждения национальной системы образования и профессио-

нальной подготовки как составные звенья идеологического механиз-

ма белорусского государства; их роль в распространении содержания 

государственной идеологии, воспроизводстве национальных идеалов 

и ценностей, воспитании у обучаемых гражданских качеств. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 

 

№ 

разде-

ла и 

темы 

Наименование раздела  

и темы 

 

Количество учебных часов 

общее  

кол-во 

учебных 

часов 

в том числе 

лекции 
семи- 

нары 

само-

стоя-

тельная 

работа 

I Идеология и ее роль в жизнедеятельности современного общества 

1 Предмет курса и методоло-

гия изучения идеологии бе-

лорусского государства 

2 2 –– –– 

2 Идеология и ее обществен-

ное предназначение 

4 2 2 –– 

3 Основные идеологии совре-

менности 

4 –– 2 2 

4 Государственная идеология 

как социально-политический 

феномен 

4 2 –– 2 

II Культурно-историческая составляющая идеологии  

белорусского государства 

5 Белорусская общность, на-

циональная идея и государ-

ственность 

6 2 2 2 

6 Традиционные (социокуль-

турные) идеалы и ценности 

белорусского народа 

4 2 –– 2 

Ш Политическая, экономическая и социокультурная составляющие 

идеологии белорусского государства 

7 Конституционно-правовые 

основы идеологии белорус-

ского государства 

4 2 –– 2 

8 Стратегия общественного 

развития Беларуси в XXI ве-

ке 

4 2 2 –– 

9 Механизм функционирова-

ния идеологии белорусского 

государства 

4 2 –– 2 

 Итого учебных часов 36 16 8 12 
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ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ  
 

 

Лекция 1 

Предмет курса и методология изучения идеологии  

белорусского государства 
 

1. Необходимость теоретической разработки и обоснования новых 

мировоззренческих и идеологических ценностей в ХХI столетии. 

2. Предмет курса и методология идеологических процессов. 

3. Основные понятия и категории. Источники идеологии белорус-

ского государства. 

 

1. В переломные моменты человеческой истории и культуры, 

связанные с крушением кумиров и иллюзий, резко активизируется 

поиск новых мировоззренческих и идеологических ориентиров и цен-

ностей, способных объединить общество. Без новых идей невозможно 

появление новых социальных отношений, ибо, как показывает исто-

рия, прежде чем осуществить перевороты в социальной жизни, эко-

номике, необходимы радикальные перевороты в сознании людей. 

Поиск новой идеологии и системы мировоззренческих идей идет 

на фоне небывалых событий мировой цивилизации. Перед современным 

белорусским обществом и человечеством в целом сегодня стоят серьез-

ные проблемы, которые требуют осмысления и поиска их решения: 

1. Проблема выживаемости в ядерный век. До создания мощного 

атомного средства уничтожения люди были убеждены, что человечество 

в целом бессмертно. Можно уничтожить памятники и другие достиже-

ния человеческой культуры, но человечество бессмертно. Когда в авгу-

сте 1945 г. на японские города были сброшены первые атомные бомбы, 

началась принципиально новая эра мировой истории, ибо обозначилась 

реальная опасность для дальнейшего существования человечества.  

С этого момента человечество стало смертным, оно как бы уровнялось в 

своем статусе с отдельным индивидом – простым смертным, чья земная 

жизнь ограничена определенными временными рамками. 

Человечеством накоплен огромный арсенал самоуничтожения – 

ядерные, химические, бактериологические, биологические, психотрон-

ные, а в последнее время и информационные средства массового и даже 

глобального поражения и уничтожения всего живого. Каждое из них 

способно многократно погубить жизнь на Земле. Только запасы ядерно-

го оружия могут уничтожить 51 раз всю биосферу. Сегодня на каждого 

жителя планеты приходится более 4 тонн взрывчатых веществ. 
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2. Проблема экологической выживаемости человечества, ибо, начи-

ная с эпохи Просвещения, быстро развивающаяся техногенная цивилиза-

ция поставила человечество на грань жизни и смерти. С возникновением 

мощного технологического давления на биосферу искусственная среда 

требует все больше вещества природы для своего воспроизводства. 

3. Проблема сохранения целостности личности. Усиленные 

темпы развития современной цивилизации привели к процессу отчу-

ждения создаваемых ею социальных структур. Цивилизация взорвала 

такие традиционные структуры, как семья, трансляция вечных ценно-

стей от отцов и дедов (ценность труда, живой контроль общества за 

нравственным поведением человека и т.д.). Человек включен во мно-

гие системы социальных отношений. Возникает своего рода расщеп-

ление личности. Человек становится часто средством, а не целью. 

4. Проблема коммуникативного единства человечества, необхо-

димости формирования идеалов открытости, диалога между различ-

ными народами и религиями, не силового решения возникающих 

конфликтов. 

5. Обоснование фундаментальных приоритетов, национальной 

самоидентификации, системы объединяющих белорусский народ 

идей и исторического выбора собственного пути развития Беларуси, 

учитывая геополитическое положение Беларуси, исторические, со-

циокультурные традиции, менталитет белорусского народа. 

Эти проблемы требуют новых мировоззренческих и идеологи-

ческих идей в отношении к миру в целом, к человеку и человечеству, 

радикальных изменений в познавательном отношении человека в раз-

личных сферах культуры. 

Современное белорусское общество, которое пережило распад 

СССР, провозглашение суверенитета белорусского государства, ста-

новление институтов современной белорусской государственности, 

нуждается в консолидирующей системе идей, сплачивающих различ-

ные слои населения, определяющих их ценностные ориентации, мо-

ральные нормы, определенный образ жизни, их социальную актив-

ность. Такая социально значимая и теоретически оформленная систе-

ма идей, в которой отражаются глубинные интересы соответствую-

щих социальных групп и слоев и которая призвана закрепить или из-

менить общественные отношения, и является идеологией. Как народ, 

так и политическая власть, лишенные консолидирующей государст-

венно-национальной идеи, понятной, переживаемой и реализуемой 

большинством народа, не могут добиться стабильного развития обще-

ства, закрепить собственные национальные интересы, обеспечить ди-

намичное развитие страны как свободного и независимого субъекта 

международного сообщества. 
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2. Предмет курса идеологии белорусского государства – состав-

ляющая основу деятельности государства совокупность идей, ценно-

стей, принципов и представлений, объединяющих население Беларуси 

в политическое сообщество, определяющих цели и задачи развития 

белорусского общества и обосновывающих пути их реализации. 

Методология идеологических процессов белорусского государ-

ства представляет собой составную часть и специфическую междис-

циплинарную область социально-политического познания, включая 

элементы исторических, философских, культурологических и других 

знаний, имеющую своим содержанием совокупность принципов и 

способов организации, развития и оценки теоретических взглядов и 

представлений об основах социально-политического устройства бе-

лорусского общества, его исторических истоках и приоритетах разви-

тия, изучения механизмов функционирования национального само-

сознания, системы норм и регулятивов, идеалов и ценностей, соци-

ального поведения и действия различных субъектов политики – пар-

тий, сообществ, отдельных общественных движений и деятелей, 

представителей различных социальных групп, обеспечивающих со-

хранение традиций, а также динамику общественных преобразований, 

построение оптимальной модели государственного устройства и сис-

темы политических ценностей Беларуси. 

Важнейшей проблемой современных социально-политических 

наук является обоснование реальной, а не вымышленной роли идео-

логии в политике, функционировании государства и гражданского 

общества, политических партий и движений, формировании полити-

ческого самосознания граждан, обеспечение национальной безопас-

ности и общественного согласия. Применительно к условиям Респуб-

лики Беларусь принципиальное значение имеет раскрытие необходи-

мости и содержания белорусской государственной идеологии, осмыс-

ление современного отечественного идеологического процесса, ха-

рактеристика основных компонентов и разновидностей идеологии. 

Как общественное явление идеология развивается вместе с развитием 

общества, не переставая существовать. Она служит надлежащим спо-

собом выражения и осознания групповых и общественных интересов, 

социально-политических взглядов, идеалов и ценностей, мировоз-

зренческих и коммуникативных потребностей, является особым сред-

ством общественно-политической организации и управления поведе-

нием индивидов и социально-политических сообществ. Сохраняя оп-

ределенные корпоративно-классовые критерии и аспекты, современ-

ные идеологические приоритеты все в большей степени должны ори-

ентироваться на общечеловеческие ценности, идеалы ненасилия, то-

лерантности, гибкости, взаимоуважения и взаимопризнания, диалога 
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различных народов, конфессий, партий во имя обеспечения целостно-

сти современного цивилизованного развития человечества и идеоло-

гической консолидации общества. 

Исследование истории становления и динамики белорусской госу-

дарственности и белорусского государства, правовых и экономических 

основ, политической культуры, роли государственных институтов и го-

сударственной политики, а также общественных объединений и движе-

ний, партий и сообществ, изучение механизмов формирования мировоз-

зренческих ценностей и приоритетов социального развития белорусско-

го государства, средств массовой информации, местного управления и 

самоуправления, линии государства в области внутренней и внешней, 

конфессиональной и молодежной политики, национальной безопасности 

и национальных интересов и др. – таковы приоритеты идеологии мето-

дологического анализа белорусского государства. 

Идеология как социально значимая и теоретически оформлен-

ная система идей, в которых отражаются интересы определенных со-

циальных слоев, своим основным содержанием имеет политическую 

власть, ее отношение к различным политическим инструментам, 

представление о рациональном государственном устройстве, методах 

и средствах социальных преобразований, ориентирах международной 

деятельности, принципах решения возникающих конфликтов, нацио-

нальных и конфессиональных вопросов. Идеология способствует со-

циальной, национальной и политической самоидентификации челове-

ка, формирует общественные идеалы, обосновывая их как значимые 

для социума, и конкретизируется в политических доктринах, про-

граммных документах партий и различных политических сил. 

 

3. Основными понятиями и категориями, посредством которых 

раскрывается содержание курса, являются: этнос, народ, нация, госу-

дарство, государственность, идея, идеал, принцип, ценность, пред-

ставление, убеждение, интерес, цель, культура, цивилизация, полити-

ка, развитие, модернизация.  

Идеология является одним из средств, защищающих права че-

ловека, которые в свою очередь являются коренными устоями право-

порядка в современном обществе.  

Гражданские (личные) права – это права, не связанные с при-

надлежностью к конкретному государству. Они даны человеку с его 

рождения, имеют признаваемый в обществе естественный характер.  

К личным правам и свободам относятся: право на жизнь; право 

на свободу, неприкосновенность и достоинство личности; презумпция 

невиновности; невозможность принуждения к даче показаний и объ-

яснений против самого себя, членов семьи, близких, родственников; 
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тайна личной жизни, корреспонденции, телефонных и иных сообще-

ний; неприкосновенность жилища и иных законных владений; свобода 

передвижения и выбора места жительства; свобода совести; право на 

создание семьи и заключение брака; свобода мнений и убеждений; право 

сохранения своей национальной принадлежности; право на судебную 

защиту прав и свобод; право обращения в международные организации 

с целью защиты прав и свобод; право на юридическую помощь. 

К политическим правам и свободам относятся: право на полу-

чение, хранение и распространение информации; свобода собраний, 

митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования; свобода 

объединений; право на участие в решении государственных дел; пра-

во избирать и быть избранным; право равного доступа к любым 

должностям в государственных органах; право подачи заявления в го-

сударственные органы. 

К экономическим правам и свободам относятся: право собст-

венности; право на объединение в профессиональные союзы; право на 

заключение коллективных договоров с работодателем; право на за-

бастовку; право на свободное осуществление экономической деятель-

ности; право на справедливую оплату труда. 

К социальным правам и свободам относятся: право на труд; 

право на отдых; право на охрану здоровья; право на благоприятную 

окружающую среду; право на социальное обеспечение в случае утра-

ты трудоспособности; право на жилище. 

К культурным правам и свободам относятся: право на образова-

ние; право пользования родным языком, выбора языка общения, вос-

питания и обучения; право на участие в культурной жизни, свобод-

ный доступ к культурным ценностям; свобода художественного, на-

учного, технического творчества; свобода преподавания; право ин-

теллектуальной собственности. 

Прав без обязанностей не бывает. Поддержание гармоничных 

отношений в обществе, обеспечение прав и свобод граждан требует 

выполнения гражданином определенных обязанностей. Права челове-

ка и гражданина становятся реальностью в том случае, если они не-

разрывно связаны с обязанностями. 

Конституционные обязанности обладают определенными при-

знаками: 1) они направлены на охрану, защиту и развитие важнейших 

социальных ценностей; 2) служат реализацией как личных, так и кол-

лективных, общественных интересов; 3) имеют высшую юридиче-

скую силу. 

В Конституции Республики Беларусь содержатся следующие 

обязанности: соблюдение Конституции и законов Республики Бела-

русь; уважение национальных традиций; уважение прав, свобод и за-
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конных интересов других лиц; бережное отношение к историко-

культурному, духовному наследию; охрана природной среды; финан-

сирование государственных расходов; защита Республики Беларусь. 

Источниками идеологии белорусского государства являются:  

1) нормативно-правовые акты и политические документы Республики 

Беларусь, включающие Конституцию, законы, декреты, постановле-

ния, концепции; 2) международные политико-правовые документы, 

подписанные белорусским государством; 3) политические документы 

прошлых периодов истории белорусского народа; 4) произведения 

отечественной и мировой философской, политической и правовой 

мысли; 5) литературно-художественные произведения белорусских 

писателей и поэтов. 

 

 

Лекция 2 

Идеология и ее общественное предназначение 
 

1. Понятие и историческое развитие идеологии. Концепции идеоло-

гизации, деидеологизации, реидеологизации.  

2. Политическая идеология и ее особенности. 

3. Структура и функции идеологии. 

 

1. Идеология – это одна из форм общественного сознания. Пер-

вое системное учение об идеологии возникло на периферии либе-

ральной политической мысли. Термин «идеология» имеет древнегре-

ческое происхождение и дословно означает «учение об идеях» (idea – 

идея, образ, logos – учение). В научный оборот его ввел французский 

философ-просветитель Антуан Дестют де Траси (1754–1836). Важ-

нейшие произведения де Траси, посвященные идеологии, – «Этюд о 

способности мыслить», доклад «Проект идеологии» (1796) и 4-томная 

книга «Элементы идеологии» (1801–1815 гг.). А. Траси рассматривал 

идеологию как своеобразную светскую религию, как систематизиро-

ванное собрание принципов политического поведения. 

Представители классического утопического социализма в идеях 

усматривали движущую силу деятельности людей. Шарль Фурье всю 

ответственность за пороки капитализма возлагал на философов, эко-

номистов и политиков. Роберт Оуэн исходил из того, что обществен-

ные классы вымышлены отдельными личностями. Люди приняли это 

деление общества на классы вследствие своего невежества. Поэтому 

Оуэн видит ликвидацию классов не иначе как через осознание этого 

факта массами. 
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В XIX в. началась критика понимания идеологии как науки об 

идеях. Идеология все более становится синонимом не точного образа 

мыслей, фантазий и разного рода утопических иллюзий. 

В середине XIX века в Германии возникает новое социально-

экономическое и политическое учение – марксизм. Основоположни-

ками этого учения являются К. Маркс, Ф. Энгельс. Марксизм исходил 

из того, что идеология появилась вместе с формированием антагони-

стических классов, с разделением труда на умственный и физический. 

Словом, по марксизму, идеология с момента своего возникновения 

связана с определенным классом и с выражением его интересов. 

В.И. Ленин акцентировал внимание на то, что в обществе, разди-

раемом классовыми противоречиями, нет и не может быть идеологии 

неклассовой или надклассовой, речь может идти лишь об идеологии 

определенного класса. По его мнению, в капиталистическом обществе 

мы имеем дело исключительно либо с буржуазной, либо с коммуни-

стической идеологией. При этом коммунистическая идеология тракто-

валась как отражающая коренные интересы рабочего класса. Никакой 

третьей идеологии человечество не выработало. Самостоятельно может 

существовать только идеология общественного класса. 

Ленин ввел термин «научная идеология», т.е. марксизм. Тем са-

мым был поставлен знак равенства между социальной наукой, мар-

ксизмом и пролетарской идеологией и была выдана индульгенция на 

политическую непогрешимость всем сторонникам марксизма. «Науч-

ная идеология» стала удобным инструментом защиты и оправдания 

любых политических решений. Такая точка зрения господствовала на 

территории СССР и стран социалистического лагеря до 1991 года. 

Итальянский социолог Вильфредо Парето (1848–1923) понимал 

под идеологией демагогические ухищрения, которым придается тео-

ретическая форма для маскировки нелогического характера полити-

ческих действий. Идеологические концепции Парето называл «дери-

вациями», т.е. вторичными, «производными» по отношению к чувст-

вам явлениями, которые принимаются людьми не столько потому, что 

кого-то в чем-то убеждают, сколько потому, что ясно выражают их 

желания и эмоции и находят путь к их проявлению. Поэтому, даже 

будучи логически несостоятельными, идеологии имеют важное соци-

альное значение и огромную мобилизующую силу.  

Большое влияние на формирование современных подходов к 

пониманию идеологии оказала концепция социолога Карла Мангейма 

(1893–1947), автора книг «Идеология и утопия» (1936) и «Диагноз 

нашего времени» (1943). По его мнению, идеология – это способ со-

циально-группового мышления, который создает различные концеп-

ции социального мира и превращает мышление в орудие коллектив-
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ного действия. Носителями идеологии в учении Мангейма выступают 

не классы, как у Маркса, а профессиональные слои, поколения и иные 

группы, объединенные совместной коллективной деятельностью. Со-

глашаясь с Марксом в том, что бытие определяет сознание, Мангейм 

полагал, что любые социально значимые идеи и истины относитель-

ны, поэтому идеологии – это не столько ложь, сколько заблуждение. 

 Мангейм делил идеологии на тотальные и частичные. Тоталь-

ные идеологии охватывают все мировоззрение, определяют характер 

всей структуры сознания соответствующей эпохи или группы. Они 

способны всецело упорядочивать индивидуальные картины мира. 

Частичные идеологии проявляются лишь на психологическом уровне 

или отображают отдельные фрагменты реальности, такие, как форма 

правления, функции государства, избирательная система и др., не 

влияя на все мировоззрение. 

В 50-х годах XX в. ряд западных ученых (Р. Арон, Д. Белл,  

З. Бжезинский, Дж. Гэлбрейт и др.) провозгласили «Конец века идео-

логии» и выдвинули теорию деидеологизации (отказа от идеологии), 

развивавшую идеи позитивизма и технократизма. Согласно социаль-

но-политической концепции деидеологизации, в современных обще-

ствах уменьшается роль идеологий, увеличивается же роль позитив-

ного, точного, инструментального знания, нового класса технократов 

и менеджеров, стремящихся освободиться от давления политиков и 

идеологов. Обществу, перенесшему трагедии Второй мировой войны 

и классовых противостояний, казалось, что все то, что идеологически 

озабоченные левые обещали достичь посредством социальной рево-

люции, более эффективно достигается посредством научно-

технической революции. 

Теория деидеологизации вскоре была опровергнута последую-

щим социальным развитием и вытеснена теорией реидеологизации 

(восстановления идеологии). Стало ясно, что ориентация на приори-

теты материального богатства и выгоды не решает все проблемы за-

падного общества. «Ценностная система капитализма, – замечает  

Д. Белл, – воспроизводит идеи благочестия, но сейчас они стали пус-

тыми, ибо противоречат реальности – гедонистическому образу жизни, 

насаждаемому самой системой. Технократическое общество не являет-

ся обществом, облагораживающим человека. Материальные блага дают 

только мимолетное удовлетворение или порождают примитивное чув-

ство превосходства по отношению к тем, у которых их нет. 

В конце 80-х – начале 90-х годов XX в. началась новая критика 

идеологии, которая была связана с распадом мировой системы социа-

лизма, кризисом догматизированной идеологии марксизма-ленинизма 

и переходом бывших социалистических стран к рыночной экономике 
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и демократическим реформам. Противники идеологии, ассоциируя 

начало демократических трансформаций с крахом коммунистической 

идеологии, утопических идеалов, устаревших стереотипов ценностей, 

видели в этом доказательство «конца идеологии», избавления от вся-

кой идеологии. Однако и отечественный опыт последнего десятиле-

тия, и исследования западных аналитиков показали, что идеология 

является неотъемлемой частью социальной действительности, поли-

тического и духовного бытия современного общества, специфиче-

ским ориентационно-ценностным сознанием, выражающим интересы 

различных социальных общностей и общества в целом. 

Возвращение идеологии в жизнь белорусского общества связа-

но с насущной необходимостью определения ориентиров внешней и 

внутренней политики суверенного белорусского государства. На раз-

ных этапах периода независимости реидеологизация в Беларуси про-

исходила в различных направлениях. В начале 90-х годов ХХ в. идео-

логические процессы в обществе развивались во многом стихийно. 

Руководство страны не успевало на них адекватно реагировать, в силу 

чего копировало действия лидеров других постсоветских республик. 

Собственной стратегии действий в условиях независимости оно не 

имело. Более определенное направление идеологическая политика 

белорусского государства приобрела в 1994 г. с избранием первого 

президента. Укрепление вертикали исполнительной власти и активная 

деятельность Президента по реализации своих предвыборных обеща-

ний способствовали возвращению идеологии роли связующего звена 

между народом и государством. Идеологические поиски не сразу ста-

ли заметны большинству граждан. Духовно-интеллектуальные поиски 

отечественных ученых и общественно-политических деятелей, а так-

же официальные документы, начиная с Конституции и заканчивая 

концепциями и программами действий государства в различных сфе-

рах управления, не имели широкого общественного резонанса. Наи-

более широкие масштабы реидеологизация в Беларуси приобрела в 

ходе создания в стране идеологической вертикали. С 2003 г. идеоло-

гия была признана «краеугольным камнем в государственном строи-

тельстве». На семинаре руководящих работников, состоявшемся 27–

28 марта 2003 г., глава государства заявил, что, по его убеждению, 

идеологическим работником в Беларуси должен быть каждый, кто ра-

ботает в органах государственной власти и управления.  

 

2. Подобно различным формам общественного сознания, выде-

ляют такие формы идеологии, как политическая, экономическая, пра-

вовая, нравственная, художественно-эстетическая, экологическая и 

др., имеющие самостоятельное проблемное поле исследования и со-
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ответствующие приемы выражения интересов. Наиболее распростра-

ненной и важной является политическая идеология, которая имеет 

более специфический и узкий смысл по сравнению с понятием идео-

логии. В то же время политическая идеология затрагивает мировоз-

зренческие основы и ценности, принципы государственного и обще-

ственно-политического устройства, деятельности политических пар-

тий и движений, а также обосновывает притязания и устремления 

различных субъектов политических отношений – индивидов, соци-

альных групп, классов, наций и др. – на власть или ее использование, 

определяя соответствующую стратегию политических действий с це-

лью реализации собственных интересов. С точки зрения характера вы-

ражаемых идей в типологии политических идеологий выделяют уме-

ренные, радикальные, переходящие иногда в экстремистские идеоло-

гии. Одни из политических идеологий направлены на стабилизацию 

политического порядка, его сохранение и укрепление, другие – в боль-

шей степени устремлены на перемены общественно-политической 

жизни, смену властных элит, политической модернизации. 

По своему статусу, политическому влиянию и сфере распро-

странения выделяют общественные и государственные идеологии. 

Общественные идеологии формируются и действуют в сфере граж-

данского общества, служат идейной основой политических партий, 

общественно-политических движений и объединений. Государствен-

ные идеологии отличаются государственным масштабом действий, 

проявляют себя в сфере государственной политики и выражают об-

щенациональные интересы и ценности, включая совокупность идей о 

возникновении и происхождении народа, становлении его самосозна-

ния, об особенностях и роли политической системы, развитии нацио-

нальной экономики, гуманистическом отношении к человеку как 

высшей цели и ценности общества и государства. Ни одно государст-

во не может осуществлять свою внутригосударственную и междуна-

родную деятельность во всем ее многообразии без соответствующей 

идеологии. 

В политической идеологии предусматривается выделение раз-

личных уровней ее проявления: 

• высший (теоретико-концептуальный);  

• средний (программно политический); 

• низший (обыденно актуализированный). 

На высшем, теоретико-концептуальном уровне излагаются по-

ложения о существующей социально-политической действительно-

сти, формируются общие принципы политической деятельности со-

циальных субъектов, излагаются политические цели, задачи и идеалы 

определенного слоя, группы, класса, нации или государства. 
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На среднем, программно-политическом уровне осуществляется 

преобразование общеполитических принципов в политические про-

граммы, указываются пути их реализации, выдвигаются конкретные 

социальные требования, лозунги, манифесты, резолюции. 

Низший, обыденно-актуализированный уровень характеризует 

степень освоения политическими субъектами, отдельными социаль-

ными группами базовых принципов и целей данной политической 

идеологии, проявляет себя в различных формах политической актив-

ности ее носителей, отражает меру реализации в политических делах 

и поступках принципов и целей соответствующей политической 

идеологии субъектами политики. 

Идеология играет важную роль в политической жизни общества 

и теснейшим образом связана с политикой. Эта взаимосвязь проявля-

ется через интересы различных субъектов политики, их взгляды, цен-

ности и цели и выражается в соответствующих политических процес-

сах, деятельности учреждений, организаций, отдельных субъектов. 

Вместе с тем взаимосвязь идеологии и политики должна быть 

гармоничной и взаимодополняющей. Чрезмерное идеологическое 

влияние на политику (особенно государственную) – идеологизация 

политики – приносит вред общественным процессам, превращает по-

литику в служанку идеологии, догматизирует идеологические посту-

латы, не сообразуясь с реальной жизнью и приводит к кризису поли-

тической системы (как это случилось в эпоху идеологического дикта-

та КПСС, что стало одной из причин кризиса советской системы и 

распада СССР). Монополия одной идеологии, использование соответ-

ствующей идеологической конструкции в качестве единственно вер-

ной первоосновы практической политики приводят к идеологизации 

политики, негативно сказываются и на идеологии, и на политике, и в 

целом на состоянии общества. 

Вторая недопустимая крайность во взаимоотношении политики 

и идеологии – это чрезмерное влияние политики на идеологию – по-

литизация идеологии, когда идеология испытывает на себе диктат 

господствующей политики, ставится на службу монопольной власти, 

меняется в соответствии с запросами правящей элиты, превращаясь в 

мировоззренческую структуру на службе у нее. Весьма опасными по-

следствиями политизации идеологии являются преобладание полити-

зированных узкогрупповых идей и ценностей над социально-

нравственными содержательными компонентами, вытеснение обще-

национальных (общегосударственных) и общечеловеческих ценно-

стей, интересов и приоритетов. 
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3. Идеология – это система взглядов, представлений и идей об 

основах социально-политического устройства общества, интересах, 

мировоззренческих и политических идеалах, ценностях и обуслов-

ленных ими ориентирах социально-политического поведения и дей-

ствия различных субъектов политики (партий, сообществ, обществен-

ных движений, политиков и общественных деятелей и др.), обеспечи-

вающих сохранение или преобразование существующего обществен-

ного устройства. 

В структуру идеологии включаются такие компоненты, как зна-

ния, взгляды, ценности, убеждения, волевой компонент. Знания, 

представления, идеи об основах социально-политического устройства 

общества, об обществе в целом и его отдельных феноменах историч-

ны и изменчивы, наполняясь новым содержанием вместе с развитием 

общества и государства, его политической системой, сменой полити-

ческих режимов и процессов, становлением и развитием гражданско-

го общества, политических партий, различных политических, инсти-

тутов, избирательных технологий. 

Понятие «ценность» используется для указания на человече-

ское, социальное и культурное значение определенных явлений дей-

ствительности. 

Убеждение – это форма углубления, укоренения знаний и цен-

ностей в систему мировоззрения, это вера человека в правоту усвоен-

ных идей. Замечено, что знания могут и не переходить в убеждения. 

Убеждения – это звено перехода от знания к практике. 

Волевой компонент – это способность или готовность вопло-

тить усвоенные знания, ценности, идеалы в практической деятельно-

сти. Безволие, социальное равнодушие или расхождение реальных 

поступков с хорошо усвоенными знаниями и ценностями, которые 

человек порою демонстрирует на словах, не обеспечивают действен-

ного мировоззрения человека, его гражданской позиции. Цепочка 

идеологического становления человека, таким образом, включает: 

знания – ценности – убеждения – воля к действию.  

Функции политической идеологии: 

1. Важнейшей функцией идеологии является легитимация вла-

сти определенных политических сил и режимов. Контридеологии ле-

гитимируют право на государственную власть оппозиционных сил. 

2. Мобилизующая и интеграционная функция заключается в 

том, что идеология объединяет людей в социальное целое и направля-

ет на решение определенных задач, на борьбу за свои интересы. 

3. Критическая функция идеологии – идеология обладает кри-

тическим зарядом осмысления действительности и ниспровержения 

иных идеологических кумиров. 
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4. Когнитивная функция идеологии связана с тем, что, будучи 

отражением породившего его общества, идеология неизбежно содер-

жит в себе знания об обществе, реальные противоречия жизни, про-

блемы, связанные с характером социальной структуры, уровнем эко-

номического развития. Идеология несет знания об обществе и его 

конфликтах. 

5. Конструктивная функция политической идеологии проявля-

ется наиболее четко при принятии политической программы дейст-

вий, которая реализуется на практике. 

6. Нормативная функция связана с практическими проектами, в 

которых содержатся ориентиры-нормы, которых следует придержи-

ваться. Эта функция особенно активно проявляется в период неста-

бильного развития, чрезвычайных ситуаций, в период революций, 

войн, реформ. 

7. Компенсаторная функция – идеология вселяет надежду на 

благополучное изменение социального бытия, как бы компенсируя 

социальную неудовлетворенность, дискомфорт в наличном бытии. 

Политические идеологии обладают большим потенциалом, с 

помощью которого можно манипулировать общественным сознанием. 

Определенные слои, по образному выражению американского поли-

толога Макридиса, смотрят на мир как бы в одинаковые бинокли, под 

воздействием определенной идеологии. 

 

 

Лекция 3 

Государственная идеология как  

социально-политический феномен 
 

1. Понятие государства как политического сообщества. 

2. Понятия: государственная идеология, национальная идеология, нацио-

нальная идея, белорусская идея, идеология белорусского государства. 

 

1. Государство – основной институт политической системы, ор-

ганизующий, направляющий и контролирующий совместную дея-

тельность и отношение людей, общественных групп, классов и ассо-

циаций. 

Государство объединяет людей на основе административно-

правовых и силовых действий, устанавливает территориальное деле-

ние, формирует идеологию и систему права, устанавливает принципы 

социального разделения, утверждает определенный тип и характер 

распределения власти между его политическими субъектами.  
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Государство является также основным носителем властных 

полномочий в обществе, которые оно реализует в отношении населе-

ния, проживающего на данной территории.  

Существуют различные концепции, объясняющие возникнове-

ние государства в исторической динамике развития человеческого со-

общества. К числу основных относят теорию естественного происхо-

ждения, когда считается, что государство возникает в результате вза-

имного влияния природных и социальных факторов. В этом случае в 

государстве отражаются принципы естественного распределения вла-

сти в виде господства и подчинения.  

Патриархальная теория объясняет, что государство по своему 

историческому происхождению будет формой расширенной патриар-

хальной власти. Такая власть должна была быть традиционной для 

первобытных форм социальной организации, выражала общие инте-

ресы и служила общему благу. Предпосылкой к этому было объеди-

нение родов в племена. 

Наиболее известной является теория общественного договора. 

Ее последователи говорили, что государство появилось вследствие 

договора, согласия между людьми по поводу условий и форм органи-

зации совместного проживания. 

В ранний период человеческой истории была создана концеп-

ция «покорения», когда древние мыслители пытались объяснить по-

явление государства господством более сильных и лучше организо-

ванных социальных групп над группами слабыми. 

Наиболее распространенной в советский период истории была 

теория классового происхождения государства, в которой говорилось 

о том, что государство возникает из-за желания осуществить интере-

сы различных классов. В этом случае государство – это результат и 

проявление непримиримости классовых противоречий, оно исходит 

из способа организации жизнедеятельности господствующего класса.  

С точки зрения марксистов, государство будет формой органи-

зации политической власти в классовом обществе, «машиной для 

поддержания господства одного класса над другим». 

Имеет место и концепция внеклассового происхождения госу-

дарства. В этом варианте государство возникает под влиянием внеш-

ней угрозы, способствующей укреплению общества, или из-за межэт-

нических конфликтов. Могут влиять по этой концепции и географи-

ческие факторы.  

Государства делятся по различным типам, среди которых отме-

чаются рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социа-

листический. Отдельными типами выступают авторитарный, тотали-

тарный и демократический. Каждый из них имеет свои черты и зани-
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мает особое место в истории мировой цивилизации, отдельных наций 

и народов. 

Классически сущность государства проявляется через его при-

знаки и функции. Основными атрибутами (элементами) государства 

являются территория, население, власть. Территория составляет фи-

зическую, материальную основу государства. Территория государства 

представляет собой пространство, на которое распространяется его 

юрисдикция. Это не только так называемая «твердая земля», суша, но 

и недра, водное и воздушное пространства. Территория как признак 

государства нераздельна, неприкосновенна, исключительна (на терри-

тории государства господствует власть только этого государства), не-

отчуждаема (государство, лишившееся территории, перестает быть 

государством). 

Население государства – это совокупность людей, проживаю-

щих на данной территории. Несмотря на существующие социальные 

различия, население страны составляет единое сообщество, народ, 

выступающий как источник и носитель власти в государстве. Посто-

янное население данной территории имеет, как правило, устойчивую 

связь с государством в виде подданства или гражданства и пользуется 

его защитой внутри страны и за ее пределами. 

Важным атрибутом государства является наличие отделенной от 

общества публичной власти. Такая власть не совпадает с населением, 

персонифицируется в виде особого слоя людей, профессионально за-

нимающихся управлением. Осуществление публичной власти требует 

определенной организации – становления специального государствен-

ного аппарата и оснащения материально-техническими средствами. 

Отличительными признаками государства являются также: 

– суверенитет, то есть верховенство государственной власти 

внутри страны и независимость вовне. Государство обладает высшей 

и неограниченной властью на данной территории; само определяет, 

какими будут его отношения с другими государствами, а последние 

не вправе вмешиваться в его внутренние дела. Государство распола-

гает суверенитетом независимо от величины территории, численности 

населения, политического режима. Суверенитет не является синони-

мом абсолютной самостоятельности или изолированности. Государ-

ственный суверенитет является формальной юридической нормой, но 

не считается безусловной политической нормой, т.к. на практике мо-

жет быть ограничен реальными отношениями внутри страны и на ме-

ждународной арене; 

– монопольное право на применение принуждения. Обладая 

исключительным правом на легальное или узаконенное насилие, го-

сударство располагает для этого необходимыми органами (армия, 
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полиция, службы безопасности, суд) и средствами (оружие, другие 

ресурсы); 

– монопольное право на издание законов и правовых актов, обя-

зательных для всего населения; 

– монопольное право на взимание налогов и сборов с населения. 

Налоги необходимы для материального обеспечения государственной 

деятельности и содержания управленческого аппарата. 

Место и роль государства в политической системе общества во 

многом определяются его функциями. Функции отражают основные 

направления деятельности государства, обусловленные его сущно-

стью. Общепринятым является деление функций государства на внут-

ренние и внешние. К внутренним функциям относятся:  

– защита существующего способа производства, экономической 

и социально-политической системы; 

– регулирование хозяйственной деятельности и социальных от-

ношений; 

– культурно-воспитательная функция; 

– обеспечение законности и правопорядка. 

Внешние функции государства составляют: защита интересов 

данного государства на международной арене, обеспечение обороны 

страны, развитие взаимовыгодного сотрудничества и интеграции с 

другими странами, участие в международном разделении труда. 

Внешние функции закономерно вытекают из внутренних и являются 

их продолжением. Вместе с тем они оказывают обратное влияние на 

внутренние функции. 

Государство вообще существует в различных типах и формах. 

Форма государства – это способ осуществления политического 

управления обществом, который обладает такими элементами, как: 

форма правления; форма государственного устройства; тип политиче-

ского режима. 

Форма правления указывает на порядок образования и способ 

организации высших органов государственной власти. То есть, кем и 

как формируются высшие государственные органы, из чего состоит 

их структура и компетенция, как они взаимодействуют друг с другом 

и населением.  

К формам политического правления относят монархию и рес-

публику. Монархией называют такую форму правления, при которой 

верховная государственная власть принадлежит одному лицу. Монар-

хия возникла в условиях рабовладельческого общества, стала наибо-

лее распространенной формой государственного правления в фео-

дальном обществе, сохранившись в ряде государств сегодня. 
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Двумя разновидностями монархической формы правления яв-

ляются монархия абсолютная и ограниченная монархия. В случае аб-

солютной монархии глава государства обладает всей полнотой вла-

сти: законодательной, исполнительной и судебной. Монарх от своего 

имени принимает любые решения, но не несет за них ответственно-

сти. На международном уровне монарх единолично представляет свое 

государство.  

При ограниченной монархии у монарха нет всей полноты вла-

сти. Его полномочия законодательно ограничены существованием 

или представительного органа – парламента, или конституции, кото-

рую монарх не вправе изменить или отменить. Разновидностями ог-

раниченной монархии являются монархии парламентарная и дуали-

стическая.  

При дуалистической или двойственной монархии верховная 

власть поделена между монархом и парламентом. Монарх может об-

ладать правом формирования высшего органа исполнительной вла-

сти, может сам возглавить его либо назначить его главу. В этом слу-

чае монарх также имеет право абсолютного вето на акты парламента, 

может сам издавать чрезвычайные указы, обладающие силой законов.  

В случае возникновения острых разногласий между законода-

тельной и исполнительной властью монарх имеет право распустить 

парламент. Однако, он вынужден учитывать позицию высшего зако-

нодательного органа, от которого зависит принятие важных решений. 

Парламентарная или более известная как конституционная мо-

нархия представляет собой такую форму правления, в которой монарх 

является лишь формальным главой государства. В тот же момент ре-

альная власть находится в руках парламента, чаще всего избираемого 

населением. Парламент в свою очередь формирует правительство.  

При конституционной монархии за монархом сохраняются та-

кие определенные символические полномочия, как: подписание ука-

зов, подготовленных парламентом и правительством, а также прием 

иностранных делегаций.  

Современные исследователи выделяют также ограниченную 

монархию сословно-представительную, характерную для эпохи пере-

хода от феодальной раздробленности к абсолютным монархиям. В тот 

период выборы в парламент, который обладал полномочиями законо-

совещательными и тем самым в определенной степени ограничивал 

власть правителя, проводились среди представителей различных ос-

новных сословий. 

Республикой называют форму правления, при которой высшие 

органы государственной власти избираются населением на опреде-

ленный период времени. В зависимости от особенностей формирова-
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ния и полномочий высших органов государственной власти респуб-

лики в классическом понимании подразделяются на парламентские, 

президентские и смешанные.  

Вторым важным составным элементом формы государства, как 

уже отмечалось, является форма государственного устройства. Форма 

государственного или территориального устройства – это националь-

ное и административно-территориальное строение государства, кото-

рое раскрывает характер взаимоотношений между его составными 

частями, указывает на отношения между центральными и местными 

органами власти.  

По форме государственного устройства государства принято 

делить на простые или унитарные, а также сложные в виде федераций 

и конфедераций. Унитарным будет такое государство, администра-

тивные, территориальные единицы которого не обладают даже ма-

лейшими признаками самостоятельности.  

Федеративным является такое государство, административно-

территориальные единицы которого, наоборот, обладают признаками 

частичной суверенности – самостоятельности. В то же время конфеде-

рацией называется временный, но достаточно прочный союз двух (или 

даже более) сохраняющих полную суверенность государств, заключен-

ный для достижения в первую очередь военно-политических целей. 

Следующим элементом государства является политический ре-

жим. Им принято называть совокупность характерных для опреде-

ленного типа государства политических отношений, особенно приме-

няемых властями средств и методов, а также сложившихся отноше-

ний государственной власти и общества, господствующих форм 

идеологии, социальных и классовых взаимоотношений, состояния по-

литической культуры.  

В случае наличия демократического режима, имеет место наро-

довластие, гарантированы права и свободы человека, существует раз-

деление властей, в обществе господствуют плюрализм мнений и мно-

гообразие идеологий, приоритеты отданы убеждению, а не насилию. 

При авторитарном режиме власть сосредоточена в руках одного 

человека или в одном органе, права и свободы скорее формальны, чем 

реальны, гражданское общество испытывает огромные сложности с 

формированием, идеология подчинена целям правящей верхушки. 

При тоталитарном режиме власть держится на абсолютном контро-

ле над всеми областями жизни, в обществе господствуют карательные ор-

ганы, общественные организации слабы, существует культ силы. 

Более редко исследователями выделяются такие режимы госу-

дарственного правления, как либеральный, диктаторский, жесткий, 

жестокий, особо жестокий, фашистский, экстремистский. 
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С точки зрения форм проявления специфических черт различа-

ют режимы парламентского типа, президентского правления, монар-

хические, республиканские, режим чрезвычайного правления.  

Оценки политического режима обычно имеют символический 

смысл и потому позволяют создавать образ страны, государства, тип 

правления без их конкретного анализа. Поэтому политический режим – 

это чаще всего стилистическая и образная характеристика государства 

и общества. 

От политического режима напрямую зависит и форма полити-

ческого правления. Но на режим влияет и сам политический лидер, 

который стоит во главе государства. Термин «лидер» означает руко-

водитель, вождь.  

Категория «политическое лидерство» фиксирует в теоретиче-

ской форме специфический процесс деятельности по руководству оп-

ределенной общностью людей в сфере политики. Вместе с тем эта ка-

тегория характеризует свойственное руководящей деятельности от-

ношение между ее субъектом и объектом. Политическое лидерство – 

это особая, существенная сторона политического руководства. 

Через политическое лидерство обозначается тип субъекта поли-

тической деятельности (субъект-лидер), а также отношение между 

субъектом и объектом деятельности (лидерство) и политический ин-

ститут, выступающий механизмом функционирования и реализации 

лидерства.  

 

2. Государственная идеология – это совокупность идей, взгля-

дов и представлений о путях развития общества и государства, его 

целях, принципах и приоритетах, изложенных в государственных 

нормативных актах и прежде всего в Конституции государства, а так-

же система политических ценностей, разделяемая большинством со-

граждан и транслируемая через государственную систему образова-

ния и в СМИ. Государственная идеология в отличие от партийной и 

политической отражает не групповые, а общие интересы. В результа-

те интеграционных процессов государственные идеологии различных 

стран становятся все более схожими. Практически в Конституции ка-

ждого государства провозглашается, что оно стоит на защите сувере-

нитета, независимости, свободы, равенства, прав человека и т.д. 

Национальная идеология отражает то, в чем народ хочет под-

черкнуть свое культурное и политическое своеобразие, собственную 

уникальность. В основе национальной идеологии лежит национальная 

идея. Национальная идея – это систематизированное обобщение на-

ционального самосознания, представленного в форме социально-

философских, общественно-политических текстов или художествен-
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ных произведений. Суть национальной идеи составляет проблема 

смысла бытия данного народа. Содержание национальной идеи ха-

рактеризует ряд вопросов: 

– о начале исторической судьбы народа; 

– о его генетических истоках; 

– о его историческом будущем; 

– о целях его существования; 

– об отношениях с соседями; 

– об основах его уникальности; 

– об особенностях национального характера и т.д. 

Национальная идея объясняет смысл и необходимость сущест-

вования данной нации. Задача сформулировать национальную идею 

принадлежит национальной интеллигенции. 

Термин «белорусская идея» используется по аналогии с фило-

софским термином «русская идея», введенным В.С. Соловьевым в 

1887–1888 гг. для обозначения русского самосознания, культуры, на-

циональной и мировой судьбы России, его христианского наследия и 

будущности, путей соединения народов и преображения человечества. 

В национальной белорусской идее воплощается историческое 

стремление белорусского народа к свободе, самостоятельности и бла-

госостоянию, сохранению и развитию белорусской науки, белорус-

ского языка и белорусского государства, гуманистических перспектив 

и гражданской ответственности за будущее страны. 

Становлению белорусской идеи способствовали ассимиляция 

духовного опыта западноевропейской и русской традиций в культуре 

Беларуси, социально-философские и гуманистические идеи в бело-

русской философии (Ф. Скорина, С. Будный, С. Полоцкий), развитие 

философско-белорусского самосознания в XX в. (А. Гарун, Н. Абди-

ралович-Канчевский и др.), философско-публицистические выступле-

ния и произведения (К. Калиновский, Я. Колас, М. Богданович, Ф. Бо-

гушевич, Я. Купала, В. Ластовский). Мощная волна национального 

возрождения взламывает старые формы, раскрывает тайны о начале 

белорусской государственности, исторических событиях и личностях, 

«белых пятнах» национального самоутверждения и самоидентифика-

ции, утверждает величие нашего прошлого и обосновывает веру в бу-

дущее белорусского народа, как уникального субъекта истории и ор-

ганического компонента европейской и мировой цивилизации. На-

циональная идея является источником духовного обогащения, фор-

мирования гуманистического мировоззрения, высоких гражданских 

качеств, возрождения исторической памяти и национального само-

сознания, чувства гражданской гордости и патриотизма, националь-

но-культурного возрождения Беларуси. 
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Национальная идея формируется лишь в контексте традиций 

национальной культуры. 

Национальная культура – культура определенной нации, сло-

жившаяся на протяжении ее исторического развития на основе этни-

ческой культуры. Белорусская национальная культура сложилась на 

основе культуры белорусского этноса во взаимодействии с культура-

ми других этнических групп – литовцев, русских, евреев и др. Свое-

образие белорусской культуры определили ее тесные взаимоотноше-

ния с другими народами, «пограничный» характер. Белорусская куль-

тура на протяжении всего своего развития всегда чувствовала влияние 

других культур и сама значительно повлияла на соседние культуры. 

Тесные взаимоотношения были обусловлены географическим поло-

жением Беларуси (расположение между Востоком и Западом), прохо-

ждением через страну двух больших культурных регионов (влиянием 

двух миров) – православно-византийского и римско-католического. 

Белорусские земли и в прямом, и в переносном смысле всегда 

находились на перекрестке международных дорог, влияний, интере-

сов, культур. Это пограничье выполняло двойную функцию. С одной 

стороны, белорусская культура восприняла лучшие достижения вос-

точной и западной культур, создав оригинальную и самобытную 

культуру. С другой стороны, именно пограничье и постоянное нахож-

дение в сфере различных культурно-цивилизационных влияний не 

дали белорусской культуре возможности до конца самоопределиться, 

выбрать свой «путь». Белорусы не могут, в отличие от своих соседей, 

идентифицироваться только с одной культурной традицией. Пробле-

ма поиска своего пути развития была характерна для белорусской 

культуры на протяжении всей ее истории. 

Беларуси сегодня необходимо самоопределиться, «найти самих 

себя», иметь довольно сил, что гарантировало бы равноправное уча-

стие в свободном обмене передовыми идеями и течениями мысли в 

духовной жизни восточного и западного регионов, помогло процессу 

самоидентификации и формированию чувства патриотизма. Чувство 

патриотизма играет особую роль в формировании современных миро-

воззренческих приоритетов белорусской государственности. Патрио-

тизм (от греч. patris – родина, отечество) – идея, чувство и действия, 

выражающие любовь и преданность Родине, способствующие ее ус-

пехам во всех сферах внутренней жизни, повышению ее могущества и 

укреплению авторитета на международной арене. Патриотизм – это 

осознание общности интересов людей, веками живущих в обособлен-

ных отечествах, уважение к историческому прошлому своего народа, 

гордость за его достижения и горечь за неудачи, беды и ошибки пред-

ков и современников, активная деятельность по созданию нового про-
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грессивного. Обязательной стороной подлинного патриотизма явля-

ется уважение к другим народам, их языку, культуре, истории. 

Формирование патриотизма, развитие белорусской культуры, 

следование ее традициям и становление национальной идеи несо-

вместимы с национализмом. Сущность национализма как соответст-

вующей идеологии состоит в абсолютизации собственной националь-

ной выделенности и исключительности с одновременным недоверием 

к чужим этническим общностям, а в крайних проявлениях – отказом 

им в праве на существование. 

Фундаментальными приоритетами идеологии белорусского го-

сударства являются: 

– национальные интересы, предполагающие обеспечение нацио-

нальной безопасности Беларуси; 

– экономические приоритеты, направленные на создание динамично 

развивающейся социально ориентированной, рационально целесо-

образной рыночной экономики; 

– социальные приоритеты – реализация принципов социальной 

справедливости, социальной защиты интеллектуальной элиты Бе-

ларуси, сохранение научных школ и направлений; 

– культурно-духовные приоритеты белорусского народа. 

 

 

Лекция 4 

Белорусская общность, национальная идея  

и государственность 
 

1. Формирование белорусов как самобытной этнической общности. 

2. Государственность на белорусских землях. 

3. Становление белорусской национальной государственности. 

4. Провозглашение Республики Беларусь. 

 

1. На территории Беларуси первобытные люди – неандертальцы 

появились около 100–35 тысяч лет назад, в период палеолита (древ-

ний каменный век), о чем свидетельствуют единичные находки крем-

ниевых орудий труда возле д. Абидовичи (Быховский район),  

д. Светиловичи (Ветковский район) и других. Основными занятиями 

неандертальцев были охота и собирательство. 40–35 тысячелетий на-

зад неандертальцы по неизвестным причинам исчезают с историче-

ской сцены. Их вытеснили люди современного антропологического 

типа – кроманьонцы. Археологами выявлены стоянки кроманьонцев 

возле села Юровичи (Калинковичский район) и села Бердыж (Чечер-

ский район). Они относятся к эпохе позднего палеолита, основаны 
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23–26 тысячелетий тому назад и являются самыми древними поселе-

ниями людей на территории Беларуси. 

В эпоху мезолита (средний каменный век, 9–5 тыс. лет до н.э.), 

когда отошел на север последний ледник, произошло потепление 

климата, появилась сетка рек и озер, изменилась флора и фауна на 

территории Беларуси. В эпоху мезолита произошло массовое заселе-

ние человеком территории Беларуси – на сегодняшний день найдено 

120 мезолитических стоянок.  

Неолит (новый каменный век, 5–3 тыс. лет до н.э.) на террито-

рии Беларуси характеризуется радикальными изменениями в хозяйст-

ве, материальной и духовной культуре: появилась глиняная посуда, 

ткачество, прядение, на юге Беларуси – земледелие и животноводст-

во. Этническая принадлежность большинства неолитического населе-

ния Беларуси неизвестна. Но в эпоху неолита на северо-востоке Бела-

руси появились финно-угорские племена, которые принадлежали к 

уральской языковой семье.  

В период бронзового века (3–1 тыс. до н.э.) происходит переход 

от присваивающего хозяйства к производящему (животноводство и 

земледелие становятся основными занятиями населения) и изменяется 

этническая ситуация. На территории Беларуси расселяются индоевро-

пейские племена, которые ассимилируют местное неолитическое на-

селение, как неизвестное по языку в южных и центральных областях, 

так и известное (уральское) на севере. В результате этих процессов 

формируется балтская ветвь индоевропейской мозаики народов. На 

север от Припяти (значительная часть южной, вся центральная и се-

верная области) древними индоевропейскими гидронимами были 

балтские: Лань, Цна, Лосвидо, Улла и др. Таким образом, на большей 

части территории Беларуси до VI века н.э. жили балты.  

VI–VII вв. н.э. – начало проникновения славян в балтский ареал 

на территории Беларуси. Об этом свидетельствуют археологические и 

письменные источники. В VIII–IX веках происходит массовое рассе-

ление славян в балтском ареале на территории Беларуси. В результате 

славяно-балтского синтеза в IX–X вв. сформировались новые славян-

ские этнические объединения, которые неоднократно упоминаются 

в письменных источниках того времени – кривичи, дреговичи, ра-

димичи. Кривичи заселили белорусское Подвинье и Верхнее По-

днепровье, дреговичи – Поприпятье, радимичи – Среднее Поднеп-

ровье и Посожье.  

В дальнейшем в этнических процессах на территории Беларуси, 

как и всей Восточной Европы, действовали две тенденции:  

1. Усиление процессов нивелировки этнокультурных особен-

ностей различных этнотерриториальных объединений Беларуси, дру-
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гих восточнославянских земель и консолидация и интеграция всего 

восточного славянства в новое общеславянское этническое объедине-

ние, которое получило название – древнерусская народность. Эта 

тенденция действовала в конце X – первой половине XII века. 

2. Параллельно с процессами консолидации и интеграции суще-

ствовала и противоположная тенденция: появление и накопление ло-

кальных особенностей в языке и культуре восточнославянского объе-

динения. Такие особенности возникали в новых политических (фео-

дальная раздробленность), экономических условиях, и поэтому не 

совпадали с территориями бывших этнических объединений (криви-

чей, дреговичей и радимичей). Для Беларуси такими локальными тер-

риториями были: Подвинье (север) и Поприпятье (юг). Эта тенденция 

усилилась во второй половине XI–XIII веках. 

В XIII веке локальные отличия в традиционной культуре вос-

точнославянского населения усиливаются. В новых социально-

экономических и политических условиях они становятся важной 

предпосылкой для формирования новых восточнославянских этниче-

ских объединений – русской, белорусской и украинской народностей. 

XIII–XVI века – период формирования белорусской народности. В ре-

зультате действия этнообразующих факторов (складывание единой и 

целостной этнической территории, политического, социально-

экономического, конфессионального факторов) на белорусских зем-

лях к концу XVI – первой половине XVII века завершилось формиро-

вание определенного комплекса языка, материальной и духовной 

культуры, этнического самосознания, что свидетельствовало о рожде-

нии белорусской народности.  

С середины XIX века в условиях развития капиталистических 

отношений начинается период формирования белорусской нации, о 

чем свидетельствуют признаки национальной консолидации:  

– формирование литературного белорусского языка, профес-

сиональной белорусской культуры; 

– формирование национальной интеллигенции; 

– зарождение и развитие национально-освободительного дви-

жения; 

– рост национального самосознания и др. 

Накануне Октябрьской революции 1917 года белорусский этнос 

представлял собой нацию буржуазного типа. К этому времени сформи-

ровались основные виды национальной художественной культуры – 

литература, театр, музыка, изобразительное искусство, функциониро-

вала периодическая печать. Определенной степени достигла кодифи-

кация белорусского языка. Национальное самосознание распростра-

нилось среди представителей практически всех классов и социальных 
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слоев общества – пролетариата, крестьянства, интеллигенции, бур-

жуазии, чиновничества, крупных землевладельцев. Происходит идей-

ная и организационная дифференциация в национально-

освободительном движении, что свидетельствовало о формировании 

белорусской нации как буржуазного этносоциального организма. Но 

процесс формирования белорусской нации не был завершен.  

 

2. В IX–XI веках основная территория Беларуси входила в состав 

двух крупнейших феодальных княжеств – Полоцкого и Туровского. 

Это были первые государственные образования на территории Белару-

си. Высшими органами власти в государствах-княжествах были князь, 

дума (совет или рада), вече. Князь стоял во главе государства, получал 

власть по наследству или по приглашению. Основными обязанностями 

князя были: организация обороны государства от внешних врагов, под-

держание порядка внутри государства, сбор налогов и др. Для этого у 

князя имелась дружина, которая часто состояла из наемников – чуже-

земцев. Дума состояла из богатых и влиятельных людей княжества, 

приближенных к князю, имела право издания законов. Вече – общее 

собрание горожан, которые имели собственные семьи. Этот орган са-

моуправления в городах-княжествах решал широкий круг вопросов: 

заключение мира, изгнание или избрание князя, введение новых по-

винностей и др. Вопросами идеологии, образования и культуры на вос-

точнославянских землях с 988 года занималась христианская церковь.  

XII – первая половина XIII века – период феодальной раздроб-

ленности на белорусских землях. Существовало около 20 удельных 

княжеств, которые сохраняли прежнюю систему управления.  

С середины XIII века до 1569 года белорусские земли находи-

лись в составе Великого княжества Литовского, Русского и Жемойт-

ского. Такое название государства отражает сложный процесс его 

становления. Белорусские земли входили в состав этого государства 

постепенно, в результате договоров и брачных союзов (Полоцкое 

княжество, Витебское княжество).  

По своему государственно-политическому строю ВКЛ являлось 

феодальной, слабоцентрализованной монархией и вся система орга-

нов управления и суда в ней строилась на общих принципах феодаль-

ного права. Во главе государства стоял великий князь, которому при-

надлежали широкие права как в сфере внутриполитической, так и 

внешней жизни. Он возглавлял все управление государством, являлся 

судьей, главнокомандующим вооруженными силами страны. Но 

власть князя ограничивалась верхами феодального класса. В ВКЛ 

действовала Рада, куда входили люди, которые занимали высшие го-

сударственные должности в государстве. На долю белорусских фео-
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далов приходилось более трети членов Рады. В XIV веке в ВКЛ стал 

действовать общегосударственный Сейм как сословно-представитель-

ный орган феодального класса. К середине XVI века Сейм превратил-

ся в высший законодательный и контролирующий орган, стал высту-

пать в качестве феодального парламента. Первой столицей государст-

ва был Новогрудок, второй – Вильня.  

С 1569 года до конца XVIII века (1772, 1793, 1795) белорусские 

земли находились в составе Речи Посполитой. Это государство было 

создано в результате заключения 1 июля 1569 года Люблинской унии 

между Великим княжеством Литовским, Русским и Жемойтским и Ко-

ролевством Польским. Уния была заключена на следующих условиях: 

объединенные государства имеют одного короля, его должность выбор-

ная, общий сейм, состоящий из двух палат, проводят общую внешнюю 

политику. При этом ВКЛ сохраняло свое войско, свое законодательство, 

судебную организацию, административный аппарат и свою печать. На 

протяжении XVII–XVIII веков многочисленные войны, отсутствие мощ-

ной центральной власти, наличие «золотых шляхетских вольностей» 

(либерум вето, право конфедерации и др.) ослабили это государство и 

привели к разделу его территорий между Россией, Австрией и Пруссией.  

С конца XVIII века до 1917 года белорусские земли входили в 

состав Российской империи. В результате административного деления 

белорусские территории вошли в состав пяти западных губерний: Ви-

ленской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской. Россий-

ское правительство не признавало существование самостоятельного 

белорусского этноса. До 30-х годов XIX века продолжалась политика 

ополячивания белорусского населения: существовала польскоязычная 

система образования, местное делопроизводство велось на польском 

языке. После восстания 1830–1831 годов политика полонизации заме-

няется русификацией (на территории Беларуси не существует нацио-

нальной системы образования, национальной печати, условий для 

развития национальной культуры и др.). Восстание 1863–1864 годов 

под руководством Кастуся Калиновского считается началом развития 

белорусского национального движения. В начале XX века создана 

первая белорусская политическая партия Белорусская Социалистиче-

ская Громада, которая выступала за автономию Беларуси в составе 

Российской Федеративной Демократической Республики.  

 

3. Февральская революция 1917 г. ликвидировала монархию в 

России, власть перешла в руки Временного правительства. В стране 

были провозглашены демократические свободы, что содействовало 

активизации национально-освободительных движений на окраинах.  

В марте 1917 г. был создан Белорусский Национальный комитет как 
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организационный центр белорусского национального движения, ко-

торый выступал за автономию Беларуси в составе Российской демо-

кратической республики. Летом 1917 г. БНК был преобразован в Цен-

тральную Раду белорусских организаций, которая в октябре 1917 г. 

переименовалась в Великую Белорусскую Раду. После Октябрьской 

революции в Петрограде ВБР выступила за созыв всебелорусского 

съезда, который должен был решить вопрос об организации власти на 

Беларуси в новых политических условиях. Первый Всебелорусский 

съезд собрался в декабре 1917 г. и был распущен большевиками. В ре-

зультате наступательной операции в феврале 1918 г. Германия окку-

пировала центральную Беларусь и город Минск. В условиях немецкой 

оккупации представители ВБР и белорусского национального движе-

ния 9 марта провозгласили Белорусскую Народную Республику.  

25 марта Рада БНР издала Уставную грамоту о независимости БНР. 

Белорусская Народная Республика не была государством в полном 

смысле слова, но имела большое историческое значение. Правитель-

ство Ленина увидело необходимость создания белорусского государ-

ства на советской основе. 

Создание белорусской государственности на советской основе 

прошло сложный и противоречивый путь. 30 декабря 1918 г. в Смо-

ленске состоялась VI Северо-Западная областная конференция  

РКП(б), где был решен вопрос о создании Белорусской Советской 

Социалистической Республики с территорией Минской, Витебской, 

Гродненской, Могилевской и Смоленской губерний. 1 января 1919 г. 

был издан Манифест о провозглашении БССР. 16 января 1919 г. Ви-

тебская, Могилевская и Смоленская губернии были возвращены в со-

став РСФСР. 2–3 февраля в Минске состоялся Первый Всебелорус-

ский съезд Советов, на котором была принята первая Конституция 

БССР, герб, флаг БССР. 27 февраля 1919 г. в Вильне состоялось объе-

диненное заседание ЦИК Белорусской ССР и Литовской ССР, кото-

рое приняло решение о создании ЛитБелССР в составе Минской, 

Гродненской, Виленской, Ковенской губерний. 31 июля 1920 г. в ре-

зультате освобождения Минска от польских войск второй раз была 

провозглашена БССР на территории 6-ти уездов Минской губернии. 

Советско-польская война закончилась подписанием 18 марта 1921 г. 

Рижского мирного договора, по условиям которого Западная Беларусь 

была включена в состав Польского государства.  

В 1921 г. БССР состояла из 6-ти уездов Минской губернии  

(1,5 млн человек, 52 тыс. км
2
). ЦИК и СНК БССР возглавлял  

А.Г. Червяков. БССР была фактически автономной единицей РСФСР. 

30 декабря 1922 г. при участии делегаций съездов Советов РСФСР, 

УССР, БССР, ЗФССР начал работу Первый съезд Советов СССР.  
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Он утвердил декларацию о создании СССР. Правительство БССР не-

однократно ставило вопрос об укрупнении территории БССР и при-

соединении к ней этнических белорусских земель. В марте 1924 г. в со-

став БССР были включены 15 уездов и отдельные волости Витебской, 

Гомельской и Смоленской губерний. Территория БССР увеличилась в 

два раза. В декабре 1926 г. в состав БССР были включены Гомельский и 

Речицкий уезды. БССР составила 126 тыс. км
2
 с населением 4,8 млн чел. 

1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война нападением 

Германии на Польшу. 17 сентября 1939 г. Красная Армия вошла в За-

падную Беларусь и к 25 сентября заняла всю ее территорию. Началось 

создание новых органов власти. В городе появились временные 

управления, в сельской местности – сельские комитеты. 22 октября 

1939 г. состоялись выборы в Народное Собрание. 28–30 октября в Бе-

лостоке прошло Народное Собрание Западной Беларуси, которое об-

ратилось к правительствам СССР и БССР с просьбой о включении За-

падной Беларуси в состав СССР и объединении с БССР. 2 ноября сес-

сия Верховного Совета СССР, а 12 ноября сессия Верховного Совета 

БССР приняли законы о включении Западной Беларуси в СССР и 

объединении с БССР. 

Таким образом, вся этническая белорусская территория вошла  

в состав белорусского государства – БССР. 

  

4. Политическое развитие советского общества в начале 90-х гг. 

XX в. привело к усилению в советских республиках движений за на-

циональную независимость. Республики одна за другой провозглаша-

ли о своем суверенитете. В Беларуси этот процесс ускорился после 

выборов в Верховный Совет БССР двенадцатого созыва в марте  

1990 г., которые проходили на основе нового избирательного Закона. 

27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о государ-

ственном суверенитете Белорусской ССР. В ней провозглашались само-

стоятельность и полнота государственной власти республики в пределах 

ее территории, независимость республики во внешних отношениях. Но 

Советский Союз продолжал существовать, и делались попытки по его 

реформированию. 17 марта 1991 г. состоялся референдум по вопросу со-

хранения Советского Союза в обновленной федерации равноправных 

суверенных республик. «За» высказалось – 76,4% голосовавших, в том 

числе по Беларуси – 82,7%. Но 19 августа в Москве группа высших ру-

ководящих лиц создала Государственный комитет по чрезвычайному 

положению (ГКЧП). Это была попытка силовыми мерами противостоять 

распаду СССР, вернуться к методам административно-командной сис-

темы. Руководству России во главе с президентом Борисом Ельциным 

удалось овладеть ситуацией, ликвидировать путч.  
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25 августа Верховный Совет БССР приостановил деятельность 

КПБ, принял Закон «О предании статуса конституционного закона 

Декларации Верховного Совета Белорусской ССР о государственном 

суверенитете БССР». 19 сентября 1991 г. внеочередная сессия Вер-

ховного Совета БССР приняла решение изменить название государст-

ва, вместо БССР – Республика Беларусь. Были приняты Законы «О го-

сударственном флаге Республики Беларусь», «О государственном 

гербе Республики Беларусь». Новым флагом стал бело-красно-белый 

флаг, а гербом – «Погоня».  

Завершением процесса распада СССР явилось Беловежское со-

глашение, подписанное 8 декабря 1991 г. руководителями России 

(Борисом Ельциным), Украины (Петром Кравчуком) и Беларуси (Ста-

ниславом Шушкевичем). Было объявлено о денонсации Союзного до-

говора 30 декабря 1922 г. Советский Союз как субъект международ-

ного права и геополитическая реальность перестал существовать. 

Вместо него было создано Содружество Независимых Государств 

(СНГ). 21 декабря 1991 г. в СНГ вошло 11 бывших союзных респуб-

лик (кроме Грузии и Прибалтийских стран). 25 декабря 1991 г. Миха-

ил Горбачев подал в отставку с поста Президента СССР, а 26 декабря 

Верховный Совет СССР признал факт распада СССР.  

Демократические преобразования в Республике Беларусь не-

возможно было продолжать без изменения конституционных основ 

государственного строя. 15 марта 1994 г. Верховный Совет принял 

новую Конституцию Республики Беларусь. Впервые вводилась прези-

дентская форма правления. В соответствии с Конституцией 10 июля 

1994 г. состоялись выборы Президента суверенной Беларуси. Из 6-ти 

кандидатов победу одержал Александр Григорьевич Лукашенко.  

В мае 1995 г. по инициативе Президента состоялся референдум, в ре-

зультате которого были установлены новые государственные симво-

лы – герб и флаг. В результате референдума, который проводился в 

ноябре 1996 г., были внесены изменения и дополнения в Конститу-

цию страны. Высшим представительным и законодательным органом 

Республики Беларусь стал Парламент – Национальное собрание. Оно 

состоит из двух палат: Палаты представителей (110 депутатов) и Со-

вета Республики (депутаты выбираются тайным голосованием на за-

седаниях местных советов по 8 человек от каждой области и города 

Минска, 8 депутатов назначает Президент). Исполнительную власть 

осуществляет Совет Министров. Судебная власть принадлежит судам. 

Контроль за конституционностью нормативных актов в государстве 

осуществляет Конституционный суд. Местное управление и само-

управление осуществляют Советы депутатов. Президенту подчинен 

Комитет государственного контроля.  
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Лекция 5 

Традиционные идеалы и ценности белорусского народа 
 

1. Традиционные ценности белорусов.  

2. Общеславянские духовные ценности. 

3. Поиск идеалов и ценностей в новых условиях существования Рес-

публики Беларусь. 

 

1. В определении приоритетов духовного развития белорусско-

го народа первоочередное место отводится ценностям. Понятие «цен-

ность» используется для выявления человеческого, социального и 

культурного значения основных явлений действительности. Двумя 

направлениями ценностного отношения человека к миру являются 

предметные и субъектные ценности.  

Ценностные системы формируются в результате исторического 

развития общества. Они не наследуются генетически, а усваиваются в 

процессе социализации человека. Среди основных ценностей белору-

сов в первую очередь выделяют коллективизм, стремление к справед-

ливости, ориентация на общинные, а не на индивидуалистические 

ценности существования.  

Для белорусов, как и для русских и украинцев, основным явля-

ется не личность, а коллектив, общество с идеалами братской любви и 

солидарности. Ценность коллектива часто была связана с православ-

ной религией. Формирование духовных ценностей белорусского на-

рода во многом определялось влиянием византийского духовного на-

следия.  

Однако, общество никогда не приобретало у белорусов такого 

самодовлеющего глобального характера, как у русских, когда служе-

нию общественному делу посвящались все силы личности. Для бело-

русов более характерным являлось и является ощущение собственной 

независимости, автономности и самодостаточности.  

Для нашего народа характерным является также уважение права 

и законопослушание. Одно из главных мест в ценностной системе за-

нимают: высокая степень национальной, расовой, религиозной тер-

пимости, трудолюбие, бережное отношение к земле и дому.  

Терпимость белорусов не только была связана с широкой кон-

фессиональной средой, но и выступала как жизненная необходимость 

поддержания сложного равновесия, баланса разнонаправленных сил и 

влияний, в сфере которых постоянно оказывался белорусский народ 

на протяжении своей истории и оказывается сейчас. 

Среди ценностей белорусов можно выделить: неприятие кон-

фликтов и противоречий, стремление к стабильности и равновесию, 
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недоверие к новациям, разрушающим привычную жизнь. С одной 

стороны, у белорусов явственно заметно отрицание насилия, миролю-

бие и покладистость, с другой – наблюдаются в нужные моменты 

свободолюбие и храбрость. 

Преданность семье и семейно-родовая солидарность, исключи-

тельная любовь к родной земле, привязанность к родным местам, хо-

зяйственность, бережливость, трудолюбие – это еще одни характер-

ные черты белорусов. 

Сегодня главными для белорусов должны стать материальные и 

моральные ценности, такие, как целостная государственность, ценно-

сти языка, собственной истории, национальных традиций, обычаев, 

общечеловеческих идеалов добра, правды, справедливости. 

Особой духовной ценностью белорусов является патриотизм. 

Патриотизм – это уважение к историческому прошлому своего наро-

да, гордость за его достижения и горечь за неудачи, осознание общ-

ности интересов людей, веками живущих в обособленных отечествах, 

уважение к бедам и ошибкам предков, современников.  

Патриотизм включает активную деятельность по созданию нового, 

прогрессивного. Обязательной стороной подлинного патриотизма явля-

ется уважение к другим народам, их языку, культуре, истории.  

Патриотизм исключает как национальный нигилизм, так и шо-

винистическое представление о своей нации.  

За национализмом, шовинизмом, сепаратизмом стоят общест-

венные силы, интересы которых противоречат тенденциям историче-

ского прогресса, преследуют корыстные, узкоклассовые цели. Пат-

риотичной может быть лишь политика, идущая из глубин народной 

жизни, вырабатываемая и осуществляемая для блага конкретных, ре-

ально действующих людей, образующих историческую общность, и 

не в ущерб другим народам. 

Во многом на белорусов и на формирование их идеалов повлия-

ла общая история восточных славян. Восточные славяне, находясь на 

перекрестке мировых цивилизаций, подобно другим пограничным го-

сударствам и обществам, занимавшим такое же положение, например, 

Византия, находились в состоянии поиска, под постоянным влиянием 

двух обществ – восточного и западного. Поэтому восточные славяне 

несли на себе болезненное и порою трагическое бремя их влияния.  

Отсюда у восточных славян, в том числе у белорусов, появились 

необходимые для сохранения современной цивилизации основопола-

гающие черты, например, толерантность, гибкость, уступчивость, от-

крытость, жертвенность, доброта, совестливость, широта, открытость. 

На современном этапе развития цивилизаций с их тенденциями 

к единству мирового процесса, признанием культурного плюрализма 
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и необходимостью отказа от всякой соподчиненности культур, сла-

вянский мир сможет сыграть ведущую роль творческого посредника 

между Востоком и Западом и исходя из этого послужит их интегра-

ции, пониманию, с тем чтобы не было попыток противостояния и же-

лания подчинить друг друга.  

 

2. В комплексе духовных идеалов и ценностей славянства мож-

но выделить общеславянские ценности, ценности восточного славян-

ства (наряду с другими типами регионального славянства – западного 

и южного) и духовные ценности национального славянства, например 

белорусов. 

Если сравнивать общеславянские духовные ценности с характе-

ром западного человека, можно назвать такие естественные качества 

славян, как вера в идеал, святость и добродетель, соборность, служе-

ние обществу. Они противостоят следующим ценностям: уверенности 

в себе, агрессивности, умению владеть собой, прагматизму, характер-

ным для западного общества.  

При исследовании различных черт общеславянских духовных 

ценностей можно выделить их сопоставимость с западноевропейски-

ми и американскими типами ментальности. Это позволяет отметить 

такие альтернативы: христианскую мудрость и рационализм, свободу 

и рабство, доброжелательность и агрессивность. 

У белорусов часто проявлялись такие черты, как готовность не-

сти свой тяжкий крест перед лицом судьбы, особая преданность в со-

хранении христианских заветов. Наиболее показательным примером 

такого характера являются Е. Полоцкая и К. Туровский. 

Формированию некоторых отдельных духовных ценностей и идеа-

лов славянства способствовали особая природная среда, географическое 

положение, посредническое положение между Востоком и Западом.  

Главные звенья становления духовного мира восточного сла-

вянства были заложены в России, являющейся тесной соседкой Бела-

руси. Географическое положение России принуждало русский народ к 

образованию огромного государства, размеры которого ставили перед 

народом трудно выполнимые задачи. Белорусские земли, находясь в 

составе Великого княжества Литовского, во многом этого избежали. 

Вся деятельность русского человека уходила на служение госу-

дарству, а у белоруса оставалось время для нравственного самосо-

вершенствования и сохранения традиций. Душа русского была задав-

лена ширью, она не видела границ, что не освобождало, а наоборот, 

подчиняло ее.  

Географическая необъятность во многом повлияла на нацио-

нальный характер восточных славян, привела к появлению таких их 
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черт, как смирение, самосохранение, недостаток инициативы, слабо 

развитое чувство ответственности. Однако, у белорусов они не оказа-

лись господствующими. 

Особенности славянской души заставляли ее стремиться к безгра-

ничной свободе духа, скитанию и искательству, быть мятежной и жут-

кой в своей стихийности. Российский менталитет, история русского го-

сударства во многом закладывали важные звенья духовного мира вос-

точного славянства, представленного русскими, украинцами и белору-

сами, но нельзя духовные ценности белорусов сводить к российским.  

В развитии духовных ценностей восточного славянства главную 

роль сыграли такие исторические вехи, как формирование Киевской 

Руси, Великого княжества Московского, Великого княжества Литов-

ского, Российской империи и советского государства, а также совре-

менная суверенность российской, украинской и белорусской респуб-

лик. Формирование духовных ценностей и идеалов белорусов было 

связано с воздействием православного, византийского духовного на-

следия, широкими культурными связями, значимым политическим 

влиянием в период Киевской Руси. 

Обладая глубокими знаниями, богатой культурой, высокими 

идеалами, представители византийской культурной «гордости» пере-

дали достижения византийской цивилизации на почву восточного 

славянства.  

С помощью «солунских» братьев Кириллы и Мефодия восточ-

ным славянам была передана не только сумма знаний, накопленная 

Византией и полученная ею в наследство от античной, в первую оче-

редь греческой цивилизации, но произошла передача ее историческо-

го раннесредневекового опыта, классических юридических и этиче-

ских норм.  

С другой стороны, на образ жизни восточной ветви славянства 

повлияли ордынское иго, жесткий режим московских правителей, че-

го исторически удалось избежать населению белорусских земель. Од-

нако, влияние подобного наследия в период нахождения белорусских 

земель в составе Российской империи сформировало такие черты 

ментальности белорусов, как стойкость к жизненным испытаниям и 

невзгодам, твердость душевной организации.  

Наряду с общеславянскими духовными ценностями, ценностя-

ми восточного славянства, в этой иерархии особую роль играют цен-

ности национального славянства – русских, белорусов. Необходимо 

отметить, что развитие русской этнокультурной общности объедини-

ло в себе такие компоненты, как исходный славянский, византийско-

православный и последующий московский, что создавало особый ха-

рактер русского человека.  
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Противоположными началами восточнославянского характера 

могли быть: христианство и язычество, трудолюбие и лень, деспотизм 

и доброта, бунт и смирение, коллективизм и персонализм, мужское и 

женское, аскетически-монашеское и безбожное, работоспособность и 

праздность. Комплекс «холопства», пришедший с Востока, причудли-

во сочетался здесь с вечным стремлением к свободе. 

Духовные ценности белорусов в целом формировались в кон-

тексте отмеченного восточнославянского менталитета, традиционно 

испытывали трудности существования между Востоком и Западом и 

осуществляли поиск собственного пути развития.  

Белорусская ментальность впитала в себя и склонность привер-

женцев униатской церкви к компромиссам, и активность католициз-

ма, и строгую воздержанность протестантизма. Всегда можно отме-

тить, что белорусы в целом миролюбивы, для них нехарактерно чув-

ство национального превосходства над другими национальностями.  

Говоря о толерантности белорусской нации, обычно выделяют 

такие черты, как уважение людей с иным мировосприятием и стилем 

мышления, рассудительность, поиск справедливости без насилия, 

стремление к разумному компромиссу, чуткость. 

 

3. Сегодня мировоззренческий и нравственный поиск обнов-

ленных ценностей современного белорусского общества осуществля-

ется на фоне значимого духовного кризиса, охватившего сейчас 

большинство развитых обществ, в первую очередь западное. 

Необходимость обоснования обновленных ценностных приори-

тетов и эталонных моделей будущего развития РБ усилена внутрен-

ними проблемами постсоциалистического существования, совместно 

с осмыслением реалий послечернобыльских процессов.  

Исторический опыт показал, что государства, достигавшие вы-

соких вершин экономического, политического и культурного разви-

тия на определенных исторических этапах, всегда обращались к объе-

диняющим мировоззренческим идеям, которые в свою очередь выра-

жали в концентрированном виде основные цели общества.  

Такого рода идеи впитывают в себя духовные ценности, идеалы, 

значимые и понятные каждому человеку, вследствие чего они способны 

выступить в качестве мировоззренческого объединяющего начала.  

В свою очередь в Республике Беларусь наиболее привлекательными 

идеями после распада СССР стали: демократическое государство, гаран-

тированные нормы прав и свобод, разделение властей, установление регу-

лируемых рыночных отношений в экономике, повышение роли полити-

ческой активности граждан, устранение жестких распределительных от-

ношений, формирование подлинно гражданского патриотизма.  
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В сознании современного белорусского гражданина создается 

образ своей Родины как цивилизованного, социального, правового, 

светского, суверенного молодого государства с древними традиция-

ми, способного выполнить уникальную историческую миссию ини-

циатора интеграционных процессов на постсоветском пространстве.  

Тем не менее среди определенных слоев общества, среди так 

называемого «старого поколения», остались господствующими такие 

ценности государства социалистического типа: монополизм государ-

ственной формы собственности, однопартийность, необходимость 

строгого контроля за всеми жизненными сферами.  

В этих сложных условиях, при переломном моменте бытия обо-

стряется историческая память людей, становится актуальной пробле-

ма обоснования обновленной системы ценностей, происходит деталь-

ное изучение прошлого, возникает особый интерес к духовным тра-

дициям, первичным истокам собственной истории, так как пренебре-

жение опытом прошлого незамедлительно приведет к негативным по-

следствиям. 

Духовные традиции любого народа имеют чрезвычайно важное 

значение, так как они показывают начала соответствующей цивилиза-

ции, ее широкое наследие. В истории же цивилизации, как и в челове-

ческой жизни, детство имеет скорее всего решающее значение. Оно 

во многом, если не во всем, воздействует на будущее.  

Акцентируя внимание на проблеме преемственности духовных 

традиций, можно самому себе задать вопросы: каковы традиции мое-

го народа, как уживаются они с общечеловеческими извечными про-

блемами, как они воплощают свой творческий дух.  

Духовные традиции белорусского народа, аккумулируя опыт 

прошлого, являются его особым генетическим кодом, отражают его 

черты, существуют вопреки переменчивому времени и всему истори-

чески преходящему.  

В последнее время все чаще слышен призыв к единению славян, 

который зародился в глубине веков. Объединительная программа всех 

славян, то есть восточных, южных и западных, католиков и право-

славных, получила название панславизма.  

О необходимости единения славян говорили и представители бе-

лорусского народа. Сторонниками единения славянства были, например, 

примыкавшие к протестантизму мыслители Великого княжества Литов-

ского: С. Будный, Л. Зизаний, М. Смотрицкий, Н. Гусовский.  

Ближе к ХХ веку начинает укрепляться более целостное, не огра-

ниченное конфессиональными рамками представление о путях единения 

славян. Влиятельными центрами утверждения единства славян были в 

разные времена такие города, как Киев, Новогрудок, Белград. 
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К сожалению в конце XX века одновременно с более широкой 

интеграцией западноевропейских стран произошел процесс развала 

славянского мира, связанный с разрушением СССР, распадом СФРЮ 

и Чехословакии.  

Несмотря на все произошедшее, славянские духовные ценности 

как проявление особой человеческой цивилизации и ментальности 

исторически уникальны и во многом самодостаточны.  

В наши дни разъединения славян и славянской трагедии на Бал-

канах особенно актуально звучат призывы к мужеству, единодушию, 

твердой вере в величие славянских народов. 

Находясь на перекрестке цивилизаций и в силу своего геополи-

тического статуса, став местом встречи Востока и Запада уже внутри 

славянства, Республика Беларусь в этом процессе мирового единения 

может сыграть заметную роль. Первый шаг был уже сделан в декабре 

1999 г. с созданием Союзного государства Республики Беларусь и 

Российской Федерации. 

Огромное влияние на ценности и идеалы белорусов оказывает 

их культура. Через нее белорусский народ, как и другие, выражает 

свою индивидуальность, придавая отдельным элементам культуры 

общенациональный тон.  

С точки зрения общей теории систем лишь достаточно сложная 

система, обладающая значительным числом элементов, жизнеспособ-

на и перспективна в своем развитии. Поэтому развитие национальных 

культур, например белорусской, а на их основе высшей национальной 

идеи и самостоятельности способствует динамичному развитию ми-

ровой культуры и цивилизации в целом.  

 

 

Лекция 6 

Конституционно-правовые основы идеологии  

белорусского государства 
 

1. Принципы конституционного строя.  

2. Республика Беларусь как унитарное демократическое социальное 

правовое государство.  

3. Избирательное право. 

 

1. Основные принципы конституционного строя Республики 

Беларусь закреплены в ее Конституции (I раздел). Нормы, содержа-

щиеся в этом разделе, регулируют наиболее важные общественные 

отношения, характеризующие государственность Беларуси.  
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Основными являются следующие принципы конституционного 

строя Республики Беларусь: суверенитет государства и народа прояв-

ляется в том, что РБ обладает верховенством и полнотой власти на 

своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и 

внешнюю политику (ст. 1 Конституции РБ); единственным источни-

ком государственной власти и носителем суверенитета в РБ является 

народ (ст. 3); права и свободы человека являются для всех ветвей вла-

сти приоритетом, их защита – главная обязанность государства, что 

проявляется в обязательстве государства признавать и обеспечивать 

права и свободы человека (ст. 2, 7, 21, 23).  

К отмеченным принципам примыкают: воля народа, выражен-

ная в юридических формах, является подлинным и единственным ба-

зисом государства (ст. 3); согласно статье ст. 6 государственная 

власть в РБ осуществляется на основе разделения ее на законодатель-

ную, исполнительную и судебную; верховенство права означает, что 

государство, все его органы и должностные лица, граждане связаны с 

ним и действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии 

с ней актов законодательства (ст. 7). 

Конституция провозглашает приоритет общепризнанных прин-

ципов международного права и обеспечение соответствия им законо-

дательства (ст. 8). Государство, обладающее суверенным правом при-

нимать свои законы, соглашается с тем, что эти законы не должны 

противоречить актам мирового сообщества. Принцип единства и не-

отчуждаемости территории Республики Беларусь (ст. 9) является од-

ним из важнейших. Он позволяет обеспечивать безопасность и не-

прикосновенность государства, защищать его целостность. Террито-

рия Республики Беларусь является естественным условием существо-

вания и пространственным пределом самоопределения народа, осно-

вой его благосостояния и суверенитета страны. 

Важным будет и принцип равенства государственной и частной 

форм собственности (ст. 13). Равны перед законом социальные и на-

циональные общности (ст. 14). Основные общепризнанные принципы 

межгосударственных взаимоотношений нашли свое отражение в  

ст. 18. К ним относятся: равенство государств; неприменение силы 

или угрозы силой; нерушимость границ; мирное урегулирование спо-

ров; невмешательство во внутренние дела других государств. 

 

2. В соответствии со ст. 1 Конституции РБ «Республика Беларусь – 

унитарное демократическое социальное правовое государство».  

Республику Беларусь как унитарное государство характеризуют 

следующие элементы: учредительный характер государственной вла-

сти, который проявляется в определении наименования государства, 
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установлении основ конституционного строя, взаимоотношений меж-

ду государством и личностью; наличие конституционно-правовой 

системы в виде закрепления конституционно-правового статуса РБ в 

Конституции и законах Республики Беларусь; территориальное вер-

ховенство, которое проявляется в праве самостоятельно устанавли-

вать статус, режим и осуществлять защиту государственной границы; 

работа легитимных властных структур, построенных в соответствии с 

принципом разделения властей.  

Республика Беларусь является демократическим государством. 

Важнейшими признаками РБ как демократического государства яв-

ляются: наличие реальной представительной демократии, когда про-

исходит осуществление власти народом через выборные органы, ко-

торые представляют народ и в соответствии с Конституцией наделе-

ны правом принимать законы; устройство и деятельность государства 

соответствует воле народа; государство основано на свободе людей; 

граждане имеют реальную возможность влиять на содержание управ-

ленческих решений; существует гарантия обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. 

Конституция РБ закрепила все известные мировой практике права 

и свободы, однако для реализации многих из них еще необходимо соз-

дать условия. Демократическое государство не отрицает принуждения. 

Однако принуждение должно иметь четкие пределы и осуществляться 

только в соответствии с законом в определенных формах.  

Демократия является одной из ведущих форм политической са-

моорганизации современного общества. Она может быть прямой – 

непосредственным народовластием и косвенной – представительской, 

когда политическую волю и интересы граждан выражают и отстаива-

ют в высших органах государственной власти их представители.  

Республика Беларусь является государством социальным, так 

как оно стремится к обеспечению достойных условий существования 

своих граждан, удовлетворению их материальных и духовных по-

требностей, укрепляет социальную защищенность, предоставляет ши-

рокие возможности участия в управлении производством. Социальное 

государство берет на себя обязательства по созданию условий для 

полной занятости населения; обеспечению вопросов охраны труда; 

перераспределению доходов через государственный бюджет. Оно 

обеспечивает людям прожиточный минимум; заботится об образова-

нии, культуре, семье, здравоохранении. 

Республика Беларусь – это правовое государство. Конституци-

онные характеристики РБ как правового государства конкретизиру-

ются в приоритете прав и свобод человека; в верховенстве права, гла-

венстве Конституции в правовой системе; в приоритете общепри-
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знанных принципов и норм международного права; в реализации 

принципа разделения властей; в конституционном установлении обя-

занности государства, его органов, должностных лиц и служащих 

действовать в рамках Конституции и законов; в конституционном 

принципе независимости суда; в принципе верховенства Конституции 

по отношению к другим законам. 

Отличительным признаком правового государства является 

также взаимная ответственность государства и личности. Не только 

гражданин или отдельные организации и учреждения несут ответст-

венность перед государством за выполнение своих обязанностей, но и 

государство, его должностные лица ответственны за действия перед 

гражданами. Должны быть эффективные формы контроля и надзора 

за соблюдением прав и свобод граждан, реализацией законов и других 

нормативных актов, должен действовать гибкий механизм гарантий 

свободы народного волеизъявления. 

Правовое государство – это высокий уровень авторитета госу-

дарственности, реальный режим господства права, обеспечивающий 

все права человека и гражданина в экономической и духовной сферах. 

Для создания правового государства недостаточно одного его провоз-

глашения, оно должно фактически сложиться как система гарантий от 

беспредельного вмешательства властных структур в личную жизнь 

граждан.  

Республика Беларусь – светское государство. О светском харак-

тере нашего государства свидетельствуют следующие признаки: ни-

какая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной; каждый человек вправе, исходя из убеждений, ис-

поведовать любую религию или не исповедовать никакой; государст-

венная система образования отделена от церкви; религиозные органи-

зации равны перед законом и действуют в соответствии с законода-

тельством. 

Формирование правового государства возможно лишь на основе 

развитого гражданского общества. Базисом гражданского общества 

являются многоукладная рыночная экономика, плюрализм форм соб-

ственности, самостоятельность субъектов хозяйствования. Граждан-

ское общество – это совокупность организаций, объединений граж-

дан, а также правовых норм, ценностных установок, идей и представ-

лений, реализует через них групповые и частные интересы членов 

общества и необходимое для этого взаимодействие с органами госу-

дарственной власти. 

Основными институтами, посредством которых удовлетворяют-

ся личные и групповые интересы, выступают политические партии, 

общественные организации, правовые нормы, регулирующие отно-
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шения собственности, свободу распространения информации, участия 

в выборах, свободу совести, собраний и объединений. Гражданское 

общество противостоит злоупотреблениям полномочиями, должност-

ным положением «власть имущих», защищает права и свободы лич-

ности, является необходимым условием становления правового госу-

дарства.  

На формирование гражданского общества в республике важ-

нейшее влияние сегодня оказывают: результаты парламентских и пре-

зидентских выборов, вызвавшие перегруппировку сил и ресурсов ос-

новных общественных организаций и политических партий; активи-

зация на территории Беларуси внешних субъектов хозяйствования; 

модернизация экономических отношений; выборы в местные советы.  

Важной функцией, которую способно реализовать гражданское 

общество, является налаживание механизмов взаимодействия с влия-

тельными негосударственными структурами иностранных государств, 

а также международными организациями в интересах укрепления 

международного положения республики, привлечения внешних ис-

точников инвестирования. 

Общепринятым является деление функций государства на внут-

ренние и внешние. К внутренним функциям относятся: защита суще-

ствующего способа производства, защита экономической и социаль-

но-политической системы, регулирование хозяйственной деятельно-

сти, регулирование социальных отношений, развитие науки и культу-

ры, обеспечение законности, обеспечение правопорядка. 

Внешние функции государства составляют: защита интересов 

данного государства на международной арене, обеспечение обороны 

страны, развитие взаимовыгодного сотрудничества и интеграции с 

другими странами, участие в международном разделении труда. 

 

3. Необходимой правовой базой для полной реализации воле-

изъявления белорусских граждан является действующий в Республике 

Беларусь Избирательный кодекс, в котором подробно изложены 

принципы проведения свободных, демократических выборов.  

Общественные отношения, связанные с выборами, регулируют-

ся нормами, которые, в свою очередь, представляют конституционно-

правовой институт – избирательное право. Избирательное право – это 

гарантированная государством возможность для гражданина избирать 

и быть избранным в различные государственные органы. Оно бывает 

активное и пассивное. 

В Республике Беларусь существует принцип всеобщего избира-

тельного права. В соответствии со ст. 64 Конституции РБ «Выборы 

депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности 
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народом, являются всеобщими: право избирать имеют граждане РБ, 

достигшие 18 лет». Какие-либо ограничения избирательных прав 

граждан в зависимости от происхождения, пола, расовой, националь-

ной принадлежности, вероисповедания, образования, социального 

положения, времени проживания в данной местности, рода и характе-

ра занятий не допускаются. 

В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспо-

собными, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свобо-

ды; лица, в отношении которых избрана мера пресечения – содержа-

ние под стражей. 

Гражданам Республики Беларусь, достигшим 18 лет, предостав-

лена возможность участвовать в голосовании и быть избранными в 

местные советы депутатов. Депутатом Палаты представителей может 

быть гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года. Членом 

Совета Республики может быть гражданин Республики Беларусь, дос-

тигший 30 лет и проживший на территории соответствующей облас-

ти, г. Минска не менее пяти лет. 

Выборы депутатов Республики Беларусь являются свободными: 

избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого го-

лосовать. Этот принцип закреплен в Конституции Республики Бела-

русь (ст. 65). Принцип равного избирательного права закреплен  

в ст. 66 Конституции Республики Беларусь: «Выборы являются рав-

ными: избиратели имеют равное количество голосов». Все граждане 

участвуют в выборах на равных основаниях и ни одна группа населе-

ния, ни один гражданин не имеют каких-либо преимуществ. Все гра-

ждане имеют равное количество голосов, т.е. при выборах в Советы 

они могут проголосовать равное количество раз и столько же раз за-

носятся в списки избирателей. Равенство избирателей обеспечивается 

и тем, что каждый депутат избирается в Совет примерно от одинако-

вых по численности групп населения. 

Принцип прямого избирательного права означает, что депутаты 

всех местных советов депутатов и Палаты представителей избираются 

непосредственно избирателями (ст. 67). Косвенные (многоступенные) 

выборы – избирательная система, при которой депутаты представи-

тельного органа избираются нижестоящими выборными органами. В 

РБ на основании этого принципа происходит формирование Совета 

Республики Национального собрания РБ, члены которого избираются 

депутатами местных советов депутатов базового уровня. 

Ст. 68 Конституции закрепляет, что голосование на выборах яв-

ляется тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе го-

лосования запрещается. Тайное голосование обеспечивается устрой-

ством в помещениях избирательных участков закрытых кабин, в ко-
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торых избиратели могут заполнять бюллетени. Избирательный бюл-

летень не имеет отметок и невозможно определить, кем он заполнен. 

В Республике Беларусь действует принцип гласности при под-

готовке и проведении выборов депутатов. Подготовка и проведение 

выборов осуществляется открыто и гласно. Это обеспечивается тем, 

что избирательные комиссии информируют граждан о своей работе, 

об образовании избирательных округов, участков, составе, месте на-

хождения и времени работы избирательных комиссий и списках из-

бирателей.  

Избирательные комиссии доводят до сведения граждан данные 

о кандидатах, результатах голосования и выборах в целом.  

Избирательная система – это совокупность установленных за-

коном правил, принципов и приемов, с помощью которых определя-

ются результаты голосования и распределяются депутатские мандаты. 

Разнообразие избирательных систем может быть сведено к следую-

щим трем типам: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

В основе мажоритарного типа избирательной системы лежит 

принцип большинства при определении результатов. Избранным счи-

тается кандидат, получивший установленное большинство голосов 

избирателей. Существует две разновидности мажоритарной системы: 

абсолютного большинства и относительного большинства. В первом 

случае избранным считается кандидат, собравший абсолютное боль-

шинство голосов – 50 процентов плюс один голос. На выборах по ма-

жоритарной системе относительного большинства кандидату для по-

беды достаточно набрать больше голосов, чем кому-либо из его кон-

курентов, и не обязательно больше половины. 

Главное отличие пропорциональной системы от мажоритарной 

состоит в том, что она строится не на принципе большинства, а на 

принципе пропорциональности между полученными голосами и за-

воеванными мандатами. Депутатские мандаты распределяются не 

между индивидуальными кандидатами, а между партиями в соответ-

ствии с числом поданных за них голосов. При этом от избирательного 

округа избирается не один, а несколько депутатов парламента. Изби-

ратели голосуют за партийные списки, фактически за ту или иную 

программу. 

Смешанная система представительства соединяет в себе досто-

инства и недостатки обеих систем – мажоритарной и пропорциональ-

ной. Каждый избиратель в этой стране имеет два голоса. Один голос 

он отдает за кандидата, избирающегося по мажоритарной системе, а 

второй голос – за партийный список. При подведении итогов раз-

дельно подсчитываются и первые, и вторые голоса избирателей. 
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Важное значение в развитии правовой системы имеет принцип 

разделения властей. Политическая власть – это способность и воз-

можность социальной группы, страны осуществлять свою волю, ока-

зывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей 

посредством авторитета, права, насилия. Принцип разделения властей 

закреплен в статье 6 Конституции РБ, в которой отмечается, что госу-

дарство основывается на принципе разделения властей: на законода-

тельную, исполнительную и судебную. Государственные органы в 

пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют 

между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. Разделение 

власти возникает из свойства власти быть связью между субъектом и 

объектом, включающими отношения командования и исполнения, 

господства и подчинения. 

 

Лекция 7 

Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке 
 

1. Влияние на Республику Беларусь процессов глобализации.  

2. Актуальность сохранения национальной идентичности и теория 

модернизации.  

3. Основные направления социально-экономического развития. 

 

1. Республика Беларусь является трансформирующимся обще-

ством. В ней формируется целостная система политических ценно-

стей, ориентированная на различных представителей общества. Глав-

ная цель общественного развития Республики Беларусь – это форми-

рование правового государства, основным признаком которого явля-

ется верховенство права. 

В Республике Беларусь после распада СССР был установлен 

режим республики президентского типа. Президентская республика 

характеризуется значительной ролью президента в системе государ-

ственных органов. Результаты референдумов 1996 и 2004 гг. позво-

ляют предполагать, что конституционные нормы общественной жиз-

ни восприняты населением и должны составлять принципы формиро-

вания государственной идеологии.  

Наиболее значимыми событиями для республики и фундамен-

тальными ценностями, которые имеют особое значение в формирова-

нии стратегии общественного развития стали: провозглашение ее не-

зависимости, введение института Президента, создание Союза Бела-

руси и России, равный статус белорусского и русского языков.  

Верховенство закона, плюрализм мнений, многопартийность, 

многообразие форм собственности как определяющие черты в фор-
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мировании мировоззренческих приоритетов граждан Беларуси, высо-

кая активность по участию в референдумах, парламентских и прези-

дентских выборах дали основание говорить о формировании в обще-

ственном сознании белорусских граждан высокого уровня демокра-

тических ценностей, политической зрелости и правосознания.  

Большое влияние на стратегию общественного развития сегодня 

оказывают глобализационные процессы. От них в значительной мере 

зависят механизмы принятия управленческих решений, психологиче-

ские особенности субъектов власти и идеология их поведения.  

Понятие глобализации представляет собой интегративную кон-

цепцию, отражающую тенденции развития мировой истории на со-

временном этапе. В рамках данной концепции утверждается, что со-

временное общество – это целостный и взаимосвязанный мир, посто-

янно сталкивающийся с необходимостью культурного плюрализма 

при решении актуальных проблем современности.  

К таким проблемам можно отнести: установление международ-

ного порядка на принципах равноправия и взаимовыгодного сотруд-

ничества; развитие экономической интеграции; проблемы предот-

вращения мировой ракетно-ядерной войны; экологические проблемы 

во всех проявлениях; демографические, энергетические, продовольст-

венные проблемы; проблема использования космоса; проблемы, свя-

занные с ликвидацией эксплуатации, нищеты и любых других форм 

социального неравенства.  

Происходящие процессы глобализации, влияющие на идентифи-

кацию, являются опасными для всех культур, но эта опасность не для 

всех одинакова. Для тех культур, которые давно и целиком сформиро-

вались, прочно укрепились в социальных институтах, индивидуальной 

ментальности, повседневном бытии, – эта опасность малореальная. А 

для тех культур, процесс формирования которых еще не полностью за-

вершен, как белорусская, эта опасность представляет собой реальную 

угрозу, ставит под вопрос возможность культуры вообще. 

Белорусам сегодня необходимо самоопределиться, найти самих 

себя, иметь достаточно сил, что гарантировало бы равноправное уча-

стие в свободном обмене передовыми идеями и течениями мысли в 

духовной жизни восточного и западного регионов, помогло процессу 

самоидентификации. 

Система ценностей белорусов формировалась под влиянием за-

падно- и восточнославянской культур. Она имеет много общего с 

ценностями русского общества (с общеславянскими ценностями).  

В то же время для нее характерны свои особые, специфические черты.  

На общественное развитие оказало сильное влияние историче-

ское наследие. В рамках СССР белорусской республике пришлось 
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столкнуться с проявлениями тоталитаризма. При тоталитаризме су-

ществует однопартийная система, государственная власть проникает в 

экономику, ликвидированы конституционные гарантии и права, гос-

подствует насилие, духовное порабощение людей, поглощаются все 

формы и сферы самоуправления. 

Продолжение демократизации белорусского общества и дости-

жение политической консолидации и стабильности предполагают по-

степенный переход к подлинному народовластию; гарантию свободно-

го политического выбора; создание и развитие частной собственности; 

численное наращивание среднего класса; совершенствование государ-

ственно-правовых механизмов, гарантирующих устойчивость полити-

ческого развития общества и баланс интересов социальных групп. 

 

2. Сейчас широкое распространение получила достаточно про-

тиворечивая теория модернизации. В ее свете ведущее место в разви-

тии человечества к универсальным ценностям отводится Западу как 

локомотиву цивилизационного развития, остальные же страны, в том 

числе и славянские, должны якобы изменить свои традиционные цен-

ности и устройство жизни по западным стандартам. 

Поэтому резкая поляризация между индустриальным ядром и 

периферией, автоматическое превращение отставших стран в место 

для сбыта товаров и услуг, производимых в техногенном ядре, вызы-

вают тревогу у лидеров, которые осознают последствия ориентации 

на западные ценности.  

Современные события показывают, что мир становится более 

поляризованным и пропасть между богатыми и бедными становится 

все шире. Перенос таких ценностей, по которым развивался западный 

социум, как индивидуализм, конкуренция, право на выживание силь-

ного, культ накопления, в другие страны дает печальные результаты. 

Важные политические цели достижимы только при соответст-

вующих экономических основаниях, на формирование которых и на-

правлена современная экономическая стратегия Республики Беларусь. 

Политическая организация общества функционирует по собственным, 

присущей ей законам, социальным и правовым нормам, но в рамках 

преобладающих форм собственности и экономической организации. 

Важнейшими целями экономической политики современной 

Беларуси являются: достижение устойчивости экономики, использо-

вание всех имеющихся в республике ресурсов для поддержания уров-

ня жизни населения, создание условий для привлечения инвестиций, 

поиск возможностей для равномерного экономического роста.  
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Главным содержанием экономической политики в Республике 

Беларусь является развитие открытой, конкурентоспособной социаль-

но ориентированной экономики.  

Основными принципами современной экономической политики 

в Республике Беларусь выступают: устранение экономических причин 

коррупции; защита всех форм собственности; формирование широко-

го частного сектора; государственная поддержка экспорта; государст-

венная поддержка производств, замещающих импорт; обеспечение 

социальной стабильности. 

Современная белорусская модель социально-экономического 

развития предполагает создание социально ориентированной, много-

укладной рыночной экономики с равноправным функционированием 

государственной и частной собственности, при наличии идей рынка и 

конкуренции. 

Проводимые в начале ХХІ века экономические изменения пред-

ставляют собой переход к новой модели хозяйствования, опирающей-

ся как на глобальные мировые тенденции, так и на специфические 

особенности белорусского общества, его историю, культуру, геополи-

тическое положение и сложившуюся систему ценностей. 

На этом пути приходилось преодолевать многочисленные сложно-

сти. С распадом Советского Союза в Беларуси произошло разрушение 

экономических связей, производственной интеграции в рамках единого 

народнохозяйственного комплекса. Республика Беларусь, 80% произ-

водственного капитала которой было ориентировано на союзный рынок, 

оказалась перед проблемой сбыта продукции, пополнения и восстанов-

ления основных производственных фондов, сырьевых запасов. 

Новому руководству республики пришлось менять параметры 

реформ, определять перспективные точки роста и направлять туда не-

обходимые средства. Это учитывала разработанная, принятая и ис-

пользованная Программа неотложных мер. Программа была рассчи-

тана на то, чтобы в сжатые сроки приостановить кризисные процессы 

и добиться перелома в сложившейся ситуации. Ее реализация позво-

лила не допустить обвального спада производства, был стабилизиро-

ван обменный курс национальной валюты, созданы предпосылки для 

перехода от спада к подъему экономики. 

Экономические преобразования в Республике Беларусь, вхож-

дение ее в мировое сообщество как суверенного государства проте-

кают сегодня в чрезвычайно сложных условиях, обусловленных дли-

тельным финансовым и социально-экономическим кризисом. 

Существовало две точки зрения о путях осуществления рыноч-

ных преобразований в 1990-е гг. Первый путь представлял собой пол-

ный переход к рынку, связанный с временным периодом ухудшения 
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жизни, ростом цен и безработицы. Принятый к реализации с 1994 г. 

второй путь плавного, постепенного вхождения в рынок включил ме-

ханизмы государственного контроля за ценами, разработал мероприя-

тия по смягчению социальных издержек и пополнению бюджетной 

составляющей. 

 

3. Сегодня государственная политика республики, поиск ею 

эффективных моделей социально-экономического обустройства осу-

ществляются с учетом мировых и региональных тенденций, важней-

шей из которых является стремление стран мира к решению пробле-

мы устойчивого развития. 

Предусматривается формирование социально ориентированной 

рыночной экономики, которая строится на принципах прав и свобод 

граждан, свободы предпринимательства, равенства всех форм собст-

венности, гарантии ее неприкосновенности и использования в интере-

сах личности и общества, обеспечения взаимоувязки благосостояния 

работника и результатов его труда, социальной защиты нетрудоспо-

собных и других социально уязвимых слоев населения. 

Создавая условия для рыночной экономики, государство в своей 

экономической политике стремится к достижению таких принципиаль-

ных целей, как рост благосостояния народа, стабильность денег и цен, 

высокая степень занятости, благоприятная для жизни окружающая сре-

да. Как показывает мировой опыт, достижение этих целей возможно 

лишь на путях формирования открытой рыночной экономики. 

Следует также иметь в виду, что роль государственного регулиро-

вания и управления экономикой при переходе к рынку отнюдь не снижа-

ется, а во многих отношениях даже возрастает, ибо государство должно 

взять на себя принятие решений, которые необходимы обществу. 

Основными задачами постиндустриальной модернизации бело-

русского общества в политической, экономической, социальной сфе-

рах его жизнедеятельности являются: приоритетная поддержка науки, 

образования и научно-технического прогресса как главного фактора 

повышения эффективности производства; проведение гибкой внеш-

неэкономической политики, направленной на развитие конкурентных 

преимуществ национальной экономики в масштабах мирового рынка; 

обеспечение социальной ориентации рыночной экономики, создание 

системы социальных гарантий и социальной защиты; создание систе-

мы гражданского законодательного регулирования функций государ-

ства, адекватной требованиям рыночной экономики.  

Не менее важными являются следующие задачи: обеспечение 

условий для развития конкуренции, нейтрализации ее недобросовест-

ных форм, злоупотреблений монопольным положением, предотвра-
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щения криминализации хозяйственной деятельности; формирование 

высокоэффективных частного и государственного секторов экономи-

ки, введение и обеспечение норм защиты прав собственности, форм 

хозяйствования, адекватных требованиям рыночной экономики; соз-

дание среды для малого и среднего бизнеса; стимулирование роста 

конкурентоспособных производств и финансово-промышленных ор-

ганизаций, а также создание законодательной базы для стимулирова-

ния инвестиционной деятельности. 

В настоящее время Беларусь переживает в рамках Концепции 

социально-экономического развития РБ до 2015 г., разработанной по 

поручению Президента Республики Беларусь, третий этап, охваты-

вающий 2005–2010 гг., который нацелен на структурную перестройку 

экономики. Четвертый, завершающий этап (2011–2015 гг.), создаст 

основы постиндустриального общества. Важнейшие усилия при этом 

направлены на создание динамично развивающейся социально ориен-

тированной, рациональной, целесообразной рыночной экономики. 

Национальные интересы предполагают: обеспечение нацио-

нальной безопасности Беларуси; укрепление суверенитета белорус-

ского государства; осуществление демократизации социальной жиз-

ни; создание условий для активной социальной мобильности; свобод-

ного проявления и развития индивидуальности каждой личности. 

Основные же приоритеты в социальной сфере предусматривают 

реализацию принципов социальной справедливости, защиты мало-

имущих, престарелых, инвалидов, сирот, многодетных семей, студен-

ческой и учащейся молодежи. Как показывает мировой опыт, прове-

дение реструктуризации и модернизации экономики приводит в ко-

нечном счете к сокращению занятости в сфере материального произ-

водства не менее чем в два раза (до 30% в развитых странах сегодня) 

и увеличению ее в сфере услуг и обращения.  

Государство также должно сохранить за собой функции частич-

ного регулирования потребления в сторону его усреднения через на-

логи и адресную помощь наименее защищенным группам населения.  

Для того, чтобы консолидирующая идея белорусского общества 

выступила в роли стабилизирующего и объединяющего начала и ста-

ла частью личностного переживания современного человека, она 

должна: включать в себя такие приоритетные компоненты, которые 

затрагивают жизненно важные ценности каждого человека и государ-

ства в целом; национальные интересы, обеспечивающие безопасность 

и суверенитет государств, их независимость; предусматривать созда-

ние динамично развивающейся, социально ориентированной и науко-

емкой экономики; ориентироваться на социальную защищенность 

каждого гражданина. 
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Основными задачами постиндустриальной модернизации бело-

русского общества в духовной и культурной сферах его жизнедея-

тельности будут: поддержание высокого статуса культурно-духовных 

ценностей и традиций общества; укрепление особой миссии белорус-

ского и русского народов в единении современной цивилизации, в 

выполнении ведущей роли посредника между Востоком и Западом в 

силу соответствующего геополитического статуса Беларуси и синте-

тичности ее культуры; возрождение и обогащение национальных тра-

диций, патриотических чувств и ценностей. 

Ориентация на эти приоритеты будет способствовать граждан-

скому единению общества, его консолидации, духовному оздоровле-

нию и сплочению, рациональному выбору исторического развития в 

XXI столетии. 

Для формирования устойчивой и ценностно ориентированной 

государственности важен высокий приоритет научной рационально-

сти и просвещенной творческой элиты в экономике, политике, куль-

туре, образовании при обосновании социально-политических и эко-

номических моделей развития общества, отказ от догматизма и апо-

логетики, слепого копирования западных образцов и создания соци-

альных мифов.  

Современная наука, и в частности такая ее междисциплинарная 

область, как синергетика, рассматривает различные системы – при-

родные, социальные, экономические и другие как сложные самораз-

вивающиеся и самоорганизующиеся. Поскольку общество является 

именно такой сложной развивающейся системой, то при управлении 

социальными процессами с этой точки зрения необходимо учитывать, 

что переход от прошлого к будущему совершается здесь через доста-

точное проявление случайности и переход от неустойчивости (хаоса) 

к устойчивости (порядку). 

Без государственного управления и регулирования сложными соци-

альными процессами (экономическими, политическими) невозможно ус-

тойчивое динамическое состояние белорусского общества, необходим 

конструктивный синтез компонентов планирования с наличием демокра-

тических свобод, развития различных сфер культуры и экономики. 

В стратегии общественного развития большая роль отводится 

обмену различной информацией, так как современное общество ста-

новится все более информационным. Локальное информационное 

пространство как своеобразный информационный двойник человека 

превращается в субкультуру, посредником между личностью и куль-

турой вообще. Оно одновременно и защищает человека от нежела-

тельного воздействия социальной среды, и обеспечивает его необхо-

димыми каналами социальной коммуникации. 
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Лекция 8 

Механизм функционирования идеологии  

белорусского государства 
 

1. Формы негосударственной демократии.  

2. Ветви государственной власти и их полномочия.  

3. Партии и общественные организации.  

 

1. Итогом времени, прошедшего с момента принятия Конститу-

ции Республики Беларусь, явились завершенность государственного 

строительства, создание законных органов государственной власти, 

становление демократической политической системы. 

Отличительной особенностью новейшей истории Беларуси яв-

ляется использование установленных Конституцией Республики Бе-

ларусь, с изменениями и дополнениями в 1996 г. и в 2004 г., форм не-

государственной демократии, среди которых следует особо отметить: 

референдум, выборы и Всебелорусское народное собрание. 

Через референдум происходит принятие гражданами решений по 

наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни или 

выявляется мнение граждан по этим вопросам. Впервые в суверенной 

Беларуси референдум был проведен 14 мая 1995 года. Второй референ-

дум состоялся 26 ноября 1996 года. Третий – 17 октября 2004 г.  

Посредством выборов народ, являясь носителем верховной вла-

сти в государстве, участвует в ее осуществлении. Органы государст-

венного управления, созданные на легальной и легитимной основе, 

являются выразителями воли народа и проводят политику, направ-

ленную на повышение уровня благосостояния граждан, реализацию 

их внутреннего потенциала. 

Всебелорусское народное собрание – это особый институт на-

родной демократии. Обращение властей к народу в особо судьбонос-

ные моменты за советом посредством проведения народных собраний 

свидетельствует о признании государством элементов гражданского 

общества как основных субъектов политических процессов. 

Единственным источником государственной власти и носите-

лем суверенитета в Республике Беларусь является народ.  

 

2. Законодательная власть в Республике Беларусь принадлежит 

Парламенту (Национальному собранию), исполнительная – Прави-

тельству (Совету Министров), судебная – судам.  

Местное управление и самоуправление осуществляется гражда-

нами через местные советы депутатов, исполнительные и распоряди-
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тельные органы, органы территориального общественного само-

управления, местные референдумы и собрания. 

Надзор за безусловным и единообразным исполнением норма-

тивно-правовых актов законодательной власти в нашем государстве 

осуществляет прокуратура (Генеральный прокурор Республики Бела-

русь и подчиненные ему прокуроры) и Комитет государственного 

контроля. 

Согласно ст. 99 Конституции Республики Беларусь, право зако-

нодательной инициативы принадлежит Президенту, депутатам Пала-

ты представителей, Совету Республики, Правительству, а также граж-

данам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее  

50 тыс. человек и реализуется в Палате представителей.  

Любой закон, по общему правилу, сначала принимается Пала-

той представителей, а затем одобряется Советом Республики. Закон 

направляется на подпись Президенту Республики Беларусь. При несо-

гласии с текстом закона Президент возвращает его со своими возра-

жениями в Палату представителей для повторного рассмотрения в 

пределах тридцати дней.  

Палата представителей и Совет Республики Беларусь законом, 

принятым большинством голосов от полного состава палат, по пред-

ложению Президента могут делегировать ему законодательные пол-

номочия на издание декретов, имеющих силу закона. Этот закон дол-

жен определять предмет регулирования и срок полномочий Прези-

дента на издание декретов. 

Неотъемлемой составной частью механизма осуществления 

власти во всех современных государствах является институт главы 

государства. В современных государствах мира главой государства 

чаще всего выступает президент. Институт президентства в Респуб-

лике Беларусь учрежден с момента принятия Конституции 1994 г. 

Значительный вклад в развитие института президентства в Республи-

ке Беларусь внесли республиканские референдумы 24 ноября 1996 г. 

и 17 октября 2004 г. Они существенно расширили полномочия главы 

государства, изменили взаимоотношения его с парламентом, прави-

тельством и другими государственными органами. 

Президент Республики Беларусь является главой государства, 

гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека 

и гражданина. Президент олицетворяет единство народа, гарантирует 

реализацию направлений внутренней и внешней политики, представ-

ляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и 

международными организациями.  

Президент принимает меры по охране суверенитета Республики 

Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целост-
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ности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, 

преемственность и взаимодействие органов государственной власти, 

осуществляет посредничество между органами государственной вла-

сти. Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоин-

ство охраняются законом. 

Президент Республики Беларусь избирается на пять лет непо-

средственно народом Беларуси. Президентом может быть избран гра-

жданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обла-

дающий избирательным правом и постоянно проживающий в Респуб-

лике Беларусь не менее 10 лет непосредственно перед выборами. 

Президент Республики Беларусь: 1) назначает республиканские 

референдумы; 2) назначает очередные и внеочередные выборы в Па-

лату представителей, Совет Республики и местные представительные 

органы; 3) распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотрен-

ных Конституцией; 4) с согласия Палаты представителей назначает на 

должность Премьер-министра; 5) определяет структуру Правительст-

ва Республики Беларусь, назначает на должность и освобождает от 

должности заместителей Премьер-министра, министров и других чле-

нов Правительства, принимает решение об отставке Правительства и 

его членов; 6) с согласия Совета Республики назначает на должность 

Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного Су-

да, Председателя Высшего Хозяйственного Суда из числа судей этих 

судов; 7) назначает шесть судей Конституционного Суда, иных судей 

Республики Беларусь; 8) назначает на должность и освобождает от 

должности Председателя Комитета государственного контроля;  

9) решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его 

прекращении и предоставлении убежища; 10) ведет переговоры и 

подписывает международные договоры, назначает и отзывает дипло-

матических представителей Республики Беларусь в иностранных го-

сударствах и при международных организациях. 

В области законодательства Президент осуществляет право за-

конодательной инициативы, подписывает законы обладает правом ве-

то, издает декреты, указы и распоряжения, имеющие обязательную 

силу на всей территории Республики Беларусь. 

Понятие «парламент» является систематизирующим в контексте 

государственности и демократии. Термин «парламент» происходит от 

латинского «parlare» – говорить.  

В Республике Беларусь парламент – Национальное собрание яв-

ляется двухпалатным. Руководит работой парламента его председа-

тель (спикер). Обычно он избирается на весь срок полномочий парла-

мента и, кроме функций председательствующего, представляет палату 
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в ее сношениях с другими институтами политической власти, следит 

за работой ее аппарата. 

Парламент Беларуси состоит из Палаты представителей, насчи-

тывающей 110 депутатов, избираемых на основе всеобщего, свобод-

ного, равного, прямого избирательного права при тайном голосова-

нии, и Совета Республики из 64 депутатов – палаты территориального 

представительства.  

Срок полномочий белорусского парламента – четыре года. Про-

длены они могут быть в случае войны на основании закона. В ст. 94 

Конституции Республики Беларусь предусмотрены условия, при ко-

торых полномочия палат прекращаются досрочно. С прекращением 

полномочий одной из палат Президент может прекратить полномочия 

и другой палаты.  

Палаты не могут быть распущены в период чрезвычайного или 

военного положения, в последние шесть месяцев полномочий Прези-

дента, в период решения вопроса о досрочном освобождении или 

смещении Президента с должности. Не допускается роспуск палат в 

течение года со дня их первых заседаний. 

Палата представителей: 1) рассматривает по предложению Пре-

зидента либо по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики 

Беларусь, обладающих избирательным правом, проекты законов о 

внесении изменений и дополнений в Конституцию, о толковании 

Конституции; 2) рассматривает проекты законов; 3) назначает выборы 

Президента; 4) дает согласие Президенту на назначение Премьер-

министра; 5) заслушивает доклад Премьер-министра о программе 

деятельности Правительства и одобряет или отклоняет программу; 

повторное отклонение палатой программы означает выражение воту-

ма недоверия Правительству; 6) рассматривает по инициативе Пре-

мьер-министра вопрос о доверии Правительству; 7) по инициативе не 

менее одной трети от полного состава Палаты представителей выра-

жает вотум недоверия Правительству; вопрос об ответственности 

Правительства не может быть поставлен в течение года после одобре-

ния программы его деятельности; 8) принимает отставку Президента; 

9) выдвигает большинством голосов от полного состава Палаты пред-

ставителей обвинение против Президента в совершении государст-

венной измены или иного тяжкого преступления; на основании соот-

ветствующего решения Совета Республики принимает большинством 

не менее двух третей голосов от полного состава решение о смещении 

Президента с должности; 10) отменяет распоряжения Председателя 

Палаты представителей. 

Совет Республики: 1) одобряет или отклоняет принятые Пала-

той представителей проекты законов о внесении изменений и допол-
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нений в Конституцию; о толковании Конституции; проекты иных за-

конов; 2) дает согласие на назначение Президентом Председателя 

Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, 

Председателя и судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя 

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских 

референдумов, Генерального прокурора, Председателя и членов 

Правления Национального банка; 3) избирает шесть судей Конститу-

ционного Суда; 4) избирает шесть членов Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских ре-

ферендумов; 5) отменяет решения местных советов депутатов, не со-

ответствующие законодательству; 6) принимает решение о роспуске 

местного совета депутатов в случае систематического или грубого на-

рушения им требований законодательства и в иных случаях, преду-

смотренных законом; 7) рассматривает выдвинутое Палатой предста-

вителей обвинение против Президента в совершении государственной 

измены или иного тяжкого преступления, принимает решение о его 

расследовании. При наличии оснований большинством не менее двух 

третей голосов от полного состава принимает решение о смещении 

Президента с должности; 8) рассматривает указы Президента о введе-

нии чрезвычайного положения, военного положения, полной или час-

тичной мобилизации и не позднее чем в трехдневный срок после их 

внесения принимает соответствующее решение. 

Исполнительная власть реализуется в политической системе 

общества посредством системы исполнительных органов. В Респуб-

лике Беларусь исполнительную власть осуществляет Правительство – 

Совет Министров Республики Беларусь – центральный орган государ-

ственного управления. Правительство в своей деятельности подот-

четно Президенту Республики Беларусь и ответственно перед Парла-

ментом. 

Правительство Республики Беларусь руководит системой под-

чиненных ему органов государственного управления и других орга-

нов исполнительной власти. Совет Министров Республики Беларусь – 

коллегиальный орган. В его состав входят Премьер-министр, его за-

местители и министры. Конституция закрепляет право Правительства 

издавать постановления, имеющие обязательную силу на всей терри-

тории Республики Беларусь, а также отменять акты министерств и 

иных республиканских органов государственного управления. Прави-

тельство слагает свои полномочия перед вновь избранным Президен-

том Республики Беларусь. 

Суд характеризуется судоустройством и судопроизводством. В 

содержание первого входит совокупность норм, устанавливающих за-

дачи и принципы организации, а также саму структуру судов; второго – 
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установленный законом порядок возбуждения, расследования, рас-

смотрения и разрешения уголовных и гражданских дел.  

Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. 

Суды в Республике Беларусь призваны защищать от посягательств га-

рантированные Конституцией и актами законодательства Республики 

Беларусь личные права и свободы, социально-экономические и поли-

тические права граждан, конституционный строй Республики Бела-

русь, государственные и общественные интересы, права юридических 

лиц независимо от форм собственности, ведомственного подчинения 

и условий хозяйствования. 

Система судов строится на принципах территориальности и 

специализации. Судебная власть осуществляется общими, хозяйст-

венными и иными судами, предусмотренными законами Республики 

Беларусь. Судоустройство в Республике Беларусь определяется зако-

ном. Суды осуществляют правосудие на основе Конституции и при-

нятых в соответствии с ней иных нормативных актов. Контроль за 

конституционностью нормативных актов в нашем государстве осуще-

ствляется Конституционным Судом Республики Беларусь (в количе-

стве 12 человек из числа высококвалифицированных специалистов в 

области права, имеющих, как правило, ученую степень; предельный 

возраст членов Конституционного Суда – 70 лет). 

 

3. Важное место в механизме функционирования идеологии бе-

лорусского государства принадлежит общественным объединениям. 

Среди общественных объединений выделяют такие группы формиро-

ваний, как политические партии, общественные организации и обще-

ственные движения.  

Политическую партию можно охарактеризовать как организо-

ванную группу единомышленников, представляющую интересы части 

народа и ставящую своей целью их реализацию путем завоевания го-

сударственной власти или участия в ее осуществлении. 

К числу наиболее общих функций политических партий отно-

сятся: представительство социальных интересов; разработка идеоло-

гии; выработка программных установок, политической линии партии; 

формирование общественного мнения, политическое образование и 

социализация граждан; участие в борьбе за власть и в ее осуществле-

нии, в формировании политической системы общества; подготовка и 

выдвижение кадров, формирование политических элит. 

Важное место в развитии идеологических воззрений отводится 

общественным организациям. Для общественной организации харак-

терны наличие устава, специализированного управленческого аппара-
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та, относительная стабильность состава, материальное участие членов 

организации в создании ее имущественной основы. 

Согласно этим признакам, к общественным организациям мож-

но отнести профессиональные союзы, союзы предпринимателей, коо-

перативные, молодежные, женские, ветеранские организации, творче-

ские союзы (союзы писателей, композиторов, театральных деятелей), 

разнообразные добровольные общества (научные, технические, куль-

турно-просветительные).  

Общественные движения отличаются массовостью, широкой 

социальной базой, организационной и идейной аморфностью, неста-

бильностью ориентации и состава, нередко стихийностью и спонтан-

ностью действий. Связи между участниками движения носят пре-

имущественно идейно-политический, а не организационный характер. 

Общественные организации и движения не ставят своей целью 

завоевание и осуществление политической власти, не добиваются от-

крытого контроля над ней. Они занимаются политической деятельно-

стью лишь постольку, поскольку это необходимо для выполнения за-

дач, лежащих в сфере общественной жизни (экономической, социаль-

ной, культурной).  

Степень воздействия различных общественных формирований 

на политические отношения различна. Политическая роль общест-

венных организаций и движений состоит в оказании влияния на про-

цесс принятия политических решений органами государственной вла-

сти и управления на различных уровнях, в более или менее постоян-

ном давлении на властные структуры. 

В распространении идеологии особая роль отводится СМИ. Ти-

ражируемая ими массовая информация предназначена для численно 

большой аудитории и отличается быстротой и регулярностью распро-

странения, практически одновременностью потребления, опосредо-

ванным, в известной степени стереотипным, характером.  
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Тема 1. Роль идеологии в жизни общества 

1. Субъекты политики (индивиды, группы, классы, общности и 

их объединения) – носители политических идеологий.  

2. Общественные объединения (группы интересов, союзы, партии) 

и движения как формы институционального оформления идеологии.  

3. Социально-политические учения, доктрины, концепции и 

теории как формы выражения и закрепления содержания идеологий.  

4. Функции политической идеологии.  

 

Литература: 

1. Бабосов, Е.М. Основы идеологии современного государства /  

Е.М. Бабосов. – Минск, 2007. 

2. Белл, Д. Возобновление истории в новом столетии. Предисловие  

к новому изданию книги «Конец идеологии» / Д. Белл // Вопросы 

философии. – 2002. – № 5. – С. 25. 

3. Вебер, М. «Объективность» социально-научного и социально-

политического познания // М. Вебер. Избранные произведения. – 

М., 1990. 

4. Идеология и молодежь Беларуси: пособие / Л.С. Аверин,  

[и др.]; под ред. Л.Е. Землякова, С.Д. Лаптенка. – Минск: Акад. 

упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. 

5. Кара-Мурза С. Идеология и мать ее наука / С. Кара-Мурза. – М., 

2002. 

6. Майхрович, А. Идеология: сущность, назначение, возможности / 

А. Майхрович. – Минск, 2001. 

7. Манхейм, К. Идеология и утопия // К. Манхейм. Диагноз нашего 

времени. – М., 1994. 

8. Маркс, К. Немецкая идеология // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. – М., 

1975. – Т. 3. 

9. Мельник, В.А. Политическая идеология и ее общественное пред-

назначение // Государственная идеология Республики Беларусь: 

концептуальные основы / В.А. Мельник. – Минск, 2007. 

10. Основы идеологии белорусского государства: история и теория: 

учеб. пособие / С.Н. Князев [и др.]; под общ. ред. С.Н. Князева, 

В.И. Чуешова. – Минск, 2005. 

11. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие /  

Г.А. Василевич [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича, Я.С. Яске-

вич. – Минск, 2004. 
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12. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие для 

вузов / Т.И. Адуло [и др.]; под общ. ред. С.Н. Князева, С.В. Ре-

шетникова. – Минск, 2004. 

13. Парсонс Т. Роль идей в социальном действии / Т. Парсонс // О со-

циальных системах. – М., 2003. 

14. Семигин Г.Ю. Идеология:  Новая философская энциклопедия:  

в 4 т. – М., 2001. – Т. 2. 

15. Чудинова И.М. Идеология и политика / И.М. Чудинова // Соци-

ально-гуманитарные знания. – 1999. – № 4. 

 

 

Тема 2. Основные идеологии современности  

1. Либерализм – доминирующее идейно-политическое течение 

Запада. Социально-экономические и теоретические предпосылки воз-

никновения классического либерализма.  

2. Консерватизм – идеология и политика сохранения сложив-

шихся форм общественной жизни. Возникновение консерватизма как 

реакция на радикализм Французской революции. 

3. Социализм и его разновидности. Социальные предпосылки 

возникновения социалистических идей. Социальное равенство и 

справедливость – базовые ценности социализма. 

4. Интерпретация марксистского понимания социализма в 

идейных доктринах коммунистического и социал-демократического 

движений. 
 

Литература: 

1. Алексеева, Т.А. Либерализм как политическая идеология /  

Т.А. Алексеева // Политика. – 2000. – № 1. 

2. Бернштейн, Э. Возможен ли научный социализм? / Э. Бернштейн // 

Свободная мысль. – 1992. – № 16. – С. 94–106. 

3. Ленин, В.И. Государство и революция: полн. собр. соч. / В.И. Ле-

нин. – М., 1980. – Т. 33. 

4. Маркс, К. Критика Готской программы: соч. / К. Маркс, Ф. Эн-

гельс. – М., 1977. – Т. 34. 

5. Маркс, К. Манифест Коммунистической партии: соч. / К. Маркс, 

Ф. Энгельс. – М., 1975. – Т. 4. 

6. Милова, Т. Принципы либерализма / Т. Милова. – Минск, 2002. 

7. Основы идеологии белорусского государства: история и теория: 

учеб. пособие / С.Н. Князев [и др.]; под общ. ред. С.Н. Князева, 

В.И. Чуешова. – Минск, 2005. 

8. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие /  

Г.А. Василевич [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича, Я.С. Яске-

вич. – Минск, 2004. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 74 

 

9. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие для 

вузов / Т.И. Адуло [и др.]; под общ. ред. С.Н. Князева, С.В. Ре-

шетникова. – Минск, 2004. 

10. Современные идеологические концепции и доктрины / Л.Е. Зем-

ляков [и др.]; под ред. В.И. Малиновского. – Минск, 2006. 

11. Утопический социализм: хрестоматия. – М., 1986. 

12. Энгельс, Ф. Развитие социализма от утопии к науке:  соч. /  

К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1976. – Т. 19. 

 

 

Тема 3. Развитие белорусской государственности в ХХ веке 

1. Провозглашение Белорусской Народной Республики – по-

пытка создания собственно белорусской государственности.  

2. Белорусская Советская Социалистическая Республика – исто-

рически первое реальное белорусское национальное государство.  

3. Значение вхождения БССР в состав СССР для развития ин-

ститутов белорусской государственности.  

4. Формирование территории белорусского национального го-

сударства. Международно-правовое признание БССР. 

 

Литература: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск, 2006. 

2. Бабосов, Е.М. Основы идеологии современного государства /  

Е.М. Бабосов. – Минск, 2007. 

3. Дмитрачков, В. О зарождении и развитии государственности на 

белорусских землях // Беларуская думка. – 2001. – № 4. 

4. Доўнар-Запольскі, М.В. Асновы дзяржаўнасьці Беларусі /  

М.В. Доўнар-Запольскі. – Мінск, 1994. 

5. Коршук, В.К. Государственность Беларуси: проблемы формиро-

вания / В.К. Коршук [и др.]. – Минск, 1999. 

6. Круталевич, В.А. История Беларуси: становление национальной 

державности (1917–1922 гг.) / В.А. Круталевич. – Минск, 2003. 

7. Ладысеў, У.Ф. Паміж Усходам i Захадам: станаўленне дзяржаў-

насці i тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.) /  

У.Ф. Ладысеў, П.I. Брыгадзін. – Мінск, 2003. 

8. Манифест Временного рабоче-крестьянского советского прави-

тельства Белоруссии от 1 января 1919 г. // Ф. Турук. Белорусское 

движение: очерк истории национального и революционного дви-

жения белорусов. – М., 1921. 
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9. Мельник, В.А. Белорусская национальная идея: политологический 

аспект / В.А. Мельник // Проблемы управления. – 2007. – № 1. 

10. Мельник, В.А. Теоретико-концептуальные аспекты белорусской 

государственности // Государственная идеология Республики Бе-

ларусь: концептуальные основы / В.А. Мельник. – Минск, 2007. 

11. Слука, А.Г. Нацыянальная ідэя: шлях народа (генезіс, праблемы) / 

А.Г. Слука. – Мінск, 2005. 

12. Сташкевич, Н. Исторический путь белорусского народа / Н. 

Сташкевич, В. Козляков // Беларуская думка. – 2003. – № 9, 10. 

13. Турук, Ф. Белорусское движение: очерк истории национального и 

революционного движения белорусов / Ф. Турук. – М., 1921. 

14. Юхо, Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы i права Беларусі / 

Я.А. Юхо. – Мінск, 1992. 

 

Тема 4. Основные направления международного  

развития Беларуси в XXI веке 

1. Всесторонняя интеграция Беларуси с Россией и другими 

странами Содружества Независимых Государств.  

2. Успешное включение страны в общеевропейскую интегра-

цию и глобализационные процессы – важнейшие условия решения за-

дач постиндустриальной модернизации белорусского общества.  

3. Актуальные приоритеты внешнеполитической деятельности 

Республики Беларусь. 

4. Основные международные правовые документы как основа 

для сотрудничества РБ с другими странами. 

 

Литература: 

1. О ратификации Договора о создании Союзного государства: За-

кон Респ. Беларусь, 24 дек. 1999 г. // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. – 2000. – № 4. 

2. Об утверждении Концепции Национальной безопасности Респуб-

лики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 

2001 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 69. 

3. О государственной программе инновационного развития Респуб-

лики Беларусь на 2007–2010 годы: Указ Президента Республики 

Беларусь от 26 марта 2007 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2007. – № 136, 1/8435. 

4. Государство для народа: док. и материалы третьего Всебелорус. 

нар. собр. (2–3 марта 2006 г.) / редкол.: А.Н. Рубинов [и др.]. –

Минск: Беларусь, 2006. 

5. За сильную и процветающую Беларусь: материалы второго Все-

белорус. нар. собр. (18 мая 2001 г.). – Минск, 2001. 
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6. Князев, С.Н. Национальная безопасность Республики Беларусь / 

С.Н. Князев, А.В. Гулякевич. – Минск, 2005. 

7. Лукашенко А.Г. Государство для народа: доклад на третьем Все-

белорус. нар. собр. // Сов. Белоруссия. – 2006. – 24 мая. 

8. Лукашенко, А.Г. Послание Президента Республики Беларусь бе-

лорусскому народу и Национальному собранию Республики Бела-

русь // Сов. Белоруссия. – 2006. – 24 мая. 

9. Лукашенко, А.Г. Послание Президента Республики Беларусь бе-

лорусскому народу и Национальному собранию Республики Бела-

русь: «Независимая Беларусь – наш достойный и общий дом» // 

Сов. Белоруссия. – 2007. – 25 апреля. 

10. Лукашенко, А.Г. Послание Президента Республики Беларусь  

Национальному собранию Республики Беларусь // Сов. Белорус-

сия. – 1999. – 8 апреля. 

11. Матусевич Е.В. Национально-государственные интересы Респуб-

лики Беларусь в контексте процесса глобализации / Е.В. Матусе-

вич. – Минск, 2005. 

12. Мясникович, М.В. Наука Беларуси на современном этапе. Задачи 

и организация научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности / М.В. Мясникович, А.И. Лесникович, С.М. Дедков. – 

Минск, 2006. 

13. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Националь-

ная комиссия по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: 

Я.М. Александрович [и др.]. – Минск, 2004. 
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ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Тема 1. Идеологии современных обществ 

1. Базовые социально-политические идеи анархизма.  

2. Основные идеи национализма. 

3. Социально-политические черты фашизма. 

4. Базовые идеи пацифизма.  

 

Литература: 

1. Берк, Э. Размышления о революции во Франции / Э. Берк. – М., 

1993. 

2. Галкин, А.А. Германский фашизм / А.А. Галкин. – М., 1989. 

3. Геллнер, Э. Нации и национализм / Э. Геллнер. – М., 1991. 

4. Маркс, К. Критика Готской программы: соч. / К. Маркс,  

Ф. Энгельс. – М., 1977. – Т. 34. 

5. Основы идеологии белорусского государства: история и теория: 

учеб. пособие / С.Н. Князев [и др.]; под общ. ред. С.Н. Князева, 

В.И. Чуешова. – Минск, 2005. 

6. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие /  

Г.А. Василевич [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича, Я.С. Яске-

вич. – Минск, 2004. 

7. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие для 

вузов / Т.И. Адуло [и др.]; под общ. ред. С.Н. Князева, С.В. Ре-

шетникова. – Минск, 2004. 

8. Современные идеологические концепции и доктрины / Л.Е. Зем-

ляков [и др.]; под ред. В.И. Малиновского. – Минск, 2006. 

9. Тишков, В.А. Забыть о нации (постнационалистическое понима-

ние национализма) / В.А. Тишков // Вопросы философии. –  

1998. – № 9. 

10. Шевченко, В.Н. Идеология / В.Н. Шевченко // Философский сло-

варь. – М., 2001. 

11. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность / Ф. Хайек. – М., 1992. 

 

 

Тема 2. Социально-политические черты  

государственной идеологии РБ 

1. Роль идеологии государства как основы духовного единства 

народа, внутренней целостности и консолидации общества. 

2. Культурно-историческая, политическая, экономическая и со-

циально-культурная составляющие идеологии. 
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3. Уровни государственной идеологии: теоретический, полити-

ческий и обыденный.  

4. Сосуществование и взаимовлияние государственной и част-

ных идеологий в гражданском обществе. 

 

Литература: 

1. Алексеев, С.В. Идеологические ориентиры России (Основы новой 

общероссийской национальной идеологии): в 2 т. / С.В. Алексеев, 

В.А. Каламанов, А.Г. Черненко. – М., 1998. 

2. Государство для народа: док. и материалы третьего Всебелорус. 

нар. собр. (2–3 марта 2006 г.) / редкол.: А.Н. Рубинов [и др.]. –

Минск: Беларусь, 2006. 

3. Коротченко, Е.П. Идеологические аппараты государства // Социо-

логия: энциклопедия / сост. А.А. Грицанов [и др.]. – Минск, 2003. 

4. Мельник, В.А. Государственная идеология и функционирование 

общества // В.А. Мельник. Государственная идеология Республи-

ки Беларусь: концептуальные основы. – Минск, 2007. 

5. Основы идеологии белорусского государства: история и теория: 

учеб. пособие / С.Н. Князев [и др.]; под общ. ред. С.Н. Князева, 

В.И. Чуешова. – Минск, 2005. 

6. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие /  

Г.А. Василевич [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича, Я.С. Яске-

вич. – Минск, 2004. 

7. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие для 

вузов / Т.И. Адуло [и др.]; под общ. ред. С.Н. Князева, С.В. Ре-

шетникова. – Минск, 2004. 

8. Сиземская, И.Н. Идеология – фактор социального консенсуса // 

Вестник Москов. ун-та. Сер. 12. Социально-политические иссле-

дования. – 1993. – № 5. 

9. Шевченко, В.Н. Идеология / В.Н. Шевченко // Философский сло-

варь. – М., 2001. 

10. Шинкарев, В.В. Идеология и государственность / В.В. Шинкарев // 

Информ. бюл. Администрации Президента Республики Беларусь. – 

2002. – № 6. 

 

 

Тема 3. Белорусская государственность  

на рубеже ХХ и ХХІ веков 

1. Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа 

в развитии белорусского народа и его государственности.  

2. Становление институтов белорусской государственности в 

постсоветский период.  
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3. Утверждение Республики Беларусь в качестве полноправного 

субъекта международных отношений.  

4. Союзное государство Беларуси и России – форма практиче-

ской реализации белорусской национальной идеи в условиях глобали-

зирующегося мира. 

 

Литература: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск, 2006. 

2. О названии Белорусской Советской Социалистической Республи-

ки и внесении изменений в Декларацию Верховного Совета Бело-

русской Советской Социалистической Республики о государст-

венном суверенитете Белорусской Советской Социалистической 

Республики и Конституцию (Основной Закон) Белорусской ССР: 

Закон БССР, 19 сент. 1991 г. // Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэсп. 

Беларусь. – 1991. – № 30. 

3. О ратификации договора о создании Союзного государства: Закон 

Республики Беларусь, 24 дек. 1999 г. // Нац. реестр правовых ак-

тов Респ. Беларусь. – 2000. – № 4. 

4. О государственном суверенитете Республики Беларусь: Деклара-

ция Верховного Совета Республики Беларусь, 27 июля 1990 г.,  

№ 193-XII // Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэсп. Беларусь. –  

1991. – № 31. 

5. О денонсации Договора 1922 года об образовании Союза Совет-

ских Социалистических Республик: Постановление Верховного 

Совета Республики Беларусь, 10 дек. 1991 г. // Ведамасці 

Вярхоўнага Савета Рэсп. Беларусь. – 1992. – № 1. 

6. Бабосов, Е.М. Основы идеологии современного государства /  

Е.М. Бабосов. – Минск, 2007. 

7. Государство для народа: док. и материалы третьего Всебелорус. 

нар. собр. (2–3 марта 2006 г.) / редкол.: А.Н. Рубинов [и др.]. –

Минск: Беларусь, 2006. 

8. За сильную и процветающую Беларусь: материалы второго Все-

белорус. народн. собр. (18 мая 2001 г.). – Минск, 2001. 

9. Коршук, В.К. Государственность Беларуси: проблемы формиро-

вания / В.К. Коршук [и др.]. – Минск, 1999. 

10. Криштапович, Л.Е. Беларусь и Россия: историософское и цивили-

зационное единство / Л.Е. Криштапович. – Минск, 2006. 

11. Мельник, В.А. Теоретико-концептуальные аспекты белорусской 

государственности // Государственная идеология Республики Бе-

ларусь: концептуальные основы / В.А. Мельник. – Минск, 2007. 
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12. Основы идеологии белорусского государства: история и теория: 

учеб. пособие / С.Н. Князев [и др.]; под общ. ред. С.Н. Князева, 

В.И. Чуешова. – Минск, 2005. 

13. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие /  

Г.А. Василевич [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича, Я.С. Яске-

вич. – Минск, 2004. 

14. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие для 

вузов / Т.И. Адуло [и др.]; под общ. ред. С.Н. Князева, С.В. Ре-

шетникова. – Минск, 2004. 

15. Петриков, П.Т. Очерки новейшей историографии Беларуси  

(1990-е – начало 2000-х годов) / П.Т. Петриков. – Минск, 2007. 

16. Слука, А.Г. Нацыянальная ідэя: шлях народа (генезіс, праблемы) / 

А.Г. Слука. – Мінск, 2005. 

17. Юхо, Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы i права Беларусі / 

Я.А. Юхо. – Мінск, 1992. 

 

 

Тема 4. Социально-культурные ценности современной Беларуси 

1. Свободолюбие и патриотизм как важнейшие психологиче-

ские составляющие самосознания белорусов.  

2. Толерантность и доброжелательность – доминирующие соци-

альные качества в традиции белорусов. 

3. Труд как одна из основных характеристик образа жизни бе-

лорусов.  

4. Влияние национальных особенностей белорусов на полити-

ческую жизнь белорусского общества.  

 

Литература: 

1. Бабосов, Е.М. Традиционные ценности белорусского народа как 

элементы современной идеологической системы // Основы идео-

логии современного государства / Е.М. Бабосов. – Минск, 2007. 

2. Беларусазнаўства: навуч. дап. / пад рэд. П. Брыгадзіна. – Мінск, 

1998. 

3. Беларусь и Россия: цивилизационные приоритеты: сб. науч. тр. –

Минск, 1999. 

4. Идеи гуманизма в общественно-политической и философской 

мысли Белоруссии (дооктябрьский период). – Минск, 1977. 

5. Карскі Я. Беларусы / Я. Карскі. – Мінск, 2001. 

6. Майхрович, А.С. Поиск истинного бытия и человека: из истории 

философии и культуры Беларуси / А.С. Майхрович. – Минск, 

1992. 
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7. Мельник, В.А. Цивилизационные основания идеологии белорус-

ского государства / В.А. Мельник. – Минск, 2005. 

8. Мельников, А.А. Преподобная Евфросиния Полоцкая / А.А. Мель-

ников. – Минск, 1997. 

9. Мельников, А.П. Национальный менталитет белорусов / А.П. Мель-

ников. – Минск, 2004. 

10. Михеев, В.М. Идеология: размышления и выводы / В.М. Михеев. – 

Минск, 2004. 

11. Сокол, С.Ф. Политическая и правовая мысль в Белоруссии XVI – 

первой половины XVII в. / С.Ф. Сокол. – Минск, 1984. 

12. Чыгрынаў, П.Г. Беларускі народ: вытокі, кансалідацыя, сучас-

насць / П.Г. Чыгрынаў. – Мінск, 2002. 

13. Шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай i прававой думкі Белаpyci / 

В.Ф. Шалькевіч. – Мінск, 2002. 

 

 

Тема 5. Защита прав и свобод в современной РБ 

1. Идея многообразия форм собственности как условие демо-

кратизма общества и ее реализация в Республике Беларусь.  

2. Актуальные приоритеты социальной политики Республики 

Беларусь. 

3. Политика белорусского государства в области этнических и 

конфессиональных отношений. 

4. Основополагающие идеи (принципы) избирательной системы 

Республики Беларусь.  

 

Литература: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск, 2006. 

2. Избирательный кодекс Республики Беларусь // Нац. реестр право-

вых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 25. 

3. О национальных меньшинствах в Республике Беларусь: Закон 

Респ. Беларусь, 11 нояб. 1992 г. // Ведамасці Вярхоўнага Савета 

Рэсп. Беларусь. – № 35. – Ст. 550. 

4. Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь, 4 окт. 

1994 г. // Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэсп. Беларусь. – 1994. – 

№ 29. – Ст. 503. 

5. О политических партиях: Закон Респ. Беларусь, 5 окт. 1994 г. // 

Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэсп. Беларусь. – 1994. – № 30. – 

Ст. 509. 
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6. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бела-

русь «О профессиональных союзах»: Закон Респ. Беларусь,  

14 янв. 2000 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2000. – № 23, 2/844. 

7. Об образовании: Закон Респ. Беларусь, 29 октября 1991 г. // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 37, 2/844. 

8. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Бе-

ларусь, 31 окт. 2002 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-

русь. – 2002. – № 123. 

9. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: 

учебник / Г.А. Василевич. – Минск, 2003. 

10. Всеобщая декларация прав человека // Права человека: сб. меж-

дунар.-правовых документов. – Минск, 1999. 

11. Государство для народн: док. и материалы третьего Всебелорус. 

нар. собр. (2–3 марта 2006 г.) / редкол.: А.Н. Рубинов [и др.]. –

Минск: Беларусь, 2006. 

12. За сильную и процветающую Беларусь: материалы второго Все-

белорус. народн, собр. (18 мая 2001 г.). – Минск, 2001. 

13. Земляков, Л.Е. Религиозные процессы в Республике Беларусь. 

Проблемы государственно-правового регулирования / Л.Е. Земля-

ков. – Минск, 2001. 

14. Котляр И.И. Права человека: учеб. пособие / И.И. Котляр. – 

Минск, 2002. 

 

 

Тема 6. Влияние политических институтов на идеологию в РБ 

1. Учреждения национальной системы образования как состав-

ное звено идеологического механизма белорусского государства. 

2. Роль средств массовой информации в формировании и рас-

пространении национально-государственной идеологии. 

3. Общественные объединения патриотической направленности 

и их роль в усвоении гражданами содержания идеологии. 

4. Критерии оценки идеологической работы и ее кадровое обес-

печение.  

 

Литература: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск, 2006. 

2. О печати и других средствах массовой информации: Закон Респ. 

Беларусь, 13 янв. 1995 г. // Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэсп. Бе-

ларусь. – 1995. – № 12. – Ст. 121. 
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3. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бела-

русь «О профессиональных союзах»: Закон Респ. Беларусь,  

14 янв. 2000 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2000. – № 23. 

4. Об образовании: Закон Респ. Беларусь, 29 октября 1991 г. // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 37. 

5. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Бе-

ларусь, 31 окт. 2002 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-

русь. – 2002. – № 123. 

6. О совершенствовании кадрового обеспечения идеологической ра-

боты в Республике Беларусь: Указ Президента Республики Бела-

русь от 20 февр. 2004 г. № 111 // Сов. Белоруссия. – 2004. –  

24 февр. 

7. Государство для народа: док. и материалы третьего Всебелорус. 

нар. собр. (2–3 марта 2006 г.) / редкол.: А.Н. Рубинов [и др.]. – 

Минск: Беларусь, 2006. 

8. Дубовік, С.В. CMI постсацыялістычнай Беларусі: пошук новай 

рацыянальнасці / С.В. Дубовік. – Мінск, 2003. 

9. Князев, С.Н. О некоторых проблемах совершенствования идеоло-

гической работы // Инф. бюл. Администрации Президента Рес-

публики Беларусь. – 2002. 

10. Лукашенко, А.Г. В процветании Родины – благополучие всех: По-

слание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко бело-

русскому народу и Парламенту // Сов. Белоруссия. – 2006. –  

24 мая. 

11. Матусевич, Е.В. Идеологическая работа в Республике Беларусь / 

Е.В. Матусевич, С.Г. Паречина. – Минск, 2006. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
 

 

1. Значение идеологии для выработки внутриполитического и 

внешнеполитического курса страны. 

2. Основные этапы развития общественной мысли в Беларуси и 

идеологии белорусской государственности. 

3. Кристаллизация идеологических предпочтений. 

4. Особенности функционирования политики и идеологии в эконо-

мической системе переходного периода. 

5. Белорусская государственность на современном этапе.  

6. Характер, особенности и тенденции конфессиональных отношений в 

Республике Беларусь. 

7. Содержание и принципы информационно-идеологического обес-

печения внешней политики. 

8. Политико-идеологические основы социальной защиты молодежи 

в условиях реформ. 

9. Идеология в контексте геополитических изменений. 

10. Идеологический потенциал белорусского общества (социально-

политический аспект анализа). 

11. Идеологические концепции политических партий в Республике 

Беларусь. 

12. Идеологические концепции общественных объединений в Рес-

публике Беларусь. 

13. Профсоюзы как идеологический институт политической системы 

общества. 

14. Тенденции развития идеологии молодежного движения в бело-

русском обществе. 

15. Идеологические функции СМИ. 

16. Идеология избирательных кампаний в современной Беларуси. 

17. Взаимодействие общественных объединений и избирательных 

комиссий в процессе идеологического обеспечения избиратель-

ных кампаний. 

18. Президент Республики Беларусь – гарант формирования идеоло-

гии белорусского государства. 

19. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь в кон-

тексте идеологии белорусского государства. 

20. Роль правительства – Совета Министров Республики Беларусь в 

формировании идеологической политики Республики Беларусь. 

21. Местное управление и самоуправление в идеологических процес-

сах. 
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22. Идеологическое обеспечение развития местного самоуправления 

в современном белорусском обществе. 

23. Белорусская экономическая модель – компонент идеологии бело-

русского государства. 

24. Концептуальные основы взаимодействия экономики, политики и 

идеологии в жизни общества. 

25. Влияние политико-идеологических отношений на реформирова-

ние экономики Республики Беларусь. 

26. Белорусская политическая система в контексте идеологии бело-

русского государства. 

27. Идеологические аспекты формирования и реализации важнейших 

направлений государственной политики в Республике Беларусь. 

28. Мировоззренческая основа идеологии белорусского государства. 

29. Религия и ее институты в современной Беларуси. 

30. Государственно-конфессиональные отношения в Республике Бела-

русь. 

31. Пути активизации общественно-политического потенциала молодежи. 

32. Политическая социализация молодежи и концептуальные основы 

молодежной политики. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
 

 

1. Истоки идеологии белоруской государственности. 

2. Становление и развитие белорусской государственности. 

3. Движущие силы объединительного процесса России и Беларуси. 

4. Идеология как политико-социальное мировоззрение. 

5. Функции идеологии. 

6. Основные виды идеологий. 

7. Главные принципы и цели консерватизма. 

8. Характерные черты и идеи социал-демократизма. 

9. Основные положения коммунистической идеологии. 

10. Политические идеологии в постсоветской Беларуси.  

11. Сущностное содержание современных идеологических процессов 

в Республике Беларусь. 

12. Средства массовой информации как институт политической сис-

темы белорусского общества. 

13. Идеологические функции СМИ. 

14. Профсоюзные организации в идеологических процессах. 

15. Идеологическое обеспечение избирательных кампаний. 

16. Президент Республики Беларусь – глава государства, гарант Кон-

ституции, прав и свобод человека и гражданина. 

17. Президент Республики Беларусь – гарант формирования и реали-

зации идеологической политики государства. 

18. Основные направления формирования и реализации идеологиче-

ской политики Президентом Республики Беларусь. 

19. Специфика деятельности Национального собрания Республики 

Беларусь как субъекта формирования идеологической политики 

белорусского государства. 

20. Основные направления и механизм реализации идеологической 

политики Национальным собранием Республики Беларусь. 

21. Правовые формы и методы осуществления идеологической поли-

тики Национальным собранием Республики Беларусь. 

22. Совет Министров Республики Беларусь и идеология белорусского 

государства. 

23. Основные направления идеологической политики Совета Мини-

стров Республики Беларусь. 
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24. Идеологическое обеспечение развития местного самоуправления 

в современном белорусском обществе. 

25. Место института местного народовластия в идеологических про-

цессах. 

26. Государственная политика в идеологической сфере. 

27. Белорусская экономическая модель – составляющая идеологии 

белорусского государства. 

28. Белорусская политическая система в контексте идеологии бело-

русского государства. 

29. Идеологические аспекты формирования и реализации важнейших 

направлений государственной политики в Республике Беларусь. 

30. Мировоззренческая основа идеологии белорусского государства. 

31. Мораль и идеологические процессы. 

32. Религия и ее институты в Республике Беларусь. 

33. Государственная молодежная политика как важнейшее направле-

ние деятельности государства. 

34. Внешняя политика как важная часть идеологии белорусского го-

сударства. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

 

Абсолютная монархия – разновидность монархической формы 

правления, характеризующаяся юридическим и фактическим сосредо-

точением всей полноты государственной власти (законодательной, 

исполнительной, судебной), а в отдельных случаях также и духовной 

(религиозной) в руках монарха. 

Авторитаризм (от лат. auctoritas – власть, влияние, авторитет) – 

антиправовая, антидемократическая, антилиберальная концепция и 

практика властвования насильственными средствами. 

Агрессия – в международном праве противоправное примене-

ние вооруженной силы каким-либо государством против суверените-

та, территориальной неприкосновенности или политической незави-

симости другого государства или каким-либо другим образом. 

Администрация  (от лат. administratio – управление) – 1) дея-

тельность государства по управлению посредством общегосударст-

венной администрации, которая составляет исполнительные и распо-

рядительные органы государства; 2) распорядители, ответственные 

устроители чего-либо; 3) должностные лица управления. 

Белорусская идея – термин, обозначающий систематизирован-

ное обобщение национального самосознания и представленный как в 

рационализированной, социально-философской и общественно-

политической форме, так и в образно-художественно-материальном 

выражении. Суть ее заключается в осмыслении бытия белорусского 

этноса, исторического наследия и борьбы белорусского народа, его 

национальной идентичности и самости, генетических истоков, исто-

рического предназначения, идей сосуществования, особенностей на-

ционального характера, геополитического положения и роли в глоба-

лизационных процессах современности. 

Бюрократизм – 1) концентрация в своекорыстных целях реаль-

ных рычагов власти, организационно-исполнительных полномочий в 

руках работников специализированного аппарата различных социаль-

ных институтов и организаций в условиях неразвитости или автори-

тарной деградации демократического контроля; 2) бюрократическая 

система аппаратного властвования и управления, инструментальные 

функции которой фактически трансформируются в целеполагающие; 

претендующая на господство над обществом социально безответст-

венная система осуществления монополизированных распорядитель-

но-распределительных, учетных и прочих функций, а также функций 

по организации идеологических воздействий, обеспечивающих под-

держку лидерства и принятых решений. 
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Власть – функция, необходимый элемент жизнедеятельности 

социальной системы. Ее содержание – подчинение воле носителей 

функции (лиц, групп, учреждений) всех субъектов данной системы. 

По сфере распространения, а также по набору соответствующих ин-

струментов и приемов властвования выделяют, в частности, экономи-

ческие, политические, семейные и другие виды власти. По количеству 

индивидов, играющих ключевые роли среди властвующих, виды вла-

сти уже иные: коллективная (общественная, классовая, групповая) и 

личная (единоличная). По степени доступности ролей в пирамиде 

власти для каждого субъекта системы различают власть открытую и 

закрытую и т.д. 

Всеобщее избирательное право – конституционный принцип 

избирательной системы, означающий предоставление активного из-

бирательного права всем совершеннолетним гражданам страны (ис-

ключая недееспособных лиц и лиц, находящихся в местах лишения 

свободы), а также пассивного избирательного права всем гражданам, 

удовлетворяющим дополнительным, устанавливаемым Конституцией 

или законами избирательным цензам. 

Выборы – это форма непосредственной демократии, с помо-

щью которой народ, являясь носителем верховной власти в государ-

стве, участвует в ее осуществлении.  

Геополитика (geopolitics) – междисциплинарное научное на-

правление, изучающее зависимость внешней политики государств и 

международных отношений от системы политических, экономиче-

ских и военных взаимосвязей, обусловленных географическим поло-

жением страны (региона) и другими физико- и экономико-

географическими факторами (климатом, природными ресурсами, рас-

селением и т.д.). Цель геополитики – разработка геостратегии госу-

дарства, т.е. направлений его внешнеполитической деятельности. 

Глава государства – это официальное лицо, занимающее, как 

правило, формально высшее место в иерархии государственных ин-

ститутов и осуществляющее верховное представительство страны во 

внутриполитической жизни и в отношениях с другими государствами. 

Глобализация (globalization) – философско-культурологическая 

интегративная концепция, отражающая тенденции развития мировой 

истории на современном этапе. В рамках данной концепции утвер-

ждается, что современное общество – это целостный и взаимосвязан-

ный мир, постоянно сталкивающийся с необходимостью культурного 

плюрализма при решении глобальных проблем современности (уста-

новление международного порядка на принципах равноправия и 

взаимовыгодного сотрудничества; развитие экономической интегра-

ции; проблема предотвращения мировой ракетно-ядерной войны; 
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экологические проблемы во всех проявлениях; демографические, 

энергетические, продовольственные проблемы; проблема использо-

вания космоса; субглобальные проблемы социокультурного, гумани-

тарного ряда, связанные с ликвидацией эксплуатации, нищеты и дру-

гих форм социального неравенства). Становится ясно, что при всей 

уникальности и неустранимости различий между отдельными циви-

лизациями – западной, исламской, индийской, африканской, китай-

ской и другими, при всем их культурном, этническом, социальном 

плюрализме тезис о единстве мировой цивилизации уже не кажется 

ложной концепцией, а рассмотрение современного мира сквозь приз-

му евроцентристского, рационального, западного видения не отвечает 

духу времени и глобальному планетарному мировосприятию. 

Государственный аппарат – система органов государства, че-

рез которые служащие от имени государства обеспечивают исполне-

ние этими органами властных полномочий. 

Гражданское общество – это система самостоятельных и неза-

висимых от государства общественных институтов и отношений, ко-

торые призваны обеспечить реализацию частных интересов. 

Группа социальная – совокупность людей, имеющих общий 

социальный признак и выполняющих общественно необходимую 

функцию в общей структуре общественного разделения труда и дея-

тельности. 

Движение социальное – массовые действия представителей ка-

кой-либо одной большой социальной группы или нескольких, на-

правленные на обеспечение групповых или общественных интересов, 

удовлетворение потребностей. 

Движения политические – в широком смысле – политические 

процессы, связанные с социальной деятельностью активизировав-

шихся по той или иной причине массовых групп населения; в узком 

смысле – совокупность связанных между собой политических высту-

плений, как правило, выходящих за рамки институционализирован-

ной «политической игры». 

Демократия (от греч. demokratia – народовластие) – форма 

(разновидность) общественной власти, государства, основанная на 

признании народа в качестве источника власти. 

Демократическое государство – это государство, устройство и 

деятельность которого соответствуют воле народа, общепризнанным 

правам и свободам человека и гражданина. 

Динамика (от греч. dynamikos – обладающий силой, сильный) – 

развитие, изменение какого-либо явления под влиянием действующих 

на него сил, противопоставляемое состоянию относительного равно-

весия. 
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Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение исследования, ис-

следование) – публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. 

Избирательная кампания (фр. campagne – подход) – система 

агитационных мероприятий, проводимых политическими партиями и 

независимыми кандидатами с целью обеспечить себе максимальную 

поддержку избирателей на предстоящих выборах. В избирательной 

кампании также участвуют различного рода группы поддержки, об-

щественные организации, средства массовой информации и т.д. Ос-

новными формами (способами) агитации в ходе избирательной кам-

пании являются проведение предвыборных собраний и митингов, пе-

чатание статей и памфлетов в газетах, расклейка предвыборных афиш 

и плакатов, выступления по радио и телевидению. 

Избирательная система – порядок формирования выборных 

(прежде всего представительных) органов государства. Является важ-

нейшим элементом политической системы государства, регулируется 

правовыми нормами, которые в совокупности образуют избиратель-

ное право, и охватывает принципы и условия участия в формирова-

нии избираемых органов; организацию и порядок выборов и, в неко-

торых странах, отзыва выборных лиц. Принципы избирательной сис-

темы ряда государств: всеобщее, равное и прямое избирательное пра-

во при тайном голосовании, свобода предвыборной агитации, равен-

ство прав кандидатов при проведении избирательной кампании. 

Избирательное право – это система правовых норм, регули-

рующих общественные отношения, связанные с выборами. 

Инновация (innovation) – нововведение; явления культуры, ко-

торых не было на предшествующих стадиях развития и которые, поя-

вившись, получили признание, социализировались, вписались в куль-

туру, закрепились в знаковой форме и (или) в деятельности посредст-

вом изменения способов, механизмов, результатов, содержания самой 

этой деятельности. Через инновации изменяются существующие нор-

мы и традиции, порождаются новые подходы и нормы регулирования 

в различных областях культуры (науке, политике, искусстве и т.д.). 

Информационное общество – это общество, в котором инфор-

мация и уровень ее использования существенным образом обусловли-

вают качество жизни и перспективы социально-экономического раз-

вития.  

Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение) в 

самом общем виде – передача сообщений между передающей и при-

нимающей системами, что ведет к изменению разнообразия состоя-

ний последней. 
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Исполнительная власть – это вторичная, подзаконная ветвь 

государственной власти, деятельность которой направлена на обеспе-

чение исполнения законов.  

Коммуникация (от лат. communication – сообщение, передача) – 

передача информации от одной системы к другой посредством специ-

альных материальных носителей, сигналов. 

Консенсус (от лат. consensus – согласие, единодушие, соуча-

стие, согласованность) – наличие между двумя или более индивидами 

сходных ориентаций в каком-либо отношении. 

Конституционный строй – это определенный порядок, при ко-

тором соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а госу-

дарство действует в соответствии с Конституцией и законодательст-

вом.  

Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образо-

вание, развитие, почитание) – специфический способ организации и 

развития человеческой жизнедеятельности, представленный в про-

дуктах материального и духовного труда, системе социальных норм и 

учреждений, духовных ценностях, совокупности отношений людей к 

природе, между собой и к самим себе. 

Легитимность (от лат. legitimus – согласный с законами, закон-

ный, правомерный, надлежащий, должный, правильный) – термин, 

применяемый для характеристики социального порядка, который 

диктует индивидам обязательные требования и устанавливает образ-

цы поведения. 

Мировоззрение – это предельно обобщенная, упорядоченная 

система взглядов на окружающий мир, явления природы, общество и 

самого себя, а также вытекающие из общей картины мира основные 

жизненные позиции людей, убеждения, идеалы, принципы познания и 

оценки материальных и духовных событий; это своего рода схема 

мира и места человека в нем. 

Насилие – применение индивидом или социальной группой 

различных (вплоть до вооруженного воздействия) форм принуждения 

в отношении др. индивидов, социальных групп с целью приобретения 

или сохранения экономического и политического господства, завое-

вания тех или иных прав или привилегий. 

Национализм – система взглядов, идеология, питающаяся эт-

ноцентризмом и имеющая выраженную социально-политическую на-

правленность. Идеологи национализма полагают, что главным видом 

социальных связей являются связи национальные (этнические) и 

главным субъектом истории – национальные (этнические) общности, 

сотрудничающие или чаще враждующие между собой. 
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Нация (от лат. nation – народ) – тип этноса, характерный для 

развитого классового общества. Возникновение нации исторически 

связано со становлением капитализма, ликвидацией феодальной раз-

дробленности, усилением хозяйственных и др. связей, распростране-

нием грамотности и литературы на родном языке, укреплением этни-

ческого (национального) самосознания. 

Общественная организация – это добровольное объединение 

граждан на основе общности интересов, имеющее относительно ус-

тойчивую организационную структуру снизу доверху, фиксированное 

индивидуальное или коллективное членство.  

Общественное движение – это совместная деятельность граж-

дан, преследующих определенные общие цели, но не имеющих чет-

кой организационной структуры и фиксированного членства.  

Общественное объединение – это добровольное формирова-

ние, которое возникло в результате свободного волеизъявления граж-

дан, объединившихся на основе общности интересов.  

Парламент (англ. parliament от фр. parler – говорить) – родовое 

название высшего представительного и законодательного органа в 

демократических государствах. Парламент как собственное наимено-

вание для обозначения высшего представительного органа применя-

ется в Великобритании, Франции, Италии, Канаде, Бельгии и др.; в 

США и большинстве стран Латинской Америки парламент называет-

ся конгрессом. Различаются однопалатная и двухпалатная структуры 

парламента. 

Парламентаризм – это положение парламента в механизме 

разделения властей и принципы устройства парламента. 

Партийная система – это объединение взаимосвязанных меж-

ду собой партий, стремящихся к получению, удержанию и осуществ-

лению власти. 

Партия – это идейная общность, союз идейных единомышлен-

ников, которых объединяют общие взгляды, интересы и убеждения. 

Патриотизм – это идея, чувство и действие, выражающие лю-

бовь к Родине, способствующие ее успехам во всех сферах жизни. 

Политика (от греч. politika – государственные или обществен-

ные дела, от polis – город-государство) – деятельность классов и иных 

социальных групп, связанная с определением содержания и форм, за-

дач и функций государства, а также его взаимоотношений с другими 

странами. Посредством политики выражаются коренные интересы 

участвующих в ней субъектов (индивидов, коллективов), прежде все-

го интерес в овладении и распоряжении основными очагами публич-

ной власти классового общества. 
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Политическая власть – это реальная способность социальной 

группы, индивида проводить свою волю в политике, в сфере право-

вых норм и формирования государственной идеологии. 

Право – форма общественного сознания, суть которой состоит 

в социальной регуляции. Выражена в социальных нормах, обеспечен-

ных принуждением со стороны государства, в чем заключается ос-

новное отличие права от морали. 

Правовое государство – это конституционная система право-

вых и политических институтов, реально обеспечивающих осуществ-

ление прав народа на основе верховенства и прямого действия Кон-

ституции. 

Прогресс (от лат. progressus – движение вперед, успех) – 1) тип, 

направление развития, для которого характерен переход от низшего к 

высшему, от менее к более совершенному; 2) успех, достигнутый по 

сравнению с прошлым. 

Разделение власти – это основной механизм функционирова-

ния всех видов политической власти, когда выделяются ее ветви – за-

конодательная, исполнительная и судебная. 

Религия – социальный институт, мировоззрение и поведение 

отдельного индивида, группы, общности, которые определяются ве-

рой в существование в сверхъестественного. Религия представляет 

собой один из наиболее важных социальных институтов, включаю-

щих в себя систему социальных норм, ролей, обычаев, верований и 

ритуалов (культа), предписаний, стандартов поведения, организаци-

онных форм. 

Референдум – это наиболее полное выражение непосредствен-

ной демократии, способ принятия гражданами решений посредством 

народного голосования по наиболее важным вопросам жизни. 

Самосознание этническое – чувство принадлежности к опре-

деленному этносу, важный признак этноса, являющийся отражением 

в сознании людей реально существующих этнических связей и внеш-

не проявляющийся в форме самоназвания или этнонима. Самосозна-

ние этническое связано с этническим самоопределением людей и от-

личается от этнического (национального) сознания, связанного со 

многими сторонами духовной и материальной жизни этноса (нации). 

Светское государство – это государство, в котором политиче-

ские институты и религиозные объединения отделены друг от друга и 

не вмешиваются в дела друг друга. 

Социальное государство – это сосуществование людей в об-

ществе и государстве, законодательное и реальное сглаживание про-

тиворечий в интересах людей, обеспечение достойных условий их 

жизни.  
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Средства массовой информации – это совокупность особых 

социальных институтов, которые обеспечивают сбор, обработку и 

распространение информации в массовом масштабе.  

Судебная власть – это независимая ветвь государственной вла-

сти, осуществляемая путем гласного, состязательного рассмотрения и 

разрешения в судебных заседаниях споров по правовым аспектам 

деятельности. 

Теории элиты (от франц. elite – лучшее, избранное, отборное) – 

социально-философские теории, обосновывающие тезис о том, что 

необходимыми составными частями любой общественной структуры 

являются высшие, привилегированные слои (или слой), осуществ-

ляющие функции управления, развития науки и культуры. 

Технократизм теории (theories of technocratizm) – социально-

философские и социально-экономические представления и концеп-

ции, обосновывающие необходимость и неизбежность возрастания в 

обществе роли технической интеллигенции (специалистов). 

Тоталитаризм – это политический режим, в котором государ-

ственная власть сосредоточена в руках узкой группы лиц на основе 

свертывания демократии. 

Унитарное государство – это единое, цельное государственное 

образование, состоящее из административно-территориальных еди-

ниц, которые подчинены центральным органам власти и не обладают 

признаками самостоятельности. 

Феминизм (франц. feminisme от лат. femina – женщина) – дви-

жение в защиту прав и освобождения женщин, возникшее в эпоху 

буржуазных революций во Франции, Англии и США. 

Ценности предметные – это многообразие предметов челове-

ческой деятельности, общественных отношений и включенных в их 

круг природных явлений, которые оцениваются в плане добра и зла. 

Ценности субъектные – это способы и критерии, на основании 

которых производится оценка происходящих явлений, включающая 

установки, повеления, запреты, цели и задачи. 

Этнос (греч. народ, племя) – исторически сложившееся на оп-

ределенной территории устойчивое межпоколенное сообщество лю-

дей, которые владеют не только общими чертами, но и относительно 

стабильными особенностями культуры (включая язык); психики, а 

также осознанием своего единства и отличия от всех иных подобных 

объединений (самосознание), зафиксированном в самоназвании (эт-

нониме).
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