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Общество не может существовать 
без целостного свода идей, ценностей 
и норм, объединяющих всех граждан. 

А. Г. Лукашенко 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Предмет «Основы идеологии белорусского государства», введенный в 

вузы Беларуси в 2003 году, стал органической частью гуманитарного 

знания, важным элементом идеологического воспитания студенческой 

молодежи на принципах патриотизма, гуманизма, толерантности, 

коллективизма и т. д.   

Данный курс способствует более глубокому ознакомлению молодых 

людей с основными стратегическими целями и задачами государства в 

построении сильной и процветающей Беларуси. В достижении этих целей и 
задач важная роль отводится современной молодежи, которой предстоит 

строить общество и жить в нем. Тем более, что современный 

глобализирующий мир и переход к постиндустриальному 

(информационному) обществу требуют высоко грамотных, талантливых и 

креативных людей, обладающих достаточными знаниями и способных 

качественно делать то, что им предстоит выполнять как будущим 

специалистам.    

Изучение курса «Основы идеологии белорусского государства» поможет 

формированию мировоззрения студенческой молодежи, умению 

анализировать идеологические процессы, происходящие как в нашей 

стране, так и за ее пределами, делать правильные выводы, определить свое 
место в современной жизни, обосновать свои жизненные, гражданские и 

патриотические позиции с учетом идеологии белорусского государства, 

использовать идеологические знания в социально-профессиональной 

деятельности.    

Анализируя и обобщая уже опубликованные источники по данной 

проблематике, автор предпринимает попытку сделать более доступным 

получение знаний по изучаемому предмету.   

В учебно-методическом пособии раскрыты основные категории идеологии; 

основы и особенности идеологии белорусского государства; роль 

государственной идеологии в развитии белорусского общества; 

взаимодействие идеологии с политическими процессами; современные 

мировые идеологические течения; процессы становления белорусской 
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национальной государственности; гуманистические и демократические 

ценности и идеалы белорусского народа; стратегия  развития Беларуси в 

XXI веке.    
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РАЗДЕЛ I.  ИДЕОЛОГИЯ И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                  СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Тема 1 «Основы идеологии белорусского государства» 

              как учебная дисциплина: история создания, предмет, структура,  

              основные цели и задачи 

 

«Основы идеологии белорусского государства» как учебная дисциплина 

включена в учебные программы вузов страны не случайно. В СССР 

существовала единая (состоящая из коммунистических партий республик, 
входящих в Советский Союз) партия КПСС, которая в своей деятельности 

руководствовалась марксистко-ленинской идеологией. Главной целью этой 

идеологии являлось построение социализма-коммунизма. Но, в результате 

неудавшихся политических и экономических «реформ» (перестройки), 

КПСС была распущена, а после распада Советского Союза 

коммунистические партии были запрещены в ряде республик, в том числе и 

Беларуси. В стране образовался идеологический вакуум. Необходимо было 

определиться в дальнейшем направлении развития нашей страны, а это 

направление обозначает чётко выверенная государственная идеология.  

В процессе дискуссий, определённой борьбы мнений между различными 

политическими группами, политическими фракциями в Верховном Совете 
Республики Беларусь была выработана и принята Конституция страны, 

закрепившая основные направления развития нашего государства. 

Особый вклад в решение задач выбора идеологической направленности 

развития нашей страны внёс Президент Республики Беларусь А. Г. 

Лукашенко. Вопрос важности разработки государственной идеологии и 

повышение её роли в жизни нашего общества был обсуждён 27–28 марта 

2003 г. на постоянно действующем семинаре руководящих работников 

республиканских и местных органов управления «О состоянии 

идеологической работы и мерах по её совершенствованию». В своём 

докладе Президент подчеркнул: «Общество не может существовать без 

целостного свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан. 

Государство без идеологии, как и человек без мыслей, не может жить и 
развиваться, тем более противостоять внутренним и внешним угрозам» [1].  

К разработке национальной идеологии было привлечено большое 

число крупных учёных-обществоведов. Одновременно главой государства 

была поставлена задача систематически доводить идеологию до сознания 

масс и, в первую очередь, молодёжи. С этой целью по инициативе 

Президента был разработан учебный курс «Основы идеологии 

белорусского государства».  

Предметом курса является идеология белорусского пути развития 

общества. Идеология государства – это подвижная и постоянно 
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изменяющаяся система, направленная на реализацию потребностей и 

запросов общества, выяснение отношения к институтам власти, умение 

оперативно корректировать курс на основе новых тенденций.     
Структура предмета определена типовой учебной программой 

обязательного модуля «Политология», включающего учебные дисциплины 

«Политология» и «Основы идеологии белорусского государства». В 

содержании дисциплины «Основы идеологии белорусского государства» 

выделено три раздела: I – идеология и её роль в жизнедеятельности 

современного общества; II – культурно-историческая (цивилизационная) 

составляющая идеологии белорусского государства; III – правовая, 

политическая, экономическая и социокультурная составляющие 

идеологии белорусского государства.              

Основные цели курса состоят в объяснении природы и сущности 

идеологии, содержательной квалификации её форм, показе её связи с 

другими проявлениями сознания, её влияние на общественно-политические 
процессы, на формирование у молодёжи важных для общества ценностей, 

идей, убеждений, устремлений, культуры рационального политического 

выбора; формирование способности к креативному и критическому, научно-

практическому, рационально-ориентированному мышлению.         

Задачей изучения курса является формирование у студентов 

предметных и операциональных компетенций. Формирование предметных 

компетенций предусматривает, что в результате изучения учебной 

дисциплины студент должен знать:      

– основные категории теории идеологии; 

– мировоззренческие основы и особенности идеологии белорусского 

государства;   
– роль идеологии белорусского государства в развитии современного 

общества;   

– основные направления государственной политики белорусского общества; 

– взаимодействие идеологии с политическими процессами; 

– современные мировые идеологические течения; 

уметь: 

– анализировать идеологические процессы в Республике Беларусь; 

– обосновывать свои жизненные, гражданские и патриотические 

позиции с учётом идеологии белорусского государства;     

– проявлять качества идеологической толерантности;  

– использовать идеологические знания в социально-профессиональной 

деятельности. 
 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 
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1 Чем вызвана необходимость создания предмета «Основы идеологии 
белорусского государства» и введение его для изучения в учебные заведения 
страны?       

2 Кто стал инициатором разработки государственной идеологии, и на каком 
Республиканском мероприятии было обсуждено и принято это направление работы? 

3 Что является предметом данного курса? 

4 Какова структура курса? 
5 Каковы основные цели и задачи курса? 

   

Тема 2 Идеология и её общественное предназначение 

 
План 

 
2.1 Понятие «идеология», эволюция её содержания.  
2.2 Политическая идеология: понятие, сущность, структура, уровни, функции. 

 

Ключевые понятия: идеология, политическая идеология, теории 

«идеологизиция», «деидеологизиция» и «реидеологизация», государственная 

идеология.                  

  

2.1 Понятие «идеология», эволюция её содержания 
 

Понятие «идеология» (от греч. idea – идея, мысль, прообраз и logos – 
слово, учение) введено в научный оборот в 1796 г. французским философом 

Дестют де Траси в докладе «Проект идеологии». Он попытался 

систематизировать идеи выдающихся мыслителей того времени, создать 

«общую теорию» идей. Идеологию он рассматривал как учение об общих 

законах происхождения идей из чувственного опыта, которая должна быть 

фундаментом всех наук о природе и обществе, и такой же точной, как и 

естественные науки. Она призвана была разоблачать «иллюзорные мысли».        

Впоследствии, на протяжении всего периода существования, понятие 

«идеология» наполнялось разным содержанием. Это обуславливалось 

уровнем развития социального знания, собственно идеологическими 

установками, обусловленными социальными интересами. Так, сразу после 
появления этого учения, оно было подвержено критике Наполеоном 

Бонапартом, который увидел в нём туманную метафизику, повинную во 

всех ошибках  и несчастьях «прекрасной Франции».            

Внимание к идеологии было привлечено К. Марксом и Ф. Энгельсом. 

В своих работах «Немецкая идеология» и «Святое семейство» они 

рассматривали идеологию с классовых позиций, как часть «надстройки над 

экономическим базисом опосредованной социальной структурой 

общества». В марксистском понимании идеология – это «своеобразная 

призма, через которую класс смотрит на мир, создавая иллюзию о самом себе». 
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Эта призма – классовые интересы. Отсюда следует и искажённый 

спекулятивный взгляд на окружающую действительность, формирующий 

«ложное сознание», призванное скрыть властные отношения. Власть 
имущих выдвигала идеологические иллюзии, которые выражали их 

интересы, выдавая за  «вечные законы» природы и разума.   

Своё учение Маркс и Энгельс не считали идеологией. Они отмечали, 

что, в отличие от идеологов, сумели найти научный метод познания 

социальных процессов и считали, что «сознание никогда не может быть чем-

либо иным, как осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их 

жизни». Идеология есть «отражение и отзвуки этого жизненного процесса» [2].        

В. И. Ленин назвал марксизм научной идеологией, выражающей и 

защищающей интересы трудящихся. В. И. Ленин внёс существенный 

практический вклад в развитие социалистической идеологии. Он развил 

марксистское учение о неизбежности социалистической революции, взяв у 

него радикальную сторону, и применил её на практике в России.         
Немецкий учёный-социолог Карл Маннгейм рассматривал идеологию 

как систематизированный способ социально-группового мышления, 

создающий различные концепции этого мира. Поскольку один и тот же мир 

может представляться разным наблюдателям по-разному, то совместная 

деятельность людей способствует возникновению общих проблем, понятий 

и форм мышления. Сама идеология раскрывает лучше всего то, как 

мышление функционирует в качестве орудий коллективного действия в 

жизни. К. Маннгейм в своей работе «Идеология и утопия» отмечал, что 

сама по себе идеология консервативна, и этим она отличается от утопии. 

Утопия стремится воплотиться в реальность, и тогда она автоматически 

превращается в идеологию [3].      
Итальянский социолог и политолог Вильфредо Парето рассматривал 

идеологию вторичным фактором, производным от чувств, интересов, 

влечений, изначально психологически присущих человеку, которым 

придаётся теоретическая форма для оправдания нелогического характера 

политических действий, т. е. идеология необходима для обоснования 

подсознательных импульсов человека, в истинность которых он верит.          

Американский учёный, социолог и социальный антрополог Толкотт 

Парсонс понимал под идеологией систему ценностей данного общества, 

которая выполняет функцию ориентационной подсистемы.         

Отрицательную позицию по отношению к идеологии занимал 

представитель франкфуртской школы в философии и социологии Теодор 

Адорно (1907–1969). Он подверг критике социальные функции идеологии, 
приводящие, по его мнению, к духовному закабалению человека, к 

опутыванию его логичными коллективными идеалами, в результате чего 

индивид становится объектом манипулирования.        
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Существуют и другие точки зрения по отношению к идеологии и её роли 

в обществе, нередко диаметрально противоположные. Так, в 50-е годы 

ХХ столетия рядом западных учёных, таких как Д. Белл, Р. Арон, Дж. Гелбрейт, 
С. Липсет была выдвинута концепция деидеологизации, провозгласившая 

«Конец идеологии». Они противопоставили идеологии науку, провозглашая 

приоритетность общечеловеческих ценностей по сравнению с интересами 

социальных групп. Это объяснялось негативной реакцией людей на 

последствия, к которым привели фашистская идеология в Италии, 

национал-социалистическая идеология в Германии, а также 

продолжающаяся классовая борьба в западных странах. Они считали, что 

научно-техническая революция решит все проблемы и противоречия в 

обществе, отбросит необходимость классовой борьбы, социальных 

революций. Так, З. Бжезинский отмечал, что с наступлением 

«технотронной эры» идеологическое всесилие сменится «концом 

идеологии». Но такой подход к роли идеологии просуществовал недолго. 
Он был опровергнут последующим ходом общественного развития, и 

вытеснен теорией реидеологизации, означающей восстановление 

(возвращение) идеологии. К этому пришли те же западные учёные. Так, Д. Белл 

и некоторые другие учёные, анализируя процессы развития общества, пришли 

к выводу, что ценностная система капитализма воспроизводит идеи 

благочестия, но сейчас они стали пустыми, ибо противоречат реальности – 

гедонистическому образу жизни, насаждаемому самой системой. 

Технократическое общество не является обществом, облагораживающим 

человека [4].      

Впоследствии исчезновение с политической карты мира Советского 

Союза и изменение идейно-политической направленности развития как 
уже самостоятельных республик бывшего СССР, так и бывших 

социалистических стран Восточной Европы, приведшие к прекращению 

«холодной войны» между капитализмом и социализмом, в которой победу 

одержала либеральная идеология, дали повод возврата к идее 

«деидеологизации». Основные положения этой теории раскрыл 

американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей работе «Конец истории» 

(1989). В ней он отмечал, что идеологическое противоборство между 

либеральной и коммунистической идеологиями закончилось победой 

либеральной идеологии, что свидетельствует о конце истории [5]. Но при 

этом нет отказа от идеологии вообще, а есть желание создать единую 

(универсальную) идеологию по западному образцу – либерально-

демократическую, – или, как отмечает американский политолог Дэвид 
Истон (для США), это «безраздельное господство консервативно-

демократической идеологии».        

Является ли идеология наукой? Идеология по используемым формам и 

методам мышления, обоснования, по окончательным результатам не 
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является наукой, поскольку совокупность идей, которые включает в себя 

идеология, не поддаётся процедурам проверки, применяемым в 

естественных и гуманитарных науках. Конечно, идеология, не являясь 
наукой, может включать научные знания, опираться на данные философии, 

другие гуманитарные и общественные науки, на реальные факты, явления, 

на знания об общественных и природных закономерностях. Иначе 

идеологии не имели бы никакого практического значения, лишь 

дезориентировали людей, подталкивая их к бесполезным, а то и вредным 

действиям. Идеологии представляют собой мысленное конструирование 

реальности, которое имеет чисто практическое предназначение, т. е. 

идеология выражает частные интересы в форме всеобщности, представляет 

собой знание о социально-политической жизни по отношению к интересам 

составляющих её сил, задаёт на этой основе оценку желательности или 

нежелательности того или иного социального бытия.        

На основании вышесказанного можно дать общее определение идеологии. 
Идеология – это социально значимая, теоретически оформленная система 

идей, взглядов, представлений, чувств и верований о целях развития 

общества и человека, а также о средствах и путях их достижения, 

воплощённых в ценностных ориентациях, убеждениях, волевых актах, 

побуждающих человека (людей) в своих действиях стремиться к 

поставленным целям [6].         

 
2.2 Политическая идеология: понятие, сущность, структура,  

      уровни, функции 

 
Идеология тесным образом связана с политикой. Эта связь и 

предопределила появление политической идеологии. Политическая 

идеология – это одна из форм политического сознания, воздействующая на 

содержание властных отношений, являясь орудием духовного господства и 

определённой политической силы.         

Большинство учёных приходит к тому, что политическая идеология – 

это совокупность систематизированных идей, взглядов, представлений той 

или иной социальной группы, политических партий, классов, общностей, 
государств, содержащая теоретическое осмысление политической жизни, 

выражающая и призванная защищать их интересы с помощью 

политической власти или воздействия на неё.         

Современная политическая идеология возникает в новое время в период 

подготовки и проведения буржуазных революций. Предпосылками 

возникновения политической идеологии стал период Реформации (XVI в.), 

который привел к появлению религиозного плюрализма и разделению 

светской и духовной власти. Но особое влияние на появление политической 

идеологии оказало возникновение и развитие современных государств, 
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нуждающихся в духовной легитимации. Так, на смену религии приходят 

идеологии, выражающие и защищающие социальные интересы вне 

религиозных установок. Идеологии становятся своеобразными 
квазирелигиями, символами светской веры. Так, английский историк и 

социолог А. Тойнби считал, что либерализм, социализм, национализм – это 

особый тип верований, своеобразные светские религии. Понимание 

идеологии как религии связывают с особенностями массового сознания. 

Массы, не владея теоретическими знаниями, усваивают идеологию как веру.                

Отношение политики и идеологии определяется рядом специфических 

особенностей, которые их сближают. Обе они представляют собой явление 

сознания и базируются на одной и той же основе – экономической и 

духовной жизни. Идеология универсальна, как и политика, т. е. способна 

охватывать самые различные области мысли, деятельности, поведения и 

определять их направление, цели и средства. Поэтому и существуют разные 

политические идеологии: либеральная, революционная, консервативная, 
реакционная, националистическая и др. Именно идеология указывает 

политике систему идеалов и ценностей, к которым та должна стремиться, 

определяет выбор социально-значимых целей, социальные действия и 

индивидуальное поведение.           

Политика и идеология наиболее экспансивные, навязчивые системы 

общественного сознания и организации общества, они не только способны 

проникать в другие сферы его жизни, но и сочетаться друг с другом. При 

существовании дефицита политики, политических идей и решений 

идеология может вытиснуть политику и подчинить её себе. Тем более, 

когда идеологизация и гиперидеологизация политики стимулируются 

внешними событиями или внутренними обстоятельствами в социальной 
среде (спад в экономике, возникающие внутренние конфликты и 

проблемы).          

Основным содержанием политической идеологии является политическая 

власть, её трактовка, отношение к различным политическим институтам, 

представление о наилучшем государственном устройстве, мерах и средствах 

государственных преобразований. Политическая идеология закрепляет 

отношение к партиям, политическим движениям. Она определяет ориентации 

в сфере международных отношений, принципы решения национального 

вопроса.          

Политическая идеология, влияя на сознание человека, формирует у него 

соответствующее мировоззрение, общественные идеалы и объясняет 

значимость их для всего общества. Политическая идеология 
концентрируется в политических доктринах, в программных документах 

государства, партий, в заявлениях политических деятелей. Содержанием 

политических идеологий является область ценностных суждений, имеющих 

силу веры. Она носит активный характер, призывая к действию.        
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С т р у к т у р а   и д е о л о г и и  включает в себя следующие элементы: 

1) идеи, знания, взгляды, представления о характере окружающей 

социальной действительности;          
2) идеалы, ценности – это обобщённые представления индивидов о 

значимых, важных для них объектах и явлениях, поступках других людей;   

3) правовые теории и нормы, являющиеся специфическим видом 

социальной регуляции общественных отношений;        

4) убеждения – вера личности в правоту усвоенных идей;       

5) воля и решительность к действию – способность и готовность 

воплотить усвоенные идеи, знания, идеалы и ценности в практические 

действия.         

Ряд белорусских учёных (Л. В. Старовойтова, Я. С. Яскевич, Д. В. 

Белявцева, В. А. Мельник и др.) выделяют в идеологии  т р и   у р о в н я:        

1)  теоретико-концептуальный (элитарный) – разрабатываются 

политические теории, обосновываются идейные принципы политических 
движений, научные открытия интерпретируются в контексте 

идеологических догм;         

2)  программно-политический (пропагандистско-просветительный) – 

теории и идейные принципы преобразуются в программы политических 

партий и движений, в политические лозунги. Идеология становится 

политической пропагандой;          

3)  актуализированный (житейский) – проявляется эффективность 

пропаганды, которая имеет место в различных формах политического 

участия, в политической поддержке. На этом уровне формируется 

идеологическое пространство, важным элементом которого является 

идеологическая политическая культура.         
Ф у н к ц и и  п о л и т и ч е с к о й  и д е о л о г и и:     

1)  мировоззренческая, влияя на сознание человека, призвана 

формировать у него определённый взгляд на мир, происходящее вокруг и 

находить своё место в этом мире;          

2)  ориентационная – задаёт направление человеческой деятельности, 

формирует основные цели общественного развития;        

3)  мобилизационная – выступает как непосредственный мотив 

политической деятельности, побуждая индивидов, социальные группы, 

общество к активным действиям;        

4)  интеграционная – способствует сплачиванию людей, созданию 

единого политического сообщества;         

5)  коммуникативная – призвана формировать систему политического 
общения между людьми на различных уровнях.        

Некоторые авторы рассматривают функции, выполняемые идеологией, в 

более широком плане, например академик Е. М. Бабосов выделяет 12 функций 

[7].        
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Темы рефератов и докладов 

 
1 Идеология как инструмент политической коммуникации и власти. 

2 Идеология и ее общественное предназначение. 
 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 
 

1 Кто впервые ввел в научный оборот понятие «идеология»?  
2 Что означает понятие «идеология»? 
3 Какое отношение  было к идеологии с момента ее появления? 
4 Что представляют собой теории «деидеологизация» и «реидеологизация»? 
5 Является ли «идеология» наукой? Объясните свою точку зрения.  

6 Что означает понятие «политическая идеология»? 
7 Когда возникает «политическая идеология», и что этому способствует? 
8 Отношение политики и идеологии. Какие особенности их сближают? 
9 Что является основным содержанием политической идеологии? 
10  Что является субъектами политических идеологий? 
11  На что направлена политическая идеология? 
12  Где концентрируется (в каких документах) политическая идеология? 
13  Какой характер носит политическая идеология? 

14  Что представляет собой структура политической идеологии? 
15  На каких уровнях функционирует политическая идеология? 
16  Какие функции призвана выполнять политическая идеология? 

 

Тема 3 Традиционные мировые политические идеологии 
 

План 
 

3.1 Либерализм и неолиберализм.  
3.2 Консерватизм и неоконсерватизм. 
3.3 Социалистические идеологии: социализм и коммунизм, социал-демократизм. 
3.4 Идеология анархизма. 
3.5 Идеология национализма. 
 

Ключевые понятия: либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, коммунизм, социал-демократизм, 

демократический социализм, национализм, анархизм, нацизм, фашизм, 

религиозный фундаментализм, экстремизм.        
   
3.1 Либерализм и неолиберализм 
 

К первым классическим политическим идеологиям, возникшим в XVIII в., 

относят либерализм и консерватизм. В XIX в. появляются идеологии 
социалистической направленности (социализм и коммунизм, социал-
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демократизм, анархизм и т. д.). В ХХ веке возникают национальные 

идеологии и пр.        

Либерализм (лат. liberalis – свободный) – идеология, исходящая из 
абсолютной ценности личности, признания ее неотъемлемых прав и свобод, 

выступающая за ограничение вмешательства государства в жизнь общества, 

за свободу предпринимательской деятельности, развитие гражданского 

общества. Идеология либерализма сформировалась на основе политической 

философии Дж. Локка, Т. Гоббса, А. Смита, Ш. Л. Монтескье, Б. Констана, 

А. де Токвиля в конце XVII–XVIII веков. Оформившись как выразитель 

интересов буржуазии, либерализм стал привлекательным и для других слоев, 

выступавших против феодализма.            

Теоретическими основаниями либерализма были учения о 

«естественных правах» человека и «общественном договоре» как 

фундаменте легитимного политического устройства общества.         

Универсальной целью либерализма является признание идеала 
индивидуальной свободы. Гарантом и мерой индивидуальной свободы 

выступает частная собственность. Принцип индивидуализма положен в 

основу прав каждого человека на жизнь, свободу и частную собственность. 

Либерализм отстаивал свободу рынка, никем не ограниченную 

конкуренцию. Из экономической свободы выводилась свобода 

политическая и гражданская.         

В политической сфере либерализм был не однозначен к проблеме 

взаимоотношения государства и общества. Одни представители этой 

идеологии (например, Ф. Хайек) считали, что главная цель либерализма 

заключается в «ограничении принуждающей власти любого правительства». 

Другие видели главную цель в «свободной практической реализации 
человеком своих способностей». В целом же классический либерализм 

ограничивал деятельность государства от вмешательства в экономическую 

жизнь, сводил ее к охранным функциям (охрана общественного порядка, 

собственности – «ночному сторожу»). Но вместе с тем концепция 

государственного устройства базировалась на принципах 

конституционализма, парламентаризма и правового государства – этих 

несущих конструкциях политической демократии. Основополагающее 

значение имел выдвинутый ими принцип разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную.         

Классический либерализм сыграл определенную роль в развитии 

человеческого общества, утвердив новые либеральные ценности, которые 

наиболее последовательно были воплощены в англосаксонских странах, 
особенно в США.        

Последующая жизнь предъявила претензии классическому либерализму, 

сделала его достоянием истории. Этому особенно способствовал великий 

кризис  капитализма 30-х  гг. ХХ столетия, который предопределил поворот 
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к пересмотру некоторых идей либерализма, к утверждению принципа 

повышения роли государства и его вмешательства в экономику. Эту идею 

обосновал экономист Дж. Кейнс.   
Неолиберализм (либеральный реформизм) был реализован на практике 

президентом США Ф. Рузвельтом, а впоследствии и в европейских странах. 

Неолиберализм более терпимо относится к государственному вмешательству 

в экономику. В основу политической программы неолибералов легли идеи 

консенсуса управляющих и управляемых, необходимости участия масс в 

политическом процессе, ориентация на либеральные принципы и ценности. 

Неолибералы обратили внимание на принципы социальной справедливости, 

социальной жизни граждан.       

Главными носителями либеральных идей являются либеральные партии, 

многие из которых стоят у власти. Сегодня некоторые ценности 

либерализма включили в свои государственные идеологии бывшие и 

настоящие социалистические страны.        

 
3.2 Консерватизм и неоконсерватизм 

 

Консерватизм (от лат. conservar – охранять, сохранять) – идейно-

политическое течение, выдвигающее в качестве основных требований 

сохранение и поддержание исторически сформировавшихся форм 

политической и общественной жизни, в первую очередь, ее правовых и 

нравственных устоев, лежащих в основе семьи, религии и 

собственности.          
Впервые основные положения консерватизма были сформулированы 

в ХVIII в. английским философом Э. Берком в его знаменитом эссе 

«Размышления о Французской революции», а также в работах Ж. де Местра, 

Л. де Бональда и их единомышленников.           

Консерватизм стал реакцией на Великую французскую революцию 1789 г. 

Эта революция рассматривалась идеологами консерватизма в образе зла, 

которое захватывает людей, лишенных правильного понимания своей 

сущности и законов человеческого развития.       

Консерватизм, как и либерализм, был идеологией крупного капитала, 

стремлением английского правящего класса сформулировать идеологию 

общества, совершившего свою революцию в XVII в. и вставшего на путь 
реализации масштабной колониальной политики. Колониализм являлся 

материальной основой консерватизма.       

Основные принципы классического консерватизма изложены в 

трактовке Э. Берка:          

1) человек есть существо религиозное, и религия лежит в основе 

гражданского общества;       
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2)  социальные институты как продукт исторического развития 

воплощают в себе  мудрость предков;        

3)  человек, будучи существом инстинкта, чувства и разума, больше 
руководствуется опытом, привычками, традициями, чем абстрактными 

теориями;           

4)  зло заключено в самой человеческой природе, а не в социальных 

институтах, не в общественно-экономической системе. Общество есть 

форма защиты человека от самого себя, и потому оно должно цениться 

выше прав индивида. Права индивида есть лишь следствие его 

обязанностей;       

5)  люди от природы не равны, а, следовательно, в обществе неизбежны 

различия, право одних властвовать над другими;       

6)  существующий общественный строй необходимо охранять, поскольку 

всякие попытки устранить зло ведут к причинению еще большего зла. Это 

требование не отрицает необходимости общественных преобразований [8].   
       В противовес либерализму, прославлявшему индивидуализм, рыночную 

стихию, конкуренцию, политическую свободу, классический консерватизм 

относится к этим принципам скептически. Его идеология была направлена 

на сохранение существующей социальной системы, удержание 

государственной власти. Консерватизм, в отличие от либерализма и 

коммунизма, не имел своего общественного идеала. В XIX в. консерватизм 

принял ряд либеральных идей, таких как разделение власти, равенство 

перед законом, представительная власть.             

В 70-х гг. ХХ столетия классический консерватизм уступил место 

неоконсерватизму. Существуют две трактовки неоконсерватизма. Первая –   

объясняет неоконсерватизм как современный консерватизм, 
приспосабливающий традиционные для него ценности и представления к 

реалиям современной постиндустриальной эпохи. Вторая – рассматривает 

неоконсерватизм как идеологическое течение, обогащающееся и 

развивающееся в процессе соперничества с либерализмом и социал-

демократизмом [9].        

Неоконсерватизм, таким образом, пытается приспособиться к реалиям 

современности. Он актуализировал традиционные принципы своей 

идеологии – семейные ценности, государственный порядок и стабильность, 

уважение к закону, ориентацию на религиозные и нравственные 

установки, препятствующие духовной деградации личности, моральные 

отношения граждан и государства. Неоконсерватизм пересмотрел свое 

отношение к научно-техническому прогрессу, став его сторонником. Он 
обозначил свое отношение к личности и государству, где личность должна, 

прежде всего, рассчитывать на свои силы и местную солидарность граждан, 

а государство должно обеспечивать гражданину необходимые условия на 

основе правопорядка, сбалансированного взаимоотношения общества и 
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природы. Неоконсерватизм, как и неолиберализм, выступает защитником 

частной собственности, свободного рынка, личной свободы индивида в 

обществе, но всегда подчиняет их требованиям политической и социальной 
стабильности и исторической преемственности.          

Существуют различные направления неоконсерватизма. К наиболее 

известным разновидностям относится христианско-католический 

консерватизм, традиционализм, технократизм, рейгенизм (США), тэтчеризм 

(Великобритания) и др.       

  

3.3 Социалистические идеологии: социализм-коммунизм,  

      социал-демократизм 

 

Социализм-коммунизм (от лат. socialis – общественный, communis – 

общий): 1) политическая идеология, утверждающая систему общественного 

устройства, основанную на общественной форме собственности, 
социальной справедливости, свободе, равенстве, широкой демократии, 

отсутствии эксплуатации человека человеком; 2) первая фаза 

коммунистической общественно-экономической формации.              

Идеи социализма известны с древности, но теоретические обоснования 

они получили в XIX веке. Впервые попытки очертить идеал такого 

общественного устройства были предприняты в XVI–XVIII вв. 

представителями раннего утопического социализма – англичанином 

Томасом Мором (1478–1535) в трактате «Утопия» и итальянцем 

Томмазо Кампанелла (1568–1639) в работе «Город Солнца» – в первой 

половине XIX в. представителями западноевропейского критического 

утопического социализма Анри де Сен-Симоном (1760–1826), Шарлем 
Фурье (1772–1837) и Робертом Оуэном (1771–1858), которые, по 

выражению Ф. Энгельса, «предвосхитили бесчисленное множество таких 

истин, правильность которых мы доказываем теперь научно» [10].                                    

Теоретики утопического социализма сформулировали основные 

принципы организации будущего справедливого общества: от каждого по 

его способностям, каждому по его делам; всестороннее и гармоническое 

развитие личности; ликвидация различий между городом и деревней; 

разнообразие и смена физического и умственного труда; принцип 

свободного развития всех.              

Большое значение для концептуализации идеи социализма имели 

эгалитаристские идеи французских мыслителей  Ж. Ж. Руссо и Ф. Бабёфа о 

классовой принадлежности граждан и необходимости насильственной 
борьбы за общественное переустройство.          

В середине XIX в. К. Маркс (1818–1883) и Ф. Энгельс (1820–1895) дали 

теоретическое обоснование социализма как первой стадии коммунизма, 

превратив социализм из утопии в науку. Они, обосновывая коммунистический 
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общественный идеал, обозначили в нем такие ценности, как построение 

бесклассового и безгосударственного общества на основе общественной 

формы собственности, реализации принципа коллективизма, социального 
равенства и социальной справедливости, общественного самоуправления,  

а также  всестороннее и гармоничное развитие каждого члена общества и др.     

Коммунистическая идеология революционна. Она предполагает переход 

к социализму и установление власти трудящихся через революцию. 

Марксистские идеи нашли свое применение в ленинизме. В. И. Ленин 

(1870–1924) взял на вооружение в марксизме такие радикально-револю-

ционные направления, как учение о классовой борьбе, диктатуре проле-

тариата и неизбежности социалистической революции.                 

На практике впоследствии многие положения марксистской теории были 

претворены в жизнь. Они получили свое развитие в социалистических 

революциях в странах, которые шли или продолжают идти по пути социа-

лизма. Социализм оказал огромное влияние на капитализм, поскольку  
соревнование между двумя системами шло на пользу трудящимся, каждая 

из сторон пыталась улучшить положение простых людей. Социализм 

способствовал изменению политической карты мира, крушению колониальной 

системы империализма.                

По разным причинам, носящим объективный и субъективный характер, 

в конце ХХ столетия марксистская идеология оказалась в кризисном 

положении, что привело к ликвидации социалистической системы в Европе, 

к разрушению Советского Союза – одного из главных носителей коммунис-

тической идеологии. В мире уменьшилось количество стран, идущих по 

пути социализма. Сегодня социалистические, коммунистические и другие 

левые партии творчески подходят к марксизму-ленинизму, пересматривают 
некоторые положения коммунистического учения в соответствии с реалиями 

современной жизни.                             

Президент страны А. Г. Лукашенко, выступая на семинаре по идеологии, 

отметил, что «провал социалистического эксперимента не означает смерть 

коммунистических идей. Они будут живы, пока жив человек, поскольку в 

их основе – стремление к равенству и социальной справедливости. Не 

случайно социал-демократическую ветвь левого учения сегодня так чтят в 

Старом Свете» [11].             

Социал-демократизм (от лат. socialis – общественный, греч. demos – 

народ и kratos – власть) – разновидность социалистической идеологии, 

сформировавшейся в конце XIX в. на основе революционного марксизма, 

но отделившейся от него в начале ХХ в. и провозгласившая основной задачей 
построение демократического социализма. Этот выбор был закреплен в 

Венской программе Социалистической партии Австрии (1958) и Годесбергской 

программе СДПГ (1959), в которых отвергались марксистские принципы о 

диктатуре пролетариата, классовой борьбе, ликвидации частной 
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собственности, обобществлении средств производств, от революционной 

борьбы. 

Социал-демократизм – это левоцентристское политическое течение, 
выступающее за объединение идеалов социализма и либерализма. Главным 

идеологом этого политического течения является Эдуард Бернштейн, 

который выдвинул главный лозунг социал-демократизма: «движение – все, 

конечная цель – ничто».          

Идея построения «демократического социализма» включает в себя идею 

политической, экономической и культурной интеграции рабочего движения 

в существующую капиталистическую систему, при этом добиваясь 

постепенного реформирования и трансформации капиталистического 

общества.                 

Суть современного социал-демократизма вообще и демократического 

социализма в частности наиболее четко и лаконично выражена в 

Годесбергской программе, в которой в качестве «основных целей 
социалистического стремления» провозглашены свобода, справедливость, 

солидарность, где свобода означает самоопределение каждого человека. 

Свобода, игнорирующая равные права для всех людей, выражается в 

произволе. Справедливость означает равную для всех свободу.                

В середине ХХ столетия социал-демократические партии, оказавшись у 

власти в ряде стран и, поддерживаемые профсоюзами, стали инициаторами 

многих реформ в своих странах. Здесь были проведены национализация ряда 

отраслей экономики, беспрецедентное расширение социальных программ 

государства, сокращено рабочее время, обеспечена занятость населения, 

общедоступность медицины, образования и других ценностей, которые 

были уже реализованы в странах социализма, а также оказана социальная 
помощь неимущим.           

Внутри социал-демократизма существует ряд национальных и 

региональных вариантов социал-демократических течений – 

«скандинавская», или «шведская», модель социализма, «интегральный 

социализм», «фабианский социализм», «гильдейский социализм» [12].            

Таким образом, можно выделить основные политические идеологии: 

либерализм (опора на свободу), консерватизм (опора на традиции), 

социализм (опора на равенство).        
  
3.4 Идеология анархизма 

         

В середине XIX столетия наряду с марксизмом возникло 

леворадикальное течение – анархизм.       

Анархизм (греч. anarchia – безвластие) – это идейно-теоретическая и 

общественно-политическая теория, в основу которой положены идеи 

отрицания политического принуждения, стремление к уничтожению 
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государственной власти и замене политической организации 

добровольной ассоциацией граждан. Это идеология, провозглашающая 

своей целью освобождение личности от всех разновидностей 
политической, экономической и духовной власти, отрицающая 

государство как форму организации общества и его властное влияние и 

проповедующая полную, неограниченную свободу личности.           

Анархизм как общественно-политическое течение сложилось в Европе в 

середине XIX века. Анархисты, отрицая парламентские формы борьбы и 

вооруженные выступления, основными средствами достижения своих целей 

признают разнообразные формы политического протеста – забастовки, 

демонстрации, бойкоты и т. д. Традиционно выделяются четыре основных 

направления в анархизме – индивидуалистическое (М. Штирнер), 

мютюэлистское (П. Прудон), коллективистское (М. Бакунин) и 

коммунистическое (П. Кропоткин).        

Анархо-индивидуализм. Основоположником этого направления 
считается немецкий философ XIX века Макс Штирнер. Представители 

анархо-индивидуализма настаивают на идее о том, что индивид (личность) 

должен стоять в основе развития общества, что «индивидуальная совесть и 

преследование личного интереса не должны быть ограничены ни каким 

коллективом или органом государственной власти». Анархо-индивидуализм 

не отрицает наличия в обществе мелкой частной собственности. Будущее 

общество, по их мнению, – это общество обмена услугами, соглашение 

мелких собственников, в котором отсутствует антагонизм классов и 

насилие, достигнут «взаимный договор».       

Анархо-коллективизм (революционный социализм) связан с именами 

Михаила Бакунина и Иоганна Моста. Анализируя историю рабочего 
движения, М. Бакунин полагал, что его главным врагом является 

государство. В своей работе «Государство и анархия» он отмечал, что 

«если есть государство, то, однозначно, есть и веществование, 

соответственно, и рабство, государство без рабства, открытого или 

замаскированного, немыслимо – вот почему мы враги государства». 

Анархо-коллективизм является противником всех форм частной 

собственности на средства производства, выступает за коллективную 

собственность через революцию. При этом коллективизация не должна 

затрагивать сферу распределения доходов, поскольку заработная плата 

должна будет выплачиваться работникам в соответствии с затраченным на 

работу временем. Анархо-коллективисты были противниками такого 

подхода, который «поддерживает систему наемного труда». Анархо-
коллективизм был противником марксистской идеи о диктатуре 

пролетариата.         

Анархо-коммунистическое направление выступает за построение 

истинно свободной формы социальной организации общества, состоящего 
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из самоуправляющихся общин, за коллективное использование средств 

производства, за прямую демократию внутри общин и общества. Однако не 

все анархо-коммунисты поддерживали идею прямой демократии, видя в 
этих отношениях иерархическое начало появления власти и воссоздания 

государства.        

Согласно анархо-коммунистической идее Петра Крапоткина, а затем и 

Мюррея Букчина, вся необходимая работа будет выполняться людьми 

добровольно, с осознанием выгоды общественного владения предприятиями 

и осуществления взаимопомощи. Главная цель анархо-коммунизма – 

освобождение человека от насилия.      

Идея свободного самоуправления, близкая к социалистической, в 

современном мире развивается в течениях неоанархизма и анархо-

синдикализма.     

Неоанархизм (или антиглобализм) – это движение сопротивления 

новому мировому порядку, политическая философия и образ жизни 
свободных и мыслящих людей.         

Анархо-синдикализм (от фран. syndicat – профсоюз, союз) – это часть 

международного анархистского движения, корнями которого являются идеи 

П.-Ж. Прудона и М. А. Бакунина. В основе анархо-синдикализма лежит 

идея о том, что только революционные организации трудящихся, 

базирующиеся на принципах взаимопомощи и коллективного 

самоуправления, должны и могут способствовать построению нового, 

действительно справедливого общества.                 

Следует отметить, что в теории и практике анархизма существуют 

определенные противоречия. Будущий общественный строй анархисты 

пред-ставляют довольно туманно, что ведет их действия к идейной и 
политической неопределенности. Отсутствие идейной стратегии и тактики 

приводит к глубоким противоречиям внутри анархического движения, 

разъединяет его.        

Мютюэлизм (от фран. mutuellisme) – анархическое направление 

экономической теории, социальной и политической философии, 

восходящее к первой половине XIX в., в особенности – к работам П. Ж. 

Прудона. Мютюэлизм означал организацию общества на принципах 

равенства и взаимности.       

По П. Ж. Прудону, общество должно быть организовано на основе 

товарищеских групп свободных индивидов. Основные продукты 

потребления должны обмениваться на основании ценности труда, 

вложенного в них. Беспроцентные кредиты должны обмениваться через 
так называемый «народный банк». Целевой группой идей Прудона были 

крестьяне, ремесленники, люди свободных профессий, специалисты, т. е. 

люди, трудящиеся самостоятельно.     
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Коммунальное управление должно было находиться в руках 

объединений, а не бюрократов  или советов.    

Главным основанием свободы мютюэлизм считал право рабочего или 
группы рабочих распоряжаться землей и орудиями труда, необходимыми 

в процессе производства.     

Последователи Прудона не пользовались термином «анархизм», а 

предпочитали именовать себя мютюэлистами по названию тайной рабочей 

организации, действующей в Лионе в 1830-х годах, к которой принадлежал 

Прудон. В 1864 году группы мютюэлистов, соединившись с английскими 

трейд-юнионистами и европейскими социалистами, создали в Лондоне 

«Международное товарищество рабочих (Первый Интернационал). 

Мютюэлисты первыми выступили в качестве оппозиции К. Марксу и его 

сторонникам в Интернационале, отстаивающим тактику политической 

борьбы, захвата государственной власти и установления диктатуры 

пролетариата.          
Идеи мютюэлизма распространились в XIX столетии во Франции, 

Англии и США, но они не  учитывали таких факторов, как наличие 

крупной промышленности, капитала и классового расслоения общества.   
  

3.5 Идеология национализма 
 

Национализм (от фран. nationalisme, от лат. natio – народ, нация) – 

идеология, система политических взглядов, базовым принципом которой 

является понимание и истолкование нации как основы и главенствующего 
субъекта государственно-политической и социокультурной системы 

общества, приоритет национальных ценностей, собственной народности, 

нации, национального превосходства, национальной исключительности. 

Национализм как идеология первоначально возник в XVIII в. как форма 

политического протеста против колониального угнетения и борьбы за 

национальное освобождение, способствующее консолидации и 

освобождению наций, созданию самостоятельных государств.       

Важными ценностями национализма являются верность и преданность 

своей нации, патриотизм, политическая и экономическая независимость. 

Его цель – отстаивание интересов нации во взаимодействии с 

государствами. При этом сторонники традиционного национализма 

выступают за объединение различных слоев населения и осуждают 
нетерпимость к другим нациям.      

Идеология национализма является достаточно распространенной в 

современном мире и характеризуется разнообразием националистических 

течений. Наиболее известной является классификация, предложенная 

Хансом Коном, который разделяет национализм на политический и 

этнический [13].     
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Политический национализм выражается в стремлении определенных 

групп (партий, движений) ущемленной нации создать собственное 

государство, либо добиться доминирования на международной арене уже 
имеющегося государства. Его разновидностями являются либеральный, 

консервативный и экспансионистский национализм.     

Либеральный – исходит из прав народов на самоопределение, на 

создание собственных национальных государств.       

Консервативный – в противовес либеральному, выдвигает главную 

идею – сохранение сложившейся нации, ее единства, защиты от угроз, 

внутреннего и внешнего фактора.      

Экспансионистский – это радикально агрессивная националистическая 

позиция и соответствующая ей политика, проявляющаяся в таких  формах, 

как шовинизм, ксенофобия, расизм, фашизм, нацизм, которые делают 

акцент на превосходстве одной нации или расы над остальными.    

Этнический – отождествляет нацию с этносом, т. е. с генетической 
общностью.      

Некоторые авторы выделяют и такие виды национализма, как 

гражданский, государственный, органический, культурный.     

 Представители гражданского национализма утверждают, что 

легитимность государства, представляющего нацию, определяется 

степенью активного участия его граждан в процессе принятия 

политических решений, а принадлежность человека к нации 

отождествляется с гражданством.      

Государственный – основывается на утверждении, что нацию 

образуют люди, подчиняющие собственные интересы задачам укрепления 

и поддержания могущества своего государства.     
Органический – заостряет внимание на «органическом единстве» 

образующих нацию людей, которое может иметь культурную и 

генетическую природу. Сторонники этого течения утверждают, что 

границы государства должны совпадать с территорией проживания нации.     

Культурный – определяет нацию общностью языка и культуры (в т. ч. 

религии). Задача государства – защищать нацию и способствовать 

развитию ее культурной и общественной жизни.      

Есть и другие подходы в классификации идеологии национализма. 

   

Темы рефератов и докладов 

 

1 Коммунистическая идеология, процессы ее зарождения и развития. 
2 Социалистические идеи и их перспективы в Республике Беларусь. 

3 Коммунизм как реальность (по книге А. А. Зиновьева. Коммунизм как 

реальность. – М., 1994).   
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4 Идеология социал-демократизма и ее влияние на развитие 

политических процессов в современном мире.     

5 Неолиберальная идеология и ее влияние на развитие современных стран. 
6  Идеология национализма и ее разновидности. 

7 Международный терроризм: истоки и практика. 

 
Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

  
1 Какие  политические идеологии относят к традиционным мировым? 
2 Охарактеризуйте либеральную идеологию. 

3 Кто стоит у истоков либерализма, и чьи интересы он призван был выражать? 
4 Что явилось теоретическим основанием либерализма?  
5 Что является универсальной целью либерализма? 
6 Какой принцип положен в основу прав каждого человека? 
7 Как относился классический либерализм к государству? 
8 На каких принципах базировалась концепция государственного устройства у 

либерализма? 
9 Какую роль сыграл классический либерализм в развитии человеческого общества? 

10 Какова основная  идея неолиберализма (либерального реформизма). Почему 
она возникла и в чем ее суть? 

11 Кто является главным носителем либеральных идей? 
12 Что представляет собой  идеология консерватизма? 
13 Кто впервые обосновал положение консерватизма и чьи интересы выражала 

эта идеология? 
14 Что являлось материальной основой консерватизма? 
15 Кто обозначил основные принципы консерватизма и что они собой представляют? 

16 Чем консерватизм отличается от либерализма? 
17 Когда на смену консерватизму пришел неоконсерватизм и в чем его суть? 
18 Какие существуют разновидности консерватизма? 
19 Охарактеризуйте социалистическую идеологию. 
20 Когда в мире зародились идеи социализма, и кто стоит у истоков их обоснования? 
21 Какие основные принципы сформулировали теоретики утопического 

социализма?       
22 Какие идеи внесли французские мыслители Ж.-Ж. Руссо и Ф. Бабёф в 

концептуализацию идей социализма?     

23 Кто впервые дал теоретическое обоснование социализма, превратив 
социализм из утопии в науку?      

24 В чем суть коммунистического общественного идеала, который обосновали 
К. Маркс и Ф. Энгельс?    

25 Какой способ достижения коммунистического идеала был предложен 
К. Марксом и Ф. Энгельсом?    

26 Кто развил, а затем начал претворять в жизнь идеи К. Маркса и Ф. Энгельса в 
России?   

27 Что особенного взял В. И. Ленин от марксизма? 
28 Какое практическое применение получили марксистско-ленинские идеи в 

мире?   
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29 По каким причинам в конце ХХ столетия марксистская идеология оказалась 
в кризисном положении, и что привело к ликвидации социалистической системы в 
Европе, к разрушению СССР – одного из главных носителей коммунистической 
идеологии? 

30 Продолжает ли сегодня существовать коммунистическая идеология в мире, 
и какую роль она играет? 

31 Что представляет собой идеология «социал-демократизма», кто является ее  
идейным вдохновителем? 

32 Чем характеризуется «демократический социализм»? 
33 В чём суть идеологии «анархизма», когда она зародилась и какова ее цель? 
34 Что представляет собой идеология «национализма», на каких приоритетах 

она базируется? Каковы ее крайние формы?    

 
Тема 4 Государственная идеология Республики Беларусь 

 
План 

 
4.1 Понятие «государственная идеология» и ее сущность. 
4.2 Структура идеологии белорусского государства. 
4.3 Основные компоненты идеологии белорусского государства. 
4.4 Механизм функционирования идеологии белорусского государства. 

 

Ключевые понятия: государственная идеология, национальная 

идеология, мировоззренческая основа идеологии белорусского государства, 

правовая основа идеологии белорусского государства, политическая основа 

идеологии государства, экономическая основа государственной 

идеологии, национальное самосознание, механизм функционирования 

идеологии белорусского государства.     

4.1 Понятие «государственная идеология» и её сущность 

 

Современное общество имеет сложную социальную структуру, 

состоящую из индивидуумов, социальных групп, классов, этносов, 
различных объединений, носящих как политический, так и 

неполитический характер. В их основе лежат определенные 

идеологические воззрения, взгляды, интересы, потребности. Таким образом, 

идеологическое пространство плюралистично. Каждая частная идеология 

выражает интересы отдельных социальных групп, классов, наций, партий и 

др. Но общество как организованное сообщество людей нуждается в 

консолидации нации, народа. Эту задачу и призвана выполнять 

государственная идеология.        

Идеология белорусского государства представляет собой 

упорядоченную совокупность идеалов, ценностей, концепций, которые 

служат обоснованием белорусского пути развития, направленную на 

выражение объективных потребностей и интересов народа Беларуси. Она 
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имеет сильные ресурсы, прежде всего Конституцию, для юридического 

закрепления идей и ценностей, являющихся основой государственной 

политики.       
Государственная идеология несет центристскую программу, призванную 

выражать интересы всего народа. Идеология государства – это своеобразная 

доктрина государственной власти и государственной политики. Она 

определяет цели политики и ориентиры политической деятельности, 

обосновывает выбор средств ее реализации. Государственная идеология 

способствует достижению социального консенсуса (согласия) между 

различными социальными и политическими силами, ощущения 

принадлежности к исторической судьбе своего Отечества. Идеология 

государства призвана выполнять  р я д  ф у н к ц и й:      

1) мировоззренческую; 

2) нормативно-регулятивную; 

3) коммуникативную; 
4) мотивационную; 

5) интеграционную; 

6) мобилизирующую; 

7) воспитательную; 

8) прогностическую; 

9) легитимации власти и др. 

Государственная идеология охватывает все сферы жизни общества – 

экономическую, политическую, духовную – и определяет общую стратегию 

и тактику его развития. «Идеология белорусского государства, – 

подчеркивал Президент страны А. Г. Лукашенко, – это идеология 

патриотизма, которая зиждется на любви к своей земле, уважении к людям и 
гордости за свое государство» [14]. «Государство без идеологии, – отмечает А. 

Г. Лукашенко, – как человек без мысли, не может жить и развиваться, тем 

более, противостоять  внутренним и внешним угрозам и вызовам» [15].    

 Четко выверенная идеология государства позволяет добиться 

согласия граждан по базовым ценностям общества и не доводить их до 

серьезных конфликтов. Государственная идеология в Беларуси не 

направлена на запрет других идеологических воззрений, особенно тех, 

которыми руководствуются различные официальные 

зарегистрированные политические партии. Партии, имеющие различного 

рода радикальные взгляды, сами по себе не имеют широкой поддержки у 

народа. Это неоднократно доказано результатами проводимых выборов в 

Национальное собрание и местные советы депутатов.       
Понятие «государственная идеология» имеет точки соприкосновения с 

понятием «национальная идеология». Национальная идеология – система 

взглядов, основанная на признаках общности нации и приоритета ее 

интересов в различных сферах общественной жизни. Национальная 
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идеология призвана способствовать консолидации нации и отстаиванию ею 

своего  самостоятельного экономического и политического пути развития, 

суверенитета и государственной независимости.      
Основной функцией национальной идеологии является достижение 

национального согласия по коренным интересам граждан независимо от их 

национальной принадлежности. Следует иметь в виду, что национальная 

идеология может проявляться в крайних формах – национализме и 

сепаратизме.       

 

4.2 Структура идеологии белорусского государства  

 

Идеология белорусского государства, как и политическая идеология 

вообще, имеет сложное образование. Она включает в себя:     

1) идеи, воззрения, идеалы, ценности, интересы, понятия, нормы; 

2) социально-политические учения, теории, доктрины и концепции, на 
которых она  базируется, политические символы;      

3) институциональные блок-центры разработки и принятия 

идеологических решений, таких как: президент и его администрация, 

парламент, правительство, органы местного управления и самоуправления;         

4) средства, осуществляющие пропаганду принятых идейно-политических 

решений и доведение их до масс, – это система образования, средства массовой  

информации и коммуникации.         

 

4.3 Основные компоненты идеологии белорусского государства 

 

Анализируя идеологию белорусского государства как системную 
конструкцию, охватывающую все сферы жизни общества, важно выделить 

следующие ее основные компоненты, на которых она базируется. Главным 

компонентом является мировоззренческая основа.      

Мировоззрение выступает духовным основанием идеологии. Оно 

определяет сознательное отношение людей к общественному строю, 

политическому режиму, правопорядку, духовному содержанию жизни, 

объединяет разрозненные стремления индивидов в массовые движения, 

направляет деятельность государства в борьбе за свои цели, идеалы, 

интересы. Государство использует мировоззрение как средство разработки 

и обоснования своих стратегий развития.       

Мировоззренческой основой идеологии белорусского государства 

выступает белорусская идеологическая доктрина, представленная в виде 
национальной идеи.      

Национальная идея – это форма национального самосознания.  

Национальное самосознание – это осознание своей принадлежности к 

нации и государству, чувство своей этнической и цивилизационной 
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идентичности. «Оно, – отмечает доктор философских наук Л. Е. 

Криштапович, – лежит в основе того, что можно назвать духом, душой, 

ментальностью народа» [16]. Национально-государственная идея включает 
три основных компонента, имеющих фундаментальное значение для 

белорусского государства, – это самостоятельность, стабильность и 

благополучие.         

Национальная идея и ее становление, в основу которой положены 

стремление белорусского народа к свободе, самоопределению, своей 

национальной самостоятельности, неразрывно связаны с именами Янки 

Купалы (И. Луцевич), Якуба Коласа (К. Мицкевич) и Максима Богдановича, 

которые еще в начале ХХ столетия вошли в литературу. Взятые в 

неразрывном единстве лучшие произведения этих трех великих писателей 

образуют феномен рождения новой славянской литературы, достойной 

великих русской и украинской. Каждый из них сумел выразить 

неповторимую грань национальной души белоруса и его стремление к 
завоеванию права «людзьмi звацца». Так, Янка Купала в стихотворении «А 

хто там ідзе?» твердо отвечает – «беларусы». Эти слова, поистине, стали 

концентрированным выражением национальной идеи белорусского  народа, 

окрыляющие людей в борьбе за свободу и независимость.           

Якуб Колас в поэме «Сымон-музыка», трилогии «На росстанях» и в 

других произведениях указывает на духовное национальное становление 

белорусского народа. Он писал:  

Жывi  ж, наш край! Няхай надзея 

Парыць у сэрцы i  мацнее, 

Што хоць не мы, дык нашы дзецi 

Убачаць цэльным цябе ў свеце! 
Максим Богданович, отражая национальную идею в своем творчестве, 

показывает белоруса-труженика, патриота. Он поднимал проблему нацио-

нального возрождения, национального самоутверждения белорусов, стрем-

ление к государственной самостоятельности [17].     

Как отмечает доктор философских наук, профессор Я. Яскевич: 

«Национальная идея является источником духовного обогащения, 

формирования гуманистического мировоззрения, высоких гражданских 

качеств, возрождения исторической памяти, чувства гордости и 

патриотизма, национального самоутверждения, обоснования веры в 

будущее белорусского народа как уникального субъекта истории и 

равноправного и достойного члена европейской и мировой цивилизации» 

[18].           
Сегодня национальная идея народа Беларуси выражена в 

стратегической цели – сохранение суверенитета и построение сильной и 

процветающей Беларуси. Это сложный путь, но его необходимо пройти в 

интересах народа.         
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Мировоззренческая основа идеологии белорусского государства 

включает элементы таких мировых политических идеологий, как 

коммунистической, либеральной, консервативной, социал-
демократической.      

Коммунистическая идеология, с которой Беларусь прожила весь ХХ век, 

явилась основанием становления нашей государственности, народовластия. 

При ней сформировались основные ценности и нормы жизни белорусского 

народа, с которыми он жил в единой семье советских народов. Этими 

ценностями являлись: коллективизм, равноправие, социальная 

справедливость, общедоступность образования, медицинского 

обслуживания, обеспечение общедоступным жильем, социальная защита 

граждан, материнства и детства, организация досуга и отдыха населения и 

др.        

Распад СССР не привел к радикальным изменениям национального 

характера белорусов, его основных черт и ценностей. Большинство из них 
плавно перешли в современное белорусское государство, став важной 

составляющей мировоззренческой основы государственной идеологии.      

От неолиберальной идеологии в идеологию белорусского государства 

вошли элементы рыночной экономики – частная собственность на 

средства производства, конкуренция. Но Беларусь не пошла по пути 

сплошной приватизации экономики, как это сделали бывшие 

социалистические страны Восточной Европы, тем самым разделив 

общество на богатых, сверхбогатых и бедных. Белорусское государство, 

вовлекая значительную часть населения в малый и средний бизнес, решает 

проблему занятости населения, улучшения качества обслуживания 

населения, наполняемости рынка товарами и услугами и т. д.          
От неоконсервативной идеологии взяты такие черты, как 

государственный порядок и стабильность, уважение к закону, моральная 

взаимоответственность гражданина и государства, религиозные ценности, 

уважительное отношение к нашему прошлому, недопустимость разделения 

людей по национальному, религиозному признаку, сохранение 

преемственности поколений, культурных традиций и народных обычаев. 

«Надо быть хорошими консерваторами в хорошем смысле слова», – говорил 

А. Г. Лукашенко [19].   

 От социал-демократической идеологии мы пытаемся перенять опыт 

социал-демократов, которые при сохранении частной собственности более 

равномерно перераспределяют общественные блага между членами 

общества, добиваются построения общества наибольшей экономической 
эффективности, свободы, социального равенства и социальной 

справедливости.          

Таким образом, в мировоззренческую основу идеологии белорусского 

государства включены ценности как коммунистической идеологии, так и 
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элементы либеральной, консервативной и социал-демократической 

идеологии.      

Правовой основой идеологии белорусского государства служит Конституция 

Республики Беларусь – главный идеологический документ, в котором 

основным ценностям государства придан статус закона (см. раздел 3).     

Экономической основой идеологии белорусского государства является 

белорусская экономическая модель развития, характеризуемая социально-

ориентированной, многоукладной, наукоемкой, рационально-целесообразной 

рыночной экономикой, при высокой роли государства (см. тему 9).   

Политической основой идеологии белорусского государства выступает 

политическая система Республики Беларусь, которая характеризуется 

демократизмом. Принципы и компоненты политической системы отражены 

в Конституции страны. «Республика Беларусь – демократическое 

государство», в котором «единственным источником государственной 

власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ: 
народ осуществляет свою власть непосредственно, через представительные 

и иные органы в формах и пределах, определяемых Конституцией» (Ст. 1).      

Демократизм политической системы Республики Беларусь 

характеризуется не только тем, что народ принимает широкое участие в 

формировании представительной власти, но и тем, как осуществляется 

процесс выдвижения кандидатов. Выдвигать своих кандидатов могут 

политические партии, трудовые коллективы и сами граждане путем сбора 

подписей граждан в свою поддержку. Такой подход предоставляет 

возможность широкого участия граждан в активных и пассивных выборах 

(см. раздел 3).         

Ядром идеологии белорусского государства выступает идея Отечества, 
способствующая объединению, консолидации общества, нации.  

Отечество, отчизна – родная страна, страна предков (отцов) человека, к 

гражданам которой он принадлежит. С любви к своему Отечеству 

начинается Родина. Великий русский поэт А. С. Пушкин писал:  

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

В моменты войн, получивших название Отечественные, понятие Родина 

и Отечество выступают объединяющим людей средством в борьбе с врагом. 

Сын отечества – это единство гражданина и патриота.   

 

4.4 Механизм функционирования идеологии белорусского государства 

 

В белорусском государстве разработкой идеологии и её внедрением в 

общественное сознание масс заняты как специально подготовленные люди, 
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так и специфические организации и учреждения, совокупность и 

взаимосвязь которых и составляет  механизм государственной идеологии.     

В структуре механизма функционирования идеологии белорусского 
государства выделяют следующие элементы: народ, Президент, Парламент, 

Правительство, местные органы управления и самоуправления, 

политические партии, средства массовой информации и коммуникации, 

система образования и культуры.   

Народ – главный носитель государственной власти в Республике 

Беларусь, носитель суверенитета. Он осуществляет свою власть 

непосредственно, через представительные и иные органы. 

Непосредственное участие граждан в управлении делами общества и 

государства обеспечивается проведением референдумов, обсуждением 

проектов законов и вопросов республиканского и местного значения на 

республиканских и местных собраниях.     

Президент страны, являясь главой государства, гарантом Конституции 
Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина, выполняет 

ведущую роль в формировании и претворении в жизнь идеологии 

белорусского государства.        

Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию 

основных направлений внутренней и внешней политики, представляя 

Республику Беларусь перед другими государствами и международными 

организациями. Президент принимает меры по охране суверенитета 

Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной 

целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, 

преемственность и взаимодействие органов государственной власти.         

Президент, на основе и в соответствии с Конституцией, издает указы и 
распоряжения, а также декреты, имеющие силу законов. Он непосредственно 

или через создаваемые им органы обеспечивает их выполнение. Глава 

государства ежегодно выступает с посланиями к народу и Национальному 

собранию. Его декреты, указы, доклады, выступления носят программный 

характер.          

По инициативе Президента в стране была создана идеологическая 

вертикаль, включающая систему подготовки идеологических кадров. Так, в 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь действует 

кафедра «Идеология и политические науки», осуществляющая подготовку 

кадров по специальности «Государственное управление и идеология».          

В структуре Администрации Президента создано Главное 

идеологическое управление, задачи которого:          
1) координация работы государственных органов по формированию 

идеологии белорусского государства;        
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2) осуществление организационно-методического руководства 

деятельностью структурных подразделений по идеологической работе 

местных исполнительных и распорядительных органов;           
3) разработка предложений по предотвращению негативного 

идеологического и информационно-психологического  воздействия на 

население.          

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь, выполняет 

важную роль в механизме государственной идеологии. Парламент, являясь 

законотворческим, представительным, властным органом, выражает 

интересы граждан страны, юридически формулирует и закрепляет их в 

законах.      

Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета 

Республики.        

 В состав Палаты представителей входит 110 депутатов, которые 

избираются в соответствии с законом на основе всеобщего, свободного, 
равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.     

Совет Республики, насчитывающий 64 депутата, является палатой 

территориального представительства. Тайным голосованием на заседаниях 

депутатов местных Советов базового уровня от каждой области и г. Минска 

избирается по 8 членов Совета Республики, а 8 членов Совета Республики 

назначаются Президентом. Срок полномочия Парламента – 4 года.     

Палата представителей рассматривает по предложению Президента, 

либо по инициативе не менее 150 тыс. граждан Республики Беларусь, 

обладающих избирательным правом, проекты законов о внесении 

изменений и дополнений в Конституцию, о толковании Конституции; 

рассматривает проекты законов, в т. ч. об утверждении основных 
направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь;  

военной доктрины; ратификации и денонсации международных 

договоров; об основном содержании и принципах осуществления прав, 

свобод и обязанностей граждан; о гражданстве, статусе иностранцев и лиц 

без гражданства; о правах национальных меньшинств; об утверждении 

национального бюджета и отчеты о его выполнении; установление 

республиканских налогов и сборов; о принципах осуществления 

отношений собственности; об основах социальной защиты; о принципах 

регулирования труда и занятости; о браке, семье, детстве, материнстве, 

отцовстве, воспитании, образовании, культуре и здравоохранении;  об 

охране окружающей среды и рациональном использовании природных 

ресурсов; о местном самоуправлении; о судоустройстве и статусе судей; 
об уголовной ответственности; об амнистии; об объявлении войны и 

заключении мира; о правовом режиме военного и чрезвычайного 

положения; об установлении государственных наград; о толковании законов; 

назначает выборы Президента; дает согласие Президенту на назначение 
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Премьер-министра; заслушивает доклад Премьер-министра о программе 

деятельности правительства.      

Палата представителей принимает и другие решения, 
предусмотренные Конституцией (Ст. 97).     

 Совет Республики одобряет или отклоняет принятые Палатой 

представителей проекты законов; 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; избирает 6 судей 

Конституционного Суда и шесть членов Центральной комиссии по 

выборам и проведению республиканских референдумов;  отменяет 

решения местных Советов депутатов, не соответствующие 

законодательству;  принимает решения о роспуске местного Совета 
депутатов в случае систематического или  грубого нарушения им 

требований  законодательства; рассматривает выдвинутое Палатой 

представителей обвинение против Президента в совершении 

государственной измены или иного тяжкого преступления; 

рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного положения, 

военного положения и др. (Ст. 98).      

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь, – являясь 

исполнительной властью и центральным органом государственного 

управления Республики Беларусь, участвует в формировании и 

реализации государственной идеологии через различные государственные 

и негосударственные  институты.      
 Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту 

Республики Беларусь и, соответственно, Парламенту.      

В состав правительства входят Премьер-министр, его заместители и 

министры, а также руководители департаментов, комитетов и иных 

республиканских органов государственного управления.        

Премьер-министр осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Правительства и носит персональную ответственность за его 

работу.      

Правительство Республики Беларусь:  

1) руководит системой подчиненных ему органов государственного 

управления и других органов исполнительной власти;    

2) разрабатывает и представляет Президенту для внесения в Парламент 
проекта республиканского бюджета и отчета о его исполнении;   

3) обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, 

кредитной и денежной политики, государственной политики в области 
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науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального 

обеспечения и оплаты труда;     

4) принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите 
интересов государства, национальной безопасности и 

обороноспособности, охране собственности и общественного порядка, 

борьбе с преступностью;      

5) выступает от имени собственника в отношении имущества, 

являющегося собственностью Республики Беларусь, организует 

управление государственной собственностью;      

6) обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, указов и 

распоряжений Президента;    

7) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией, 

законами и актами Президента.       

Местные органы управления и самоуправления. Государство 

посредством своей идеологии имеет возможность именно на уровне 
области, города, района, трудового коллектива, по месту жительства и 

учебы наиболее  эффективно влиять на общество, на каждого индивида в 

частности. Каждый гражданин здесь должен быть хорошо информирован о 

государственной политике, делах своей территории, должен ощущать себя 

неотъемлемой, полноправной частицей коллектива и общества, сознательно, 

по убеждению выполнять свои гражданские и профессиональные 

обязанности, оставаясь патриотом своего Отечества. С целью повышения 

уровня идеологической работы на местах Президентом страны А. Г. 

Лукашенко в феврале 2004 г. был принят Указ «О совершенствовании 

кадрового обеспечения идеологической работы в Республике Беларусь», 

согласно которому во всех областных исполкомах страны учреждены 
управления идеологической работы, а в горисполкомах и райисполкомах 

(администрациях) – отделы идеологической работы. Особое внимание 

уделяется организации идеологической работы на местах в 

государственных и негосударственных коллективах работников, где 

ответственность  за проведение  данной работы возложена на одного из 

заместителей руководителя.         

Определенную роль в выработке государственной идеологии играют 

политические партии. В Республике Беларусь создано 15 партий. Несмотря 

на то, что их участие в органах власти незначительно, партии, конкурируя 

друг с другом и государством, выдвигают свои политические программы,  

идеи которых власть не может не учитывать при разработке и уточнении 

общей государственной идеологии.   
В июне 2008 г. Президентом страны был издан указ «О деятельности 

информационно-пропагандистских групп и об участии руководителей 

республиканских и местных государственных органов и иных 

государственных организаций в идеологической  работе». Это побудило к 



 
37 

созданию информационно-пропагандистских групп на местах. Было 

повышено внимание к деятельности организаций общества «Знание», 

представляющих важный канал идеологического просвещения населения.       
Особое значение в широком информировании населения страны о 

политике, проводимой государством в различных сферах жизни 

общества, занимают средства массовой информации (СМИ) и 

коммуникации.      

Для более глубокого изучения идеологии белорусского государства 

молодежью в вузах был введен предмет «Основы идеологии белорусского 

государства», в разработке которого приняло участие большое количество 

ученых-обществоведов страны. Система образования призвана 

обеспечивать постоянное вовлечение молодежи в социум, её становление в 

качестве самостоятельного субъекта социальных и политических 

отношений. Она помогает адаптироваться в данной политической системе, 

учит строить свои отношения с властью и обществом на правовой основе.        
Таким образом, в стране создан отлаженный механизм 

функционирования государственной идеологии (см. приложение А).          

 

Темы  рефератов и  докладов 

 

1 Государственная  идеология как социально-политический феномен. 

2 Государственные институты и их роль в механизме формирования 

идеологии белорусского государства.  

3 Политические партии Беларуси и их роль в идеологическом процессе. 

4 Средства массовой информации (СМИ) и их роль в идеологических 

процессах.  
5 Система образования и культуры и их значение в идеологических 

процессах.    

6 Идеология и молодежь Беларуси (Идеология и молодежь Беларуси : 

пособие / Л. С. Аверин [и др.] ; Л. Е. Землякова, С. Д. Лаптенка. – Минск : 

Академия упр. при Президенте Республики Беларусь, 2005).   

  
Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

 
1 Дайте определение понятию «идеология белорусского государства». 
2 Какую цель призвана достигать государственная идеология, и какие ресурсы 

она использует для этого?  
3 Какую программу несет государственная идеология? 

4 Чем государственная идеология отличается от партийной? 
5 Какие сферы жизни охватывает государственная идеология? 
6 Как охарактеризовал идеологию белорусского государства Президент страны 

А. Г. Лукашенко в своем послании белорусскому народу и Национальному 
собранию в 2005 г.?    
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7 Направлена ли государственная идеология в Беларуси на запрет других 
идеологических воззрений? 

8 Что представляет собой «национальная идеология»? 
9 Определите  основную функцию национальной идеологии. 
10 Какова структура идеологии белорусского государства? 
11 Что является основными компонентами (основами) идеологии белорусского 

государства?    
12 Что является мировоззренческой основой идеологии белорусского 

государства?     
13 Что представляет собой национальная идея, чем является она в идеологии 

белорусского государства?    
14 Что представляет собой национальное самосознание? 
15 Что взято в качестве мировоззренческой основы идеологии белорусского 

государства от коммунистической идеологии?  

16 Что взято в качестве мировоззренческой основы идеологии белорусского 
государства от идеологии либерализма?  

17 Что взято в качестве мировоззренческой основы идеологии белорусского 
государства от идеологии консерватизма?  

18 Что взято в качестве мировоззренческой основы идеологии белорусского 
государства от социал-демократии?  

19 Что является правовой основой идеологии белорусского государства? 
20 Что является экономической основой идеологии белорусского государства?  

21 Что является политической основой идеологии белорусского государства? 
22 Что выступает ядром идеологии белорусского государства? 
23 Раскройте механизм функционирования идеологии белорусского государства.    

  
РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

                    ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Тема 5 Процесс становления белорусского этноса 

             и национальной государственности 
 

Ключевые понятия: концепция государственности, белорусская 

национальная государственность, этническое самосознание, национальный 

суверенитет, национальное самоопределение, государственный суверенитет.     
 

Концепция государственности является составной частью национально-

государственной идеологии. Идеология национальной государственности 

представляет собой систематизированную сумму выработанных народом 

идей и представлений об истории становления и развития своей 

государственности, особенностях устройства институтов государственной 

власти, о направлениях, целях и задачах дальнейшего развития государства, 

формах и способах его взаимодействия с другими народами. Она призвана 
обосновать и обеспечивать интересы белорусского народа как важнейшего 

субъекта политики. Идеология белорусской государственности объединяет 
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все конструктивное, важное для Беларуси, основанное на опыте прошлого 

и достижениях настоящего. В историографии существует ряд подходов к 

объяснению процесса становления белорусской национальной 
государственности. Так, ряд белорусских ученых, Я. С. Яскевич, Д. В. 

Белявцева и некоторые другие, при рассмотрении процесса формирования 

белорусского народа с учетом направленности его антропологических, 

языковых, культурно-бытовых особенностей выделяют четыре этнические 

эпохи:            

первая – время заселения земель Беларуси и существования здесь 

древнейшего доиндоевропейского населения (совпадает с каменным веком 

– палеолитом, мезолитом, неолитом);        

вторая – начинается с появлением индоевропейцев и обозначается как 

балтская (на рубеже III–II вв. до н. э., соответствует бронзовому и железному 

веку), характеризуется перевесом балтского этнического элемента;        

третья – включает славянское заселение Беларуси (VI  в. до н. э. – VIII в. н. э.), 
время существования восточнославянских племенных союзов полочан, 

дреговичей, радимичей (последняя четверть I в. н. э.) и Древнерусского 

государства (VIII–IX вв.), а также образование Великого княжества 

Литовского;            

четвертая (с конца XIV в. – до нашего времени) – отличается 

становлением, развитием и подъемом белорусской народности. В рамках 

данного периода во второй половине XIX века была осознана 

необходимость формирования национальной государственности и ее 

идеологии. Позже, в 1918, 1919 и 1991 гг., происходят значительные 

исторические события в жизни белорусского народа, связанные со 

становлением БНР и БССР, собственного независимого государства 
Республики Беларусь и идеологии белорусского государства [20].      

В. Игнатовский в истории Беларуси выделяет пять периодов: 

1) Полоцкий (IX–XIII вв.); 

2) Литовско-Белорусский (XIII – первая половина XVI вв.); 

3) Польский (1569 г. – конец XVIII в.); 

4) Российский (конец XVII – начало XX вв.); 

5) Беларусь (после свержения царизма) [21]. 

Существуют и другие подходы, такие как цивилизационный и 

формационный. В цивилизационном подходе в истории Беларуси выделяют 

следующие этапы: древность (100–40 тыс. лет до н. э. – V в. н. э.), средние 

века (XI–XV вв.), Новое время (XVI в. – 1918 г.), современный этап, или 

новейшая история.         
Большинство историков образование белорусского этноса и его 

государственности связывают с существованием в IX–XIII вв. на 

территориях, составляющих нынешнюю Беларусь, земель-княжеств, 

входящих в состав Киевской Руси. К ним относились Полоцкое, Туровское, 
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Минское, Оршанское, Друцкое, Лукомьское, Мстиславское, Изяславское, 

Логойское, Новогрудское, Мозырское и др. [22]. Все восточные славяне 

составляли единую древнерусскую народность в границах единого 
Древнерусского государства – Киевской Руси, о чем говорит «Повесть 

временных лет». Но в результате феодальной раздробленности и нашествия 

татаро-монголов в начале XIII в. Древнерусское государство распалось на 

три отдельные народности: белорусскую, великорусскую и украинскую.          

Во второй половине XIII века на территории современной Беларуси, части 

земель Литвы, Украины, России, Польши, Латвии, Эстонии и Молдавии 

возникло Великое княжество Литовское (ВКЛ) (с конца XIV века – 

Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское). В рамках этого 

этнически сложного государственного образования интенсивно шел 

процесс формирования белорусского этноса. ВКЛ охватывало этническую 

территорию Беларуси (преимущественно восточнославянские земли, на 

которых жили потомки кривичей (Витебщина, Смоленщина, Гродненщина, 
Невельщина), дреговичей (центральная Беларусь, Полесье, Берестейщина), 

радимичей (Могилевщина, Гомельщина, западная Брянщина)).       

Основным показателем консолидации народа выступало этническое 

самосознание – признанная людьми принадлежность к своему народу и его 

особенностям. Термин «белорус», как само название выходцев с современной 

территории Беларуси, впервые начал употребляться в конце XVI в., а к концу 

XIX в. полностью закрепился за населением современной территории 

Беларуси. До XVIII в. наряду с определением «белорусы» часто 

употреблялись самоназвания «русины» и «литвины».     

В XV–XVI вв. формировалась белорусская народность, приверженность 

населения православию, этническое самосознание белорусов, развивался 
родной язык, письменность, национальные обычаи и традиции. Однако 

вхождение ВКЛ на основании Любленской унии (1569) в состав Речи 

Посполитой прервало этот процесс, что привело к постепенной потере 

суверенитета белорусской народности. Речь Посполитая не была 

заинтересована в развитии белорусов как самостоятельного народа и сделала 

все, чтобы стереть из памяти народа его этническую принадлежность. 

Польско-католическое давление привело к острой религиозно-национальной 

борьбе за освобождение, развернувшейся на белорусских и украинских 

землях. В конце XVIII в. белорусские и украинские земли объединились с 

российским государством. Этот период характеризуется процессом 

образования этнических, экономических, политических предпосылок для 

становления национальной белорусской государственности, зарождения 
белорусского общественно-политического движения.        

Конечно, эти процессы не проходили гладко, поскольку существовали 

разные точки зрения на процесс формирования белорусской 

государственности, на историческое прошлое белорусского народа и, 
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соответственно, формы его самоопределения. Так, представители 

национально-демократического течения выступали за самоопределение 

Беларуси как автономного образования в рамках федеративного 
Российского государства. Сторонники западно-руссизма рассматривали 

Беларусь как составную часть России, а белорусов – как один из 

славянских народов, гармонично входящий в состав единого русского 

народа.       

Февральская буржуазно-демократическая, а затем и Октябрьская 

социалистическая революции в России (1917), открыли путь к практической 

реализации построения белорусской национальной государственности.      

25 марта 1918 г. Белорусская Социалистическая Громада (БСГ) в 

условиях гражданской войны и немецкой оккупации предприняла попытку 

создать национально независимое государство на основе парламентаризма – 

Белорусскую Народную Республику (БНР). Но, несмотря на то, что были 

сформированы законодательная (Рада) и исполнительная (Народный 
секретариат) власти, получившая признание рядом государств Белорусская 

Народная Республика не стала реальным государственным 

образованием. Ее не признали Германия, США, Франция и другие 

государства. Здесь отсутствовала финансовая система, не было 

сформированной власти на местах, отсутствовала широкая связь  

руководства с массами и т. д. Состоявшаяся в октябре 1925 г. в Берлине 

Вторая Всебелорусская конференция, в которой участвовали 

представители белорусской политической эмиграции, признала тот факт, 

что БНР не смогла стать независимым, суверенным государством. Рада и 

правительство были распущены.     

1 января 1919 г. была провозглашена Социалистическая Советская 
Республика Беларусь (ССРБ) как самостоятельная политико-территориальная 

единица в рамках советского строя. С этого времени она стала первым 

реальным национальным белорусским государством. Но уже с февраля по 

август 1919 г. ССРБ была объединена с Советской Социалистической 

Республикой Литвы (ЛитБел). Вторичное образование ССРБ состоялось 31 

июля 1920 г., когда в Минске была принята «Декларация о провозглашении 

независимости Советской Социалистической Республики Белоруссии». Этот 

документ объявил о восстановлении Белорусского государства. В нем 

говорилось, что отношения между ССРБ и РСФСР будут оформляться на 

равноправной основе.   

В 1921 г. принцип равноправия и суверенности республик был 

положен в основу Союзного рабоче-крестьянского договора между 
РСФСР и ССРБ. Но с окончанием гражданской войны встал вопрос о 

создании более тесного государственного объединения унитарных 

Республик в федерацию. В конце 1922 г. был создан СССР. Вхождение 

республик в союз государств ограничивало их суверенитет в пользу 
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центральных органов управления. Принцип ограничения суверенитета 

союзных республик был закреплен союзным договором, а затем и 

Конституцией СССР 1924-го и 1936-го годов. В Конституции СССР 1977 
г. было снято это ограничение и зафиксировано, что «Союзная Республика 

– суверенное государство».   

Нахождение в составе СССР помогло Республике Беларусь добиться 

объединения белорусской нации в рамках ныне существующих границ. 

Кардинальные изменения в дальнейшее развитие белорусской 

национальной государственности внесли радикальные перемены в СССР, 

вызванные неудавшимися реформами (перестройка), инициированными 

Генеральным Секретарем КПСС, а впоследствии Президентом страны М. С. 

Горбачевым, которые привели к распаду союзного государства и 

образованию 15 суверенных независимых государств.      

27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию «О 

государственном суверенитете БССР». 19 сентября 1991 г. были приняты 
постановление о переименовании БССР в Республику Беларусь и законы «О 

Государственном флаге Республики Беларусь» и «О Государственном Гербе 

Республики Беларусь». 8 декабря 1991 г. был денонсирован договор 1922 г. 

об образовании СССР и подписан договор об образовании Содружества 

Независимых Государств (СНГ), который 10 декабря 1991 г. был 

ратифицирован Верховным Советом БССР. 15 марта 1994 г. была принята 

Конституция Республики Беларусь, а 14 мая 1995 г. на референдуме 

утверждены новые политические символы – государственный флаг и герб.       

Таким образом, Беларусь состоялась как суверенное, независимое, 

национальное государство со своей государственной идеологией, а 

белорусский народ получил политическое самоопределение. Национально-
государственным идеалом белорусского народа стало построение сильной 

и процветающей Беларуси.              
   

Темы докладов и рефератов 
 

1 Процесс становления белорусской национальной государственности. 

2 Белорусская национальная идея (по книге А. Г. Слука. Нацыянальная 

ідэя. – Минск : РИВШ, 2008). 

3 Особенности самоидентификации и менталитета белорусов. 
 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

 
1 Что представляет собой концепция государственности? 
2 Какие этнические эпохи процесса формирования белорусского этноса 

выделяют белорусские ученые Е. С. Яскевич, Д. В. Белявцева и др.?    

3 Какие периоды в становлении белорусского народа отмечает историк В. 
Игнатовский?    
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4 Какие этапы в становлении белорусского этноса различают ученые, применяя 
цивилизационный подход?  

5 Какие земли, составляющие нынешнюю  Беларусь,  входили в состав Киевской 
Руси в IX–XIII вв.? 

6 На какие народности распалось в начале XIII века Древнерусское государство – 
Киевская Русь?   

7 Когда возникло Великое Княжество Литовское (ВКЛ) и что оно собой 
представляло?   

8 Какие белорусские земли входили в состав ВКЛ?  
9 Что являлось основным показателем консолидации белорусского народа? 
10  Что представляла собой Речь Посполитая, и как она повлияла на развитие 

белорусов?   
11  Чем характеризовался период конца XVIII в. в жизни белорусов?   
12  Какую роль в жизни белорусского народа сыграли Февральская буржуазно-

демократическая, а затем и Октябрьская социалистическая революции в России 
(1917 г.)?       

13  Когда и кем была предпринята первая попытка создать национально-
независимое государство?          

14  Когда была провозглашена Социалистическая Советская Республика 
Беларусь (ССРБ), ставшая первым реальным национальным белорусским 
государством?     

15  Что представлял собой ЛитБел? 

16  Когда состоялось вторичное образование Советской Социалистической 
Республики Беларусь?  

17  В каком году был создан СССР и на какой основе он был построен? 
18  Что дало Беларуси нахождение в составе СССР? 
19  Когда Беларусь получила полный государственный суверенитет? 
20  В какие межгосударственные образования, союзы входит Беларусь? 
   

Тема 6 Государственная символика Республики Беларусь  
 

Ключевые понятия: политическая символика, государственная 

символика, государственный флаг, государственный герб, государственный 

гимн.     
 

Государственная символика относится к основным видам политической 

символики. Политическая символика (от греч. symvolon – знак) – знак, 

выполняющий  функцию коммуникации между субъектами политических 

отношений. Политическая символика может быть представлена как 
совокупность государственных символов и атрибутов власти, национально-

государственных и культурно-исторических форм политической культуры 

общества, а также символов, образующих знаковую систему определенных 

политических объединений.     

О с н о в н ы е   в и д ы   п о л и т и ч е с к о й   с и м в о л и к и: 

1) государственная (флаг, герб, гимн); 
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2) процессуальная (коронация, инаугурация, присяга); 

3) агитационная (плакаты, листовки); 

4) графическая (цветовая символика, эмблемы, ордена, медали, грамоты); 
5) скульптурно-архитектурная (памятники, скульптуры) и пр.  

Важным политическим символом, служащим для соединения и передачи 

информации, выступает язык. Структура языка и существующие в нём 

понятия в значительной мере отражают характер социально-политических 

связей и структуру конкретного типа политической системы, а также саму 

систему распределения политической власти. Язык может выступать 

средством манипулирования общественным сознанием с целью 

формирования определенных политико-идеологических установок и 

ориентаций. Являясь способом сохранения и передачи политических 

знаний, опыта и модели поведения, он также способствует формированию 

групповой политической идентичности. Современные государства уделяют 

значительное внимание языковому единству, т. к. наличие различных 
языковых групп внутри общества может стать причиной  политических 

конфликтов (например, Украина, Квебек в Канаде и т. д.).    

Государственные символы отражают политическую самостоятельность и 

независимость страны, передают историко-культурное наследие народа, 

подчеркивают его национальный дух и достоинство. Государственные 

символы прошли долгий путь становления, развития и утверждения. В них 

бережно сохранены черты, отражающие мирные, созидательные цели 

белорусского народа и государства.     

      Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой 

прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных 

полос: верхней – красного цвета и нижней – зеленого (рисунок 1). 
Отношение ширины полос красного и зеленого цветов 2:1. Около древка 

вертикально размещен белорусский национальный орнамент красного цвета 

на белом поле, которое составляет 1/9 длины государственного флага.     

Государственный герб представляет собой зеленый контур Республики 

Беларусь в золотых лучах солнца над земным шаром (рисунок 2). Сверху 

контура находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамляет венок из 

золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева – льна. 

Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой снизу сделана надпись 

золотом: «Республика Беларусь».   

                                                
 

      Рисунок 1 – Государственный флаг                   Рисунок 2 – Государственный герб 
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Днем Государственного герба и Государственного флага Республики 

Беларусь является второе воскресенье мая.  

Государственный гимн Республики Беларусь в современной редакции 
был принят в 2002 г. Музыку сочинил Нестор Федорович Соколовский. 

Она символизирует преемственность исторических традиций белорусского 

народа. Автором текста является поэт-лирик Владимир Иванович Каризна. 

В гимне были использованы фрагменты прежнего текста гимна БССР, 

написанного поэтом М. Климовичем. В нем отражены новые 

политические, экономические и социальные условия развития Республики 

Беларусь – современной, миролюбивой страны, подчеркивающие 

патриотизм и трудолюбие граждан, дружеские отношения между 

представителями всех национальностей в нашей стране.   
 

Гимн Республики Беларусь 
 

Мы, беларусы – мірныя людзі, 

Сэрцам адданыя роднай зямлі, 

Шчыра сябруем, сілы гартуем 

Мы ў працавітай, вольнай сям'і. 
 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 
Вечна жыві і квітней, Беларусь! 
 

Разам з братамі мужна вякамі 
Мы баранілі родны парог, 

У бітвах за волю, бітвах за долю 

Свой здабывалі сцяг перамог! 
 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 
 

Дружба народаў – сіла народаў –  

Наш запаветны, сонечны шлях. 

Горда ж узвіся ў ясныя высі, 

Сцяг пераможны – радасці сцяг! 
 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 
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Тема реферата и доклада: Государственная символика Республики 

Беларусь и её роль в становлении национальной государственности.   
 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 
  

1 Что представляет собой политическая символика? 
2 Какие различают виды политической символики? 
3 Какие основные символы относятся к государственной символике и что они 

отражают? 
4 Что представляет собой государственный флаг Республики Беларусь? 
5 Что представляет собой государственный герб Республики Беларусь? 
6 Кто является автором гимна Республики Беларусь?  
7  Когда страна отмечает День Государственного флага и Государственного герба?   

Тема 7 Гуманистические и демократические ценности и идеалы 

             белорусского народа и их роль в формировании идеологии  

             белорусского государства    

 

Ключевые понятия: гуманистические и демократические идеалы и 

ценности, менталитет, патриотизм, национальная самобытность, 

идентичность, национальный характер, морально-духовные качества 

белорусов, эмоционально-психологические составляющие самосознания 
белорусов.    

 

Белорусское общество, определяя путь своего развития, свою идеологию, 

не может не опираться на свое прошлое и традиции. «Наработанные не одним 

поколением людей гуманистические и демократические идеалы и ценности 

народа Беларуси, – отмечает профессор Я. Яскевич, – являются 

культурологическим кодом народа, запечатлевая его «черты вечности», 

существуя вопреки переменчивому времени и всему исторически 

происходящему» [23].      

Жак Ле Гофф, придавая большое значение прошлому, отмечал, что  в 

истории цивилизации, как и в человеческой жизни, детство имеет 
решающее значение. Оно во многом, если не во всем, предопределяет 

будущее [24].      

В процессе становления белорусского этноса складывался особый 

белорусский менталитет – склад ума народа, стиль его мышления, 

национальный характер, психология. Менталитет белорусов складывался 

под звон мечей и залпы орудий в условиях многовекового противостояния 

на наших землях двух славянских центров – Польского Королевства и 

Московского Царства. Менталитет является устойчивой этнической 

приметой, народившейся в исключительно сложных условиях. Пройдя через 

испытания судьбы, белорусы сохранили неповторимые черты своего 

национального характера, по которым их можно узнать и сегодня.      
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Одной из первооснов в становлении духовной жизни белорусского 

этноса явилось проникновение и распространение на территории Беларуси 

христианства, которое постепенно вытесняло языческую религию. На 
территории Беларуси не проходило массовое силовое крещение, как это 

было в Киеве и Новгороде. Уже в конце IX в. в Полоцке была построена 

первая церковь в честь Богородицы, а в XI в. – Великий Соборный храм – 

София.     

Довольно рано на территории Беларуси появилась письменность.    

В XII в. христианская культура и письменность постепенно охватили 

широкие слои общества. Письмом пользовались не только церковники и 

князья, но и простые люди. На развитие и распространение книжной 

культуры особую роль оказали Ефросинья Полоцкая, Кирилл Туровский, 

Аврамий Смоленский, Клим Смолятич.        

Значительное влияние как на этническую консолидацию, так и на 

развитие материальной и духовной культуры белорусского этноса оказало 
нахождение белорусских земель в составе Великого княжества Литовского. 

В то же время, развиваясь на восточнославянских, гуманистических и 

демократических традициях, идеалах и ценностях, под воздействием 

предренессансных и ренессансных идей, белорусская культура оказала 

существенное влияние на духовную жизнь ВКЛ. Все это способствовало 

тому, что в течение середины XIII–XVII вв. культура белорусского народа 

приобрела свою национальную самобытность и оригинальные черты.     

Гуманистические и демократические идеалы и ценности народа Беларуси 

нашли отражение и закрепление как в рационализированной социально-

философской и общественно-политической форме, так и в образно-типи-

зационном, художественно-литературном выражениях, а также в 
фольклорах, песенном, хореографическом и музыкальном искусстве. В этих 

формах раскрывалось осмысление бытия белорусского народа, его 

историческое наследие и борьба, его национальная идентичность и 

самобытность, генетические истоки и историческое предназначение, 

особенности национального характера.       

Важнейшей духовной ценностью, раскрывающей характер белорусских 

людей, является любовь к своей Родине. Это отношение прослеживается на 

всех этапах формирования белорусского этноса, его национальной культуры. 

Наиболее ярко патриотизм выражался в белорусских летописях, литературе, 

общественной мысли. Впервые мысль о национальном достоинстве, 

гордость за свою Родину, свой народ, культуру нашла отражение в 

произведениях Н. Гусовского, Ф. Скорины, С. Будного, В. Цепинского. 
Так, белорусский поэт-гуманист Н. Гусовский в своей поэме «Песня про 

зубра», ставшей гимном, посвященным Отечеству, выразил любовь к 

своей земле и народу.        
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Любовь к своей Родине проявлял и Франциск Скорина – ученый, 

писатель, переводчик, гуманист и просветитель, внесший значительный 

вклад в развитие белорусской культуры. Он предоставил белорусскому 
народу печатную книгу на родном языке. Выражая патриотизм, он писал: 

«Понеже от прирожения звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя; 

птицы, летающие по возъдуху, ведаюць гнезда своя; рибы, плавающие по 

морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев 

своих, – так`ж и люди, и где зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому 

месту великую ласку имеюць» (Отрывок из предисловия Ф. Скорины к 

книге «Юдзiф»).    

Традиции Ф. Скорины и Н. Гусовского продолжили писатели-гуманисты 

Симон Будный, Василий Тяпинский, Левон Карпович, Мелетий 

Смотрицкий. Они с любовью относились к своей Родине, способствовали 

развитию белорусской культуры, родного языка.    

В последующие столетия идеи патриотизма пронизывали творчество 
целой плеяды писателей, поэтов и драматургов. Среди них Ф. Богушевич и 

его последователи Я. Лучина (Иван Неслуховский), А. Гуринович, Я. Купала, 

Я. Колас, М. Богданович, И. Гартный, М. Горецкий, З. Бядуля и др.  

Ф. Богушевич – писатель социального пафоса, поэт, публицист, переводчик, 

патриот своей Родины – выступал в защиту белорусского народа и его языка. 

В предисловии к сборнику «Дудка беларуская» он заявлял: «Я шмат дзе 

бываў, шмат чаго бачыў і чытаў, пераканаўся, што мова наша ёсць такая ж 

чалавечная и вартая, як французкая, або нямецкая, або яка-нiбудзь iншая».     

Важно отметить, что патриотизм проявлялся не только в творчестве 

писателей, поэтов, драматургов, но и в непосредственной жизни и 

деятельности простых людей как в мирное время, так и особенно в период 
военного лихолетья, что и позволило сначала создать нашу 

государственность, а затем и сохранить её. «Патриотизм как важнейшая 

ценность, раскрывающая характер белорусского человека, – отмечает Л. Е.  

Криштапович, – является одним из наиболее глубоких чувств человека, 

которое формировалось на протяжении многих веков и сохраняется в его 

национальной матрице.      

К важным морально-духовным качествам белорусов относятся:  

– национальная и религиозная толерантность, означающая терпеливое 

отношение к иным национальным и религиозным взглядам. Белорусский 

народ был и остается толерантным народом. Это даёт возможность 

совместно проживать на территории Беларуси представителям многих 

наций и народностей, иметь равные права и доступ к основным благам, 
уходить от острых противоречий и конфликтов;      

– «памяркоўнасць», означающая покладистость, сговорчивость, 

снисходительность, податливость;       
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– «добразычлiвасць» – благосклонность, доброжелательность, 

благожелательность. Белорусов всегда характеризовало чувство пожелания 

добра другому человеку, народу. Для них не характерна такая черта, как 
зависть;        

– «гасцiннасць» – гостеприимство; 

– «лагоднасць» – добродушность; 

– мягкосердечность; 

– выносливость. Белорусская земля пропитана кровью. На протяжении 

многих веков белорусам приходилось отстаивать свое право на жизнь в 

борьбе с иноземными захватчиками. И как бы ни было трудно, народ 

Беларуси отстоял это право;      

– щедрость; 

– «кемлiвасць» – сообразительность, смекалистость; 

– «сумленнасць» – совестливость, четность; 

– «рахманасць» – кроткость, т. е. белорусы незлопамятные. Вместе с тем 
они способны встать на защиту себя, своих близких и Родины, что 

неоднократно доказывали на деле;     

– справедливость. Достижение справедливости и социального равенства 

всегда было целью белорусов, особенно простого народа, который жил в 

нищете и угнетении. Ярко выразил это положение белорусов Я. Купала в 

поэме «Над рекой Орессой»:     

Сидят полешане 

И лапти мастачат, 

Готовясь заране, 

Чтоб… по миру, значит…  
 

Убогой сохою 
Пески поднимают, 

Слезами, тоскою 

Поля засевают. 
  

Был сказ нерушимый 

На вечные веки: 

«Полешуки мы, 

А не человеки». 

Я. Купала в своих стихотворениях, поэмах, песнях изображал не только 

картины беспросветной нужды и страдания обездоленного белорусского 

мужика-бедняка, но и призывал к беспощадной расправе над тиранами-

угнетателями:   
«Смерть тому, кто у голодных 

Пищу отбирает, 

Кто на наш народ свободный 

Цепи надевает». 
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Поэт А. Гуринович верил в коренные изменения в жизни своего народа, 

он писал:   

«Да не будзе так 
Векi вечныя, 

А прыдуць неяк 

Часы лешыя». 

И эти часы пришли, когда белорусский народ отстоял свою 

государственность и самостоятельность, а вместе с ними равноправие и 

социальную справедливость. Сегодня это право не только закреплено в 

основном законе страны – Конституции Республики Беларусь, – но и 

последовательно претворяется в жизнь:     

– трудолюбие – важнейшая характерная черта белорусов, которая 

способствовала не только выживанию в самые трудные времена, но и 

успешному развитию страны. Сегодня Беларусь относится к развитым 

странам мира, является социально-ориентированным, демократическим 
государством;     

– коллективизм – белорусы, сталкиваясь с трудностями, нередко 

прибегали к их разрешению с помощью коллективного труда. Одним из 

примеров такого совместного труда является толока. Она использовалась 

при выполнении определенного вида деятельности, например, при 

построении дома, уборке или посеве сельскохозяйственных культур и т. д. 

Принцип коллективизма и сегодня характерен для белорусского общества, 

несмотря на то, что в стране значительное место в экономике занимает 

частная форма собственности, которая основана на принципе 

индивидуализма;      

– уважение права, законопослушание. Белорусский народ доверяет 
власти принимать решения, не проявляя каких-то резких необдуманных  

действий, даже если отдельные решения не отвечают их желаниям; 

пытается разобраться в проблемах, используя правовые нормы. Это 

помогает обществу избежать острых конфликтов, преодолевать 

возникающие проблемы и последовательно развиваться.      

Важнейшими эмоционально-психологическими составляющими 

самосознания белорусов являются и такие качества, как свободолюбие, 

чувство национального достоинства, солидарность, общечеловеческие 

идеалы добра, справедливости, правды и др. Фундаментальными 

ценностями белорусского народа являются: Родина, Отечество 

(Бацькаўшчына), семья и т. д.       

Таким образом, белорусский народ впитал в себя общечеловеческие, 
христианские, общеславянские и восточнославянские ценности (особенно 

русского народа). Вместе с тем определенное влияние на ментальность 

белорусов оказала и западная культура. Как отмечает Я. С. Яскевич, 

белорусская ментальность впитала в себя русскую соборность и 
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протестантское трудолюбие, героику католицизма и униатскую 

склонность к компромиссам [25].       

Вышеперечисленные гуманистические и демократические ценности и 
идеалы белорусского народа характеризуют национальный характер 

белорусов, их национальное самосознание. Они являются 

мировоззренческой основой идеологии нашего государства.       
 

Темы рефератов и докладов 
 

1 Духовный потенциал христианских традиций и ценностей белорусского 

народа.   

2 Основные гуманистические и демократические ценности и идеалы 

белорусского народа и их роль в формировании государственной  
идеологии.    

 
Вопросы для самоконтроля и дискуссии 
 

1 Что представляет собой белорусский менталитет? 
2  Какова роль христианства в становлении духовной жизни белорусского этноса?  
3 Когда на территории белорусских земель появилась письменность и кто оказал 

влияние на развитие и распространение книжной культуры? 
4 В какой форме нашли свое отражение гуманистические и демократические 

ценности белорусского народа?  

5 Какой вклад внес в духовную жизнь белорусского народа Ф. Скорина? 
6 Назовите имена людей, внесших существенный вклад в развитие белорусской 

духовной культуры. 
7 Что входит в систему традиционных ценностей белорусского народа? 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

                     И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

                     ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Тема 8  Конструкция Республики Беларусь – правовая основа идеологии  

               белорусского государства  
 

План 
 

8.1 Понятие, сущность и свойства Конституции Республики Беларусь. 
8.2 Конституционный строй Республики Беларусь и его основы. 
8.3 Республика Беларусь – демократическое государство. 
8.4 Республика Беларусь – социальное государство. 
8.5 Республика Беларусь – правовое государство. 
8.6 Республика  Беларусь – светское государство. 
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Ключевые понятия: Конституция Республики Беларусь, 

конституционный строй, демократия, демократическое государство, 

социальное государство, правовое государство, светское государство.     

 

8.1 Понятие, сущность и свойства Конституции Республики Беларусь 

 
Конституция (от лат. constitucio – установление, строение) – это основной 

закон государства, закрепляющий организацию государственной власти и 

определяющий её взаимоотношение с обществом и гражданами.   

Современные конституции закрепляют два важных аспекта, которые 

составляют предмет конституционного регулирования:    

1) провозглашение и гарантирование прав и свобод человека и 
гражданина;    

2) организацию государственной власти, а часто и определение основ 

конституционного строя; форму государства (форму правления, 

государственного устройства и др.).      

Определение сущности конституции направлено на её понимание, 

определение целей, к которым должно стремиться общество и государство. 

Сущность конституции состоит в том, что она является ограничителем 

государственной власти, т. е. ею устанавливаются пределы вторжения 

государства в область прав и свобод человека и гражданина. 

Демократическое общество предполагает учёт интересов, прав и свобод 

каждого человека и общества в целом. Нередко принятие законов 

происходит в остром противостоянии различных политических сил, 
поэтому конституция – это документ, закрепляющий согласие различных 

сторон.    

Конституции всех государств обладают рядом общих свойств: 

юридических, политических и идеологических, которые взаимосвязаны 

между собой и оказывают влияние друг на друга. Так как конституция 

прежде всего юридический документ, рассмотрим её юридические свойства.        

Конституция Республики Беларусь – это главный, основной закон 

государства. На её основе реализуется вся система текущего 

законодательства, компетенция законодательных и иных органов 

государственной власти. Конституция является основным, первичным 

источником национального права. По этой причине её называют ядром 
правовой системы.   

Приоритет конституции к другим правовым актам подкрепляется 

спецификой её принятия, изменения или отмены. «Контроль за 

конституционностью нормативных актов в государстве осуществляется 

Конституционным Судом Республики Беларусь» (Ст. 116).   
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Следующим важным юридическим свойством конституции является её 

стабильность и устойчивость,  что зависит во многом от стабильности самого 

общества и порядка её принятия. В Беларуси это пятая по счёту Конституция.  
Первая Конституция Социалистической Советской Республики Беларуси 

(ССРБ) была принята на I Всебелорусском съезде советов 3 декабря 1919 г. Она 

юридически закрепила создание БССР, советскую форму власти и основные 

принципы социалистического устройства. Данная Конституция практически 

полностью соответствовала российской Конституции 1918 г. 

Вторая Конституция БССР – 11 апреля 1927 г. на VIII  Всебелорусском 

съезде Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов.   

 Третья Конституция БССР – 19 февраля 1937 г. на VII Чрезвычайном 

съезде Советов. Конституция закрепляла объединение на правах, равных с 

другими республиками, в Союз ССР. В Конституции провозглашалось, что 

вся власть в БССР принадлежит рабочим в лице Советов депутатов рабочих.  

Четвёртая Конституция БССР – 14 апреля 1978 г.   
Пятая Конституция Республики Беларусь была принята 15 марта 1994 г.  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. по результатам референдума 

Конституция была обновлена и дополнена. Современная редакция 

Конституции Республики Беларусь состоит из преамбулы, 9 разделов, 8 глав 

и 146 статей.     

Отличительными чертами действующей Конституции Республики 

Беларусь являются:   

– политический плюрализм; 

– закрепление в качестве экономической основы многообразия форм 

собственности (экономический плюрализм);   

– установление равенства государства и гражданина, наличие у них 
взаимных обязательств;   

– верховенство права; 

– разделение и взаимодействие властей; 

– прямой характер действия норм Конституции. 

Конституция Республики Беларусь – это политический документ, а значит, 

имеет ряд политических свойств. Она может рассматриваться в качестве 

политической программы, поскольку содержит ориентиры развития 

общества и государства. В Конституции записано, что «Республика 

Беларусь – унитарное, демократическое, социальное, правовое государство» 

(Ст. 1). Как отмечает профессор Г. А. Василевич: «Конституция служит 

политическим документом, фиксирующим политический и социальный 

компромисс политической борьбы между различными силами общества». 
Она определяет нормы и цели, показывающие направление действия всех 

участников политического процесса. Конституция как политический 

документ обладает учредительным характером, т. е. посредством её норм 
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создаются определенные базовые ценности либо меняются те, которые 

были до неё.   

Конституция Беларуси обладает идеологическими свойствами, поскольку 
является идеологическим документом. В её нормах заложена система идей и 

взглядов о роли государства, его отношении с индивидами и обществом, 

о правах и свободах человека, организации государственной власти.  

Конституция  как идеологический документ направлена на сознание 

человека и способствует формированию его мировоззрения, оказывает 

влияние на духовную жизнь общества.   

Выполняя идеологическую функцию, Конституция Республики Беларусь 

вместе с тем свободна от явных идеологических нагрузок. «Демократия в 

Республике Беларусь, осуществляется на основе многообразия 

политических институтов, идеологий и мнений. Идеология политических 

партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных 

групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан. 
Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное 

выражение» (Ст. 33).  

Конституция Республики Беларусь содержит политические и правовые 

концепции, принципы функционирования государственно-правового 

механизма, взаимоотношения государства, общества и человека.   

Таким образом, Конституция Республики Беларусь, обладая различными 

свойствами, способствует реализации таких фундаментальных ценностей, 

как демократическое, социальное, правовое государство; признание 

человека, его прав и свобод высшей ценностью и целью общества и 

государства; многообразие форм собственности; достоинство личности, 

семья, забота о ветеранах войны и труда и др.  

 

8.2 Конституционный строй Республики Беларусь,  

      его признаки и основы 

 

Под конституционным строем понимается совокупность определённых 

признаков (черт), закреплённых Конституцией и отражающих особенности 

государственного правления и устройства, типа политической и 

экономической системы, правовой действительности в организации 

государства.   

Конституция Республики Беларусь, учитывая возможность и 

фундаментальное значение, начинается (помимо преамбулы) с раздела 

«Основы конституционного строя». Василевич Г. А. рассматривает 
конституционный строй в двух аспектах – формальном и содержательном. 

С позиции формального подхода под конституционным строем понимается 

просто закреплённый в конституции способ (система) организации 

государства и общества. Это даёт повод сказать, что любое государство, 
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у которого есть конституция, является конституционным. Однако не всякое 

государство является конституционным (правовым). Содержательный 

аспект под конституционным строем понимает общественный и 
государственный строй, характеризующийся демократизмом и имеющий 

следующие важнейшие п р и з н а к и:    

1) подчинение государства праву реально; 

2) признание и гарантирование неотъемлемых прав человека, 

соответствующих нормам международного права; 

3) разделение властей; 

4) многообразие форм собственности как важное условие проявления 

свободы и автономии личности; 

5) политический плюрализм;  

6) наличие гражданского общества. 

Основы конституционного строя Республики Беларусь представляют 

более важные принципы и нормы, раскрывающие характер и содержание 
государственного и общественного устройства. К ним можно отнести 

демократическое, правовое, социальное государство, оптимальный баланс 

прав, свобод и законных интересов государства, общества и человека. 

Конституция Республики Беларусь в качестве высшей ценности и цели 

общества и государства рассматривает человека, его права, свободы и 

гарантии их реализации (Ст. 2). Конституция закрепляет право гражданина 

на достойный уровень жизни, включая достойное питание, одежду, жильё и 

постоянное улучшение необходимых для этого условий. Государство 

гарантирует права и свободы граждан Беларуси (Ст. 21). Никто не может 

пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону 

(Ст. 23). Государство защищает жизнь человека от любых противоправных 
посягательств, обеспечивает свободу, неприкосновенность, ответственность и 

достоинство личности выбирать место жительства в пределах Республики 

Беларусь. Каждый имеет право самостоятельно определять своё отношение 

к религии (Ст. 25, 31). Под защитой государства находится брак, семья, 

материнство, отцовство и детство. Молодёжи гарантируется право на её 

духовное, нравственное и физическое развитие (Ст. 32). Гражданам 

гарантируется право на труд, образование, охрану здоровья, социальное 

обеспечение в старости, болезни, инвалидности, при потере кормильца и 

других случаях, предусмотренных законом. Каждый имеет право сохранять 

свою национальную принадлежность, пользоваться родным языком, 

выбирать язык общения и т. д.      

Таким образом, государство берёт на себя ответственность перед 
гражданами за создание условий для свободного и достойного развития 

личности. Но, в свою очередь, на гражданина возлагается ответственность 

перед государством и обществом за неукоснительное исполнение следующих 

обязанностей:    
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1) соблюдать Конституцию, законы и уважать национальные традиции; 

2) уважать достоинство, права, свободу, законные интересы других лиц; 

3) беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные 
ценности;  

4) заботиться об охране природы;  

5) принимать участие в финансировании государственных расходов 

путём уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей; 

6) защищать Республику Беларусь. 

Кроме того, Конституция, закрепляя оптимальный баланс интересов 

человека и общества, допускает ограничение прав и свобод личности 

только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 

безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 

населения, прав и свобод других лиц (Ст. 23).               

 

8.3 Республика Беларусь – демократическое государство 

 

Демократия (от греч. demos – народ и kratos – власть) – народовластие. 

В настоящее время это понятие имеет более широкое определение. Первое 

исходит из первоначальной трактовки: демократия, по выражению 

американского президента Линкольна, – это «правление народа 

посредством народа и для народа». Второе – это форма устройства любой 

организации, основанной на принципе равноправия её членов, выборности 

органов управления и принятия решения большинством. Третье 

рассматривает демократию как идеал общественного устройства, 

основанный на свободе, правах человека, гарантиях прав меньшинства, 

народном суверенитете, политическом участии, гласности, плюрализме, 
политической терпимости. Четвёртое – это политический режим, при 

котором источником власти признаётся народ, и он имеет возможность 

осуществлять свой суверенитет.      

Республика Беларусь, взявшая курс на демократическое построение 

своего общества, ориентируется на все признаки демократии, которые 

обозначены в вышеперечисленных определениях. В Конституции 

закреплено это положение, где отмечается, что «Единственным источником 

государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь 

является народ» (Ст. 3). В Конституции закреплены формы осуществления 

власти народа – непосредственное участие и участие посредством выборов 

своих представителей. Выборы являются всеобщими, свободными, равными 

и прямыми. Голосование проходит тайно. В стране соблюдается 
периодичность выборов представительной власти. Непосредственное 

участие осуществляется посредством Республиканских и местных 

референдумов, на которые выносятся важные вопросы, затрагивающие 

жизнь всего общества;  когда власть не может взять на себя полной 
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ответственности за их решения, обращается к народу. В Республике 

Беларусь было проведено три Республиканских референдума: 14 мая 1995 

г., 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. На них были вынесены следующие 
вопросы: о придании русскому языку равного статуса с белорусским; об 

установлении новых государственных символов – Государственного флага 

и Государственного герба Республики Беларусь; об экономической 

интеграции с Российской Федерацией; о Дне независимости Республики 

Беларусь; о смертной казни и т. д.   

В стране, наряду с Республиканскими референдумами, могут проводиться 

и местные, по вопросам, имеющим важные значения для населения. 

Инициатива проведения местных референдумов принадлежит местным 

органам власти и гражданам, проживающим на данной территории (по 

инициативе не менее 10 % избирателей). Решения, принятые на 

референдумах, могут быть отменены и изменены только путем 

референдума.   
Кроме участия в референдумах, граждане имеют право участвовать в 

управлении делами общества и государства посредством обсуждения 

проектов законов на республиканских и местных собраниях, формировать 

органы представительной власти в парламент и местные советы 

депутатов, главу государства (Ст. 37). Эта власть, в свою очередь, 

должна систематически отчитываться перед своими избирателями о 

проделанной работе.     

Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе 

многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Важное 

место в демократическом обществе занимают политические партии. В 

Беларуси насчитывается 15 зарегистрированных партий. Они принимают 
участие в выборах представительной власти, способствуют идейно-

политическому воспитанию людей.   

В стране насчитывается большое количество различных общественных 

организаций и движений. Особое место среди общественных организаций 

занимают профессиональные союзы, которые объединены в Федерацию 

Профсоюзов Беларуси (ФПБ). Общая численность членов ФПБ – более 

4 млн человек. Свою работу они осуществляют на основе Закона 

Республики Беларусь «О профессиональных союзах» (от 22 апреля 1992 г.); 

Декрета Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по 

упорядочению деятельности политических партий, профессиональных 

союзов, иных общественных объединений» (от 6 января 1999 г.); 

Гражданского кодекса Республики Беларусь; Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях» (от 19 июля 2005 г.).     

Все более уверенно набирает силу и играет роль связующего звена 

между властью и обществом, помогая лучше узнать потребности населения,  

делая людей сопричастными к принятию важных решений, 
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Республиканское общественное объединение «Белая Русь» – общественная 

организация представителей белорусского народа, стремящегося построить 

независимую, сильную и процветающую Республику Беларусь.   
В Беларуси особое значение придается развитию молодежного движения, 

которое является главным ресурсом в реализации молодежной политики 

государства. Молодежное движение в стране регламентируется законами  

«Об общих началах государственной молодежной политики в Республике 

Беларусь» (от 24 апреля 1992 г.), «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений в Республике Беларусь» (от 9 ноября 

1999 г.).   

Среди молодежных организаций самой влиятельной является ОО «БРСМ», 

насчитывающий свыше 100 тыс. человек (около 13 тыс. первичных 

организаций). Основная задача – охрана и реализация прав и законных 

интересов своих членов, расширение и укрепление в молодежной среде 

мировоззрения, основанного на патриотических ценностях.  
В Беларуси созданы и действуют объединения граждан по 

профессиональному признаку. Широкое распространение получили 

экологическое движение, движение по возрождению культурных и 

религиозных традиций, развитию национальной культуры, сформировано 

женское движение, действуют спортивные движения и т. д. По 

состоянию на 1 января 2017 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 

15 политических партий, 31 профессиональный союз, 2731 общественное 

объединение (в т. ч. 220 молодёжных организаций, 206 просветительных, 31 

женское, 110 национальных меньшинств, 579 физкультурно-спортивных и 

др.), 230 международных,  687 республиканских, 1447 местных, 26 союзов 

(ассоциаций) общественных объединений, 109 фондов [26].   
 Таким образом, в республике создана широкая база для формирования 

и развития гражданского общества как важного элемента демократии.  

Конституция Республики Беларусь закрепила как важный элемент 

демократии многообразие форм собственности, охрану и защиту прав 

собственности, регулирование экономической деятельности в интересах 

человека и общества.     

 

8.4 Республика Беларусь – правовое государство 

 

Республика Беларусь в Конституции заявлена как правовое 

государство (Ст. 1). Правовое государство – форма организации 

государственной власти, характеризующаяся верховенством права, 
разделением властей, юридическим равенством, взаимной 

ответственностью гражданина и государства. В его основе лежит 

стремление обеспечить гарантии прав и свобод личности, оградить 

личность от государственного произвола, тотальной опеки со стороны 
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власти. Взаимоотношения между личностью и государством регулируются 

Конституцией. Согласно Конституции «в Республике Беларусь 

устанавливается принцип верховенства права» (Ст. 7). Государство, все его 
органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и 

принятых в соответствии с ней актов законодательства. Республика 

Беларусь признаёт приоритет общепринятых принципов международного 

права, закреплённых в документах: «Всеобщая декларация прав 

человека», «Международный пакт о гражданских и политических правах», 

«Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах», «Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах», и обеспечивает соответствие им 

своих законодательств.      

Построение правового государства – это процесс перехода от одного 

этапа к другому, реализация намеченных направлений на практике. В 

Республике Беларусь права и свободы граждан рассматриваются как 
высшая ценность и цель государства. На их обеспечение направлено 

действие ряда статей Конституции: от общих до статей, посвящённых 

конкретным правам и свободам (Ст. 21–51, 60–63). Государство регулирует 

отношения между социальными, национальными и другими общностями на 

основе принципов равенства перед законом, уважения прав и интересов (Ст. 

14, 22).     

Важным принципом правового государства является принцип разделения 

властей. Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на 

основе разделения её на законодательную, исполнительную и судебную. 

Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны. 

Они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг 
друга (Ст. 6). Следовательно, создается единый механизм, при котором ветви 

власти, решая государственные задачи правовыми средствами, не допускают 

возможности узурпации полномочий верховной власти каким-либо одним 

органом. Важную роль в этом процессе играет президентская власть, где 

Глава государства выступает арбитром между различными политическими 

силами.      

Таким образом, Республика Беларусь стала на путь построения 

правового государства, который ей предстоит пройти с честью.     

 

8.5 Республика Беларусь – социальное государство 

 
В Конституции Республика Беларусь закреплена как социальное 

государство (Ст. 1). Социальное государство – форма организации 

государственной власти, для которой характерно стремление к обеспечению 

каждому гражданину достойных условий существования, социальной 

защиты, равных возможностей для самореализации путем осуществления 
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активной социальной политики, направленной на повышение жизненного 

уровня населения.  

Термин социально-ориентированное государство в научный оборот был 
введен на Западе в период Второй мировой войны. Это было продиктовано 

тем, что создатели правового государства полагали, что стоит только 

обеспечить каждому свободу от ограничений и поощрения конкуренции, 

как это пойдет на пользу всем, сделает инициативу, частную собственность 

доступной для каждого, увеличит индивидуальную ответственность и 

инициативу, что приведет, в конечном счёте, к всеобщему благополучию. 

Однако этого не произошло. Провозглашённые в правовом государстве 

индивидуальная свобода, равноправие и невмешательство государства в 

дела гражданского общества не препятствовали монополизации 

экономики и ее периодическим кризисам, жесткой эксплуатации, 

обострению социального неравенства, классовой борьбы. Фактическое 

неравенство превращало использование конституционных  прав в 
привилегию имущих классов.    

Ответом на несовершенство правового государства, а также 

неудавшуюся попытку обеспечить каждому материальную свободу и 

установить в обществе социальную справедливость и реальное равенство 

являлась теория и практика социального государства. Материальной 

предпосылкой социального государства явился высокий уровень 

экономического развития ведущих стран Запада, позволяющий 

обеспечивать прожиточный минимум нуждающимся.  

Беларусь провозгласила себя социальным государством и твердо следует 

этим принципам (курсом). Да и сама социалистическая система, в которой 

многие десятилетия жило наше общество, по своей сути, была социальной. 
Мы продолжаем двигаться в этом направлении, несмотря на то, что в нашу 

систему введены элементы либеральной идеологии. В Конституции нашей 

страны сохранены общедоступные ценности: качественное бесплатное 

образование, медицина, духовная сфера.   

Многодетные семьи получают льготное жилье от государства, матерям 

выделяются различные пособия и возможность находиться в оплачиваемом 

декретном отпуске в течение трёх лет после рождения ребенка.  

Особая поддержка оказывается социально уязвимым слоям населения – 

пенсионерам, инвалидам, молодежи, жителям территорий, пострадавших 

от последствий Чернобыльской катастрофы и т. д.  

Главной целью белорусской социальной политики является 

предоставление каждому трудоспособному человеку возможности своим 
трудом и предприимчивостью создавать свое семейное благосостояние, а 

нетрудоспособным и нуждающимся гражданам – обеспечить надежную 

социальную защиту. При этом осуществляется адресная поддержка, 

направленная на незащищенные группы и слои населения.  
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Социальные гарантии в белорусской модели развития выражаются:   

– в равенстве мужчин и женщин на образование и трудовую деятельность;  

– праве молодежи на духовное, нравственное и физическое развитие;   
– праве на труд, как наиболее достойном способе самоутверждения  

экономического, морального и социального содержания жизнедеятельности 

человека;     

– справедливой доле вознаграждения в экономических результатах труда, 

но не ниже уровня, обеспечивающего гражданам и их семьям свободное и 

достаточное существование;    

– праве на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения;    

– праве на социальное обеспечение в старости, по болезни и другим 

причинам.    

Важную роль в реализации планомерного курса на обеспечение 

благополучия людей играет выполнение в социальной сфере 
минимальных государственных стандартов, предусматривающих 

снабжение граждан продовольствием, теплом, коммуникациями, 

транспортом, бытовыми услугами, нормальную работу учреждений 

образования, здравоохранения, культуры.     

В системе материальной помощи семьям с детьми государство 

использует льготы по налогообложению, оплате за питание детей в детских 

дошкольных учреждениях, оплате за учебники и учебные пособия. 

Значительную помощь многодетным и неполным семьям оказывают 

местные исполнительные и распорядительные органы за счет средств 

местных бюджетов.    

Планомерность государственного курса заключается в поддержке 
талантливой молодежи и студентов. Создан не имеющий аналогов на 

территории СНГ Специальный Фонд Президента Республики Беларусь по 

поддержке одаренной молодежи.    

В Республике Беларусь проводится активная политика на рынке труда, 

наблюдается один из самых низких уровней безработицы (примерно 1 % от 

трудоспособного населения). Существует отлаженная пенсионная система, 

относительно низкий по годам уровень выхода на пенсию.  

Особое внимание уделяется в республике жителям сельской местности, 

которые острее других ощущают жизненные трудности: слабое развитие 

социальной инфраструктуры, транзитных услуг, бытового обслуживания.  

Поставлена задача осуществлять работу по введению государственных 

социальных стандартов по всей стране с обязательным учетом региональных 
особенностей. Введение социальных стандартов направлено на то, чтобы 

уровень социальной защиты гарантированно улучшился.  

Таким образом, проводимая в стране целенаправленная социальная 

политика способствует достижению принципа социальной справедливости. 
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«Даже в условиях кризисной ситуации, независимо от финансовой и 

экономической ситуации в стране, мы ни на шаг не отступим от 

намеченных планов в социальной сфере», – заявил Президент А. Г. 
Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию 

(08.05.2012).   

 

8.6 Республика Беларусь  – светское государство 
 

Модель светского государства предполагает юридическое отделение 

церкви от государства, где государство не вмешивается во 
внутрицерковные дела. Однако этот принцип не исключает 

взаимодействия государства и церкви в решении общественно важных 

проблем. Отношения между ними регулируются законом. В светском 

государстве действует принцип свободы совести, который означает право 

человека свободно выбирать свои убеждения, в т. ч. исповедать любую 

религию, либо не исповедовать никакой.   

Светский характер белорусского государства определяется 

Конституцией  (Ст. 4, 16, 31). Первая из них запрещает установление 

идеологии религиозных объединений в качестве обязательной для граждан. 

Вторая устанавливает равенство религий и вероисповеданий перед 

законом. В ней определяется также то, что взаимоотношения государства и 

религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на 
формирование духовных, культурных и государственных традиций 

белорусского народа. Третья гарантирует право граждан исповедовать 

любую религию или не исповедовать никакую, выражать и распространять 

убеждения, связанные с отношением к религии.    

Политика белорусского государства в сфере религии, или 

конфессиональная политика, направлена на практическую реализацию 

соответствующих конституционных установлений и регулируется Законом 

Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях». 

Данный правовой акт упорядочивает деятельность религиозных 

организаций. Однако главное в нём – обеспечение и гарантирование права 

граждан на свободу совести и вероисповедания, на социальную 
справедливость, равенство, защиту прав и интересов независимо от 

отношения к религии и религиозной принадлежности, на свободу 

объединения в религиозные организации, не противодействующие Закону 

«О свободе вероисповеданий и религиозных организаций».    

Особенностью Беларуси является поликонфессиональный уклад 

религиозной жизни. На территории страны веками «бок о бок» жили и 

исповедовали свою религию православные и католики, иудеи и 

приверженцы ислама, протестанты и униаты.  
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В Республике Беларусь созданы благоприятные правовые условия для 

деятельности религиозных организаций, обеспечения права граждан на 

свободу совести и вероисповедания, сохранения межконфессионального 
мира и согласия в обществе, развития межрелигиозного диалога. 

Государство поддерживает конструктивные инициативы представителей 

различных религий. В то же время ведется работа по предотвращению 

деятельности деструктивных религиозных сект.   

Сегодня в Беларуси действуют более 3510 религиозных организаций, 

26 конфессий и направлений. В их числе – православные общины, 

римско-католические, пятидесятнические (христиане веры 

евангельской), баптистские, адвентистов седьмого дня, лютеранские, 

иудейские, мусульманские.     

Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская 

православная церковь (БПЦ). Она составляет основу конфессиональной 

стабильности в республике. Сегодня БПЦ реализует ряд программ 
взаимодействия с республиканскими органами государственного 

управления. Укрепляются позиции Римско-католической церкви. РКЦ 

относится к числу традиционных религий Беларуси.  Католики 

составляют 14,5 % населения Беларуси (свыше 1,4 млн чел.). По 

состоянию на 1 января 2017 года в Беларуси насчитывается 493 

католические общины.      

Протестантские религиозные организации насчитывают более 1000 

религиозных общин, 21 объединение, 21 миссию. Наиболее 

многочисленными среди протестантских направлений являются 

объединение христиан веры евангельской, евангельских христиан-

баптистов, адвентистов седьмого дня. Протестантские общины, как 
правило, немногочисленны (20–25 человек), исключение составляют 

общины в крупных населенных пунктах.  

Сегодня в Беларуси широко представлены иудейские религиозные 

общины. Последователи иудейской веры были известны в Беларуси еще 

в IX–XIII веках. В республике существует более 50 иудейских общин, 

которые располагают 9 культовыми зданиями.   

В Республике Беларусь действует 25 мусульманских религиозных 

общин. Наибольшее количество зарегистрировано в Гродненской области 

– 8 общин. В стране действует 8 мечетей. В 2015 г. в Беларуси 

зарегистрирована буддийская община в Минске «Шень Чен Линг» традиции 

Бон [27].   

Государство уделяет пристальное внимание вопросам деятельности 
религиозных организаций. Традиционными стали встречи главы 

государства с членами Синода Белорусской православной церкви и 

руководством Римско-католической церкви в Республике Беларусь.     
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Уполномоченный по делам религий и национальностей, местные и 

распорядительные органы государственного управления осуществляют 

взаимодействие с религиозными организациями в решении социально-
значимых вопросов, принимают меры по предотвращению нарушений 

действующего законодательства Республики Беларусь.     

Таким образом, Беларусь – страна национального согласия и 

межконфессионального мира.     

Темы рефератов и докладов 

 

1 Конституционный строй Республики Беларусь и его основы. 

2 Политическая система Республики Беларусь, её характерные особенности. 

3 Критерии и ценности демократии: теория и практика. 

4 Идеология избирательных кампаний в Республике Беларусь. 

5 Республика Беларусь – правовое государство: проблема формирования. 

6 Социальные стандарты в Беларуси и мире. 
7 Социальная политика в Республике Беларусь, ее особенности. 

8 Социодинамика религиозности в современном белорусском обществе. 
 

Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

 
1 Что является правовой основой идеологии белорусского государства? 
2  Какие важные аспекты составляет предмет конституционного регулирования? 
3 Чем является Конституция относительно государственной власти? 
4 Почему Конституцию называют ядром правовой системы?  
5 Что является юридической формой закрепления базовых положений 

белорусской национально-государственной идеологии?   
6 Что является политической основой идеологии Белорусского государства? 

7 Считаете ли Вы, что Беларусь – демократическое государство? Если да, то как 
реализуются принципы и институты демократии в политической системе? 

8 В Конституции нашей страны записано, что Республика Беларусь – правовое 
государство. Как идеи правового государства реализуются в Конституции и текущем 
законодательстве?  

9 Что означает термин «социально-ориентированное государство»?  
10  Какие гуманистические идеалы закреплены в Конституции и законодательстве 

Республики Беларусь?  

11  Кто является высшей ценностью и целью Белорусского общества и 
государства?   

12  Какова политика белорусского государства по отношению к религии? 
13  Какова политика белорусского государства в области этнических отношений? 
 

Тема 9 Белорусская экономическая модель – экономическая основа  

            идеологии белорусского государства, её характеристика 
 

Ключевые понятия: экономика, модели социально-экономического 

развития, социальный либерализм, неоконсерватизм, социалистическая 
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модель развития, социально-демократическая модель развития, 

социально-ориентированная модель, рационально-целесообразная рыночная 

экономика, индустриальный этап развития, постиндустриальный этап 
развития.    

 

Первоосновой любого общества является экономика. Человек, как живое 

существо, прежде всего, нуждается в пище, одежде, жилье и других 

средствах, позволяющих ему жить и развиваться. Это и есть экономическая 

сфера.    

Экономика – это сфера, которая направлена на производство благ и 

услуг, ведение национального хозяйства. Потребность является причиной и 

главной движущей силой развития экономики. От уровня экономического 

развития страны зависит уровень качества жизни населения, он является 

основой и определяющим элементом при разработке государственной 

идеологии. Сфера влияния государства на экономику довольно широка. Она 
формирует правовую базу и создаёт благоприятные условия для её 

эффективного функционирования, защищает конкуренцию, воздействует на 

структуру национального продукта, стимулирует экономический рост, 

регулирует уровень занятости и инфляции и т. п.  

В современных государствах существуют различные подходы и модели  

социально-экономического развития своих стран. Широкое 

распространение получила неолиберальная модель социально-

экономического развития (социальный либерализм), пришедшая на смену 

классическому либерализму. Важный вклад в разработку этой идеологии 

внёс английский экономист Дж. Кейнс. Он пересмотрел отдельные идеи 

классического либерализма, сводившего роль государства к «ночному 
сторожу», охраняющему частную собственность. Но, как показала 

последующая жизнь, идеи свободного рыночного обмена, предполагающие 

«частную конкуренцию», предпринимательскую инициативу, полное 

освобождение от надзора государства  в экономической деятельности не 

дали предполагаемого результата в развитии экономики. Это привело 

впоследствии к социальному недовольству трудящихся масс, к 

революциям. Дж. Кейнс обосновал необходимость государственного 

регулирования экономики, социальных процессов при сохранении 

рыночных механизмов и конкуренции.   

Идеи неолиберализма в области решения экономических и социальных 

проблем используются и сейчас многими капиталистическими 

государствами. Примером такой модели может являться экономика США и 
других государств.    

Ряд современных государств в осуществлении социальной и 

экономической политики придерживается неоконсервативной модели. В её 

основу положены идеи классического консерватизма – сохранение 
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традиций и устоев государственного и общественного устройства, 

приоритет рынка, развитие свободного предпринимательства и 

минимального участия государства в экономике.   
В ряде стран продолжает существовать социалистическая модель, при 

которой основные средства производства находятся в руках государства, т. е. 

в собственности всего народа. Государство осуществляет планирование всей 

социальной и экономической деятельности. Подобная модель социально-

экономического развития существовала в СССР и других социалистических 

странах.    

Разновидностью социалистической модели социального и экономического 

развития служит социально-демократический подход. Эта модель 

характеризуется тем, что пришедшие к власти социал-демократы не 

разрушают революционным путём существующий капиталистический 

строй, а добиваются путём реформ обеспечения приоритета интересов 

общества над частными интересами. Экономика имеет смешанный 
характер, где наряду с частным важную роль играет государственный 

сектор. Здесь существует демократический контроль над экономикой.  

Социально-демократическая модель является социально-ориентированной. 

Здесь есть высокая доля государственного бюджета в ВВП, из которого 

финансируется социальная сфера. В странах с такой моделью экономики 

существует широкий доступ граждан к основным социальным благам, 

таким как образование, медицина, жильё, социальная защита 

малообеспеченных, низкий уровень безработицы и т. д.    

К социально-ориентированной модели рыночной экономики можно 

отнести страны: Швеция, Дания, Норвегия, Германия, Австрия, Голландия. 

Существуют и другие модели социально-экономического развития, например 
Японская, Китайская и т. п. Но среди существующих моделей экономики 

нет универсальной, что объясняется особенностями развития стран, 

геологическими условиями, структурой экономики, наличием ресурсного 

потенциала, национальными особенностями, менталитетом народа и т. д.   

Отсюда следует, что каждая страна вправе выбирать свой путь развития. 

Беларусь после распада СССР, оказавшись самостоятельным, суверенным 

государством, должна была определить свой путь социально-экономического 

развития, который отвечал бы интересам белорусского народа.  

Определяя модель своего социально-экономического развития, 

руководством страны во главе с А. Г. Лукашенко были проанализированы 

разные варианты. Беларусь не приняла либеральный путь своего развития – 

путь обвальной приватизации («шоковой терапии»), который явно не 
гармонирует с нашими сложившимися устоями и традициями, с 

коллективистской психологией. Давно известно, что сама по себе частная  

собственность отнюдь не считается залогом эффективного развития 

государства. Существуют десятки стран, в которых частная собственность 
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господствует, а экономического, социального и культурного процветания 

нет. Поэтому было принято решение сохранить, в первую очередь, 

основные социалистические ценности, заложенные прежде: 
общедоступность здравоохранения, образования, социальную защиту 

граждан и особенно таких категорий, как многодетные семьи, ветераны 

труда и войны; обеспеченность жильем, работой и т. д.   

В основу социально-экономической модели Республики Беларусь была 

положена социально-ориентированная направленность экономики. Главной 

целью такой политики является создание для каждого трудоспособного 

гражданина условий, позволяющих ему своим трудом и 

предприимчивостью обеспечить собственное благосостояние и 

благосостояние семьи при условии социальной поддержки со стороны 

государства слабо защищенных слоев населения.   

Второй особенностью белорусской модели развития является 

многоукладная, рационально-целесообразная рыночная экономика. 
Приватизация в Беларуси носит избирательный характер. Это позволяет 

подходить к самому процессу приватизации не как к политическому, а как к 

экономическому.  

В стране сложилось равноправное функционирование частного и 

государственного секторов экономики. Существуют кооперативная 

(коллективная) форма собственности и смешанная, где собственником 

является коллектив и государство. «Государство предоставляет всем равные 

права для осуществления государственной и иной деятельности, кроме 

запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для 

развития всех форм собственности» (Ст. 13).   

В условиях рыночных отношений, наряду с частным сектором экономики, 
наличие мощного государственного сектора приобретает особое значение. 

Он используется как инструмент для решения широкого спектра социально-

экономических задач. Это продиктовано национальными интересами 

государства, особенно в переходный период.   

 Третьей особенностью белорусской экономической модели является 

ориентированность её на построение наукоёмкой, ресурсосберегающей и 

экологозащищенной экономики. В стране особое значение придается 

развитию научного потенциала. Реформирована работа Национальной 

Академии наук – важнейшего научного центра страны. С целью более 

тесной связи науки с производством в стране проводится модернизация как 

сельскохозяйственного, так и промышленного комплекса на основе 

новейших технологий. Создаются новые высокотехнологические 
производства – атомная энергетика, по изучению космоса, предприятия по 

выпуску электропоездов, центры по программному обеспечению и т. д.   

Четвертой важной чертой белорусской модели экономики является 

сильная и эффективная государственная власть. Беларусь ориентируется 
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на опыт ряда государств (Китай, Швеция и т. д.), где роль государства в 

регулировании экономики и других сторон жизни велика и достигнуты 

заметные результаты развития. Концепция минималистического 
государства не соответствует новым экономическим и социальным задачам. 

Это понимают  не только в Беларуси, но и на западе. Например, президент 

Всемирного банка Дж. Вульфенсон вынужден был признать, что 

«минималистическое государство не причиняет вреда, но и не может 

принести много пользы» [28].  

 «Невмешательство государства» обеспечивает столь желанные 

возможности для спекулятивного и криминального капитала, запущенность 

социальной сферы, культуры и пр. 

Пятой особенностью белорусской экономической модели является то, 

что она не привела к массовой безработице и обнищанию людей. 

Официальная безработица в стране к началу 2017 г. составляла около 1 % – 

это самый низкий показатель в Европе и на постсоветском пространстве.     
Шестая особенность белорусской модели развития в том, что она не 

привела к полному разрыву традиционных экономических связей с 

партнерами и развалу реального сектора экономики. Была осуществлена 

широкая интеграция со странами СНГ и, прежде всего, с Россией. Беларусь 

рассматривает интеграцию на постсоветском пространстве в качестве 

важнейшего внешнеполитического и внешнеэкономического приоритета. 

Особое значение она придает развитию интеграционных образований, таких 

как:      

1) Союз Беларуси и России, целями которого являются формирование 

единого экономического пространства, осуществление единой социальной 

политики, проведение согласованной оборонной и внешней политики;     
2) Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), в состав которого входят: 

Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан. Цель этого союза – 

свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы, проведение 

единой скоординированной политики в ключевых отраслях экономики;     

3) Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).   

Таким образом, Беларусь избрала свой характерный путь социально-

экономического развития и придерживается его. «Концептуально сохраняя 

выработанную модель нашей экономики, надо продолжать качественно ее 

совершенствовать, переходить на следующий, более высокий уровень!» – 

отметил Президент страны А. Г. Лукашенко в своем ежегодном Послании 

Национальному собранию и белорусскому народу (29.04.2008). Впоследствии 

глава государства в своих высказываниях определил этот уровень – переход 
к инновационной, наукоемкой, ресурсосберегающей и конкурентоспособной 

экономике, экономике знаний, основанной на информационных технологиях.     

 

Тема рефератов и докладов 
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1 Социально-экономическая модель развития белорусского общества и 

ее характерные особенности. 
2  Модернизация экономики в Республике Беларусь и ее особенности.  

 
Вопросы для самоконтроля и дискуссии 

 
1  Что включает в себя экономическая сфера общественной жизни, и какую роль 

она играет в жизни человека?  
2  Какие основные модели социально-экономического развития существуют в 

современном мире?   
3  Что представляет собой «социальный либерализм» как модель социально-

экономического развития и кто внес важный вклад в ее разработку?    
4  Чем характерна неконсервативная модель социально-экономического развития? 
5  Дайте характеристику социалистической – коммунистической модели 

социально-экономического развития на примере СССР.   
6  Раскройте характерные особенности социал-демократической модели 

социально-экономического развития на примере Швеции или другой страны.    
7  Что характеризует китайскую модель развития общества?  
8  Чем характерна белорусская модель социально-экономического развития, и чем 

она отличается от либеральной?  

 

Тема 10 Стратегия развития Республики Беларусь в XXI веке 
 

Ключевые понятия: концепция устойчивого развития, стратегия 

постиндустриальной модернизации, повышение качества жизни, национальные 

интересы. 
 

Беларусь, пройдя через непомерные трудности, разруху, нанесенные 

Первой мировой и гражданской войнами, фашистским нашествием во время 

Второй мировой войны, находясь в составе СССР, к 90-м годам XX столетия 

вошла в число промышленно развитых государств мира. Развал Советского 

Союза  и его единой экономики притормозил, но не приостановил 

дальнейшее развитие Беларуси. На всем протяжении второй и третьей 

пятилеток (2001–2011) экономика страны успешно развивалась, создавались 

новые промышленные производства, успешно выполнялись социальные 

программы. Особое развитие получило строительство жилья, сельское 

хозяйство и другие сферы. Но впоследствии, набирающий обороты 

мировой финансово-экономический кризис отрицательно сказался на 

поступательном развитии Беларуси. Спрос на наши товары сократился. Резко 
выросла конкуренция. Как следствие, упали экспорт, доходы предприятий, 

бюджет страны, вырос внешний долг государства. И все же, несмотря на 

трудности, вызванные кризисом мировой экономики, экономика Беларуси 

обеспечивает положительный рост.      
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Беларусь вошла в число 50 стран мира с высоким уровнем человеческого 

потенциала развития, переместившись среди 188 стран мира с 68-го места 

(2000) на 50-е место (2015).    
Валовый внутренний продукт на душу населения по паритету 

покупательной способности вырос с 15,4 тыс. долларов США (2010) до 17,7 

тыс. долларов США (2015). Повысились размеры социальных гарантий и 

доходов населения, что позволило снизить долю малообеспеченного 

населения с 7,3 % (2011) до 5,1 % (2015).   

На мировой уровень вышла отечественная медицина по всем 

направлениям. Экспорт услуг в области здравоохранения осуществляется 

более чем в 120 странах мира.    

Продолжается массовое строительство доступного жилья, 

поступательная модернизация промышленности и сельского хозяйства.   

Беларусь взяла курс на ускоренную информатизацию. В глобальном 

рейтинге Международного союза электросвязи по развитию 
информационно-коммуникационных технологий Беларусь поднялась с 50-го 

места (2010) на 36-е (2015), опередив все страны СНГ.   

Важнейшим стремлением, заложенным в основу идеологии нашего 

государства, является построение сильной и процветающей Беларуси. 

Достижению этой стратегической цели развития Беларуси на современном 

этапе будет способствовать переход от индустриального к 

постиндустриальному (информационному) типу развития, основанному на 

информационных технологиях к экономике знаний.  

Стратегия постиндустриальной модернизации предполагает решать 

такие задачи, как формирование наукоёмкой, ресурсосберегающей  и 

экологозащищенной экономики, устойчивого инновационного развития. 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. была одобрена Советом 

Министров Республики еще в 1997 г., а в марте 2006 г. на III 

Всебелорусском Народном собрании был утвержден курс на инновационное 

развитие, провозглашающий постепенный переход к постиндустриальному 

обществу. Этот же курс был подтвержден и V Всебелорусским Народным 

собранием (июнь 2016).     

Концепция устойчивого развития ориентирована, прежде всего, на защиту 

национальных интересов Республики Беларусь, предполагающих 

обеспечение национальной безопасности государства в различных сферах – 

экономической, военной, культурной, информационной. В ее основу 

положены следующие принципы и приоритеты:   
– человек – цель процесса; уровень человеческого развития – мера зре-

лости общества, государства, его социально-экономической политики;     

– повышение уровня благосостояния нации, преодоление бедности, 

изме-нение структуры потребления;       
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– приоритетное развитие социальной сферы, системы здравоохранения, 

образования, науки, культуры; более полная реализация принципа социальной 

справедливости; обеспечение условий для реализации творческих способ-
ностей людей;          

– улучшение демографической ситуации;  

– переход на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный тип 

развития экономики;   

– усиление взаимосвязи экономики и экологии;  
– рациональное природопользование, предполагающее нерасточительное 

расходование возобновляемых и максимально возможное уменьшение нево-
зобновляемых ресурсов, расширение использования вторичных ресурсов, 
безопасную утилизацию ресурсов;  

– развитие международного сотрудничества и социального партнерства 

в целях сохранения, защиты и восстановления экосистемы; 

– экологизация мировоззрения человека, систем образования, воспитания;   

– ведущая роль государства в осуществлении задач и целей устойчивого 

развития; 

– повышение скоординированности и эффективности деятельности госу-

дарства, частного бизнеса и гражданского общества.  

Определяя основную стратегию развития Беларуси на новую пятилетку, 
V Всебелорусское Народное собрание Республики Беларусь (июнь 2016) 

определило главную цель развития – повышение качества жизни населения, 

включая:  

– рост реальных денежных доходов; 

– обеспечение эффективной занятости населения; 

– укрепление здоровья населения; 

– рост качества и доступности образования; 

– поддержка молодого поколения и его вовлечение в создание 

экономики знания;  

– развитие системы социальной поддержки уязвимых категорий граждан; 

–  поддержка семей с детьми; 
– укрепление института семьи; 

– развитие национальной культуры и творческого потенциала 

белорусского народа;  

– развитие физической культуры и спорта. 

Целью политики доходов населения является повышение реального 

уровня всех видов денежных доходов, снижение разрыва между оплатой 

труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в 

экономике.  

Целью развития пенсионной системы является обеспечение ее 

финансовой устойчивости и социально приемлемого уровня. Соотношение 
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размера средней пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы 

не ниже 40 %.   

В целом планируется, что рост реальных располагаемых денежных 
доходов населения в 2020 г. составит 109,5–111,6 % по отношению к 2015 г.   

Государственная политика особое значение придает обеспечению 

эффективной занятости трудоспособного населения, повышению 

конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда и ее территориальной 

мобильности. Важное внимание уделено совершенствованию структуры 

занятости путем перераспределения рабочей силы в растущие сектора 

экономики.   

Особое внимание уделено предоставлению первого рабочего места всем 

выпускникам учреждений высшего, среднего специального и 

профессионально-технического образования, организации опережающей 

профессиональной подготовки работников.      

Продолжится работа по стимулированию трудовой активности 
незанятого населения посредством развития предпринимательства, 

надомного труда. Планируется удержать официальную безработицу в 

пределах 2 % от численности экономического населения.  

В сфере здравоохранения будет обеспечиваться оказание 

необходимого объема качественной медицинской помощи каждому жителю 

страны.  Расширяется строительство учреждений здравоохранения с 

высокотехнологическим оборудованием. Реализация данных мер 

позволит обеспечить в 2020 г.:   

1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75,3 лет; 

2) снижение детской смертности;  

3) снижение смертности трудоспособного населения.  
Важной стратегической задачей является совершенствование 

национальной системы образования путем повышения доступности и 

качества образования в соответствии с потребностями инновационной 

экономики, требованиями информационного общества, образовательными 

запросами граждан.    

Большое значение в развитии образования придается интеграции системы 

образования и отраслей экономики, фундаментальной и прикладной науки, 

подготовке высококвалифицированных кадров. Принимаются меры по 

расширению многофункциональной сети дошкольных учреждений всех 

форм собственности, совершенствованию образовательного процесса на 

основе преемственности дошкольного и общего среднего образования I 

ступени, а также повышение уровня квалификации воспитателей.  
В системе среднего образования особое внимание уделяется 

расширению профильного образования на III ступени общего среднего 

образования (X–XI классов). Развитие профессионально-технического, 
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среднего специального и высшего образования направлено на более полное 

обеспечение потребности экономики в квалифицированных кадрах.     

Предполагается формирование национальной системы образовательных 
информационных ресурсов и электронных услуг.   

Намечается создание эффективного механизма взаимодействия системы 

профессионального образования с организациями-заказчиками кадров.  

Планируется повышение социального статуса педагогических 

работников, разработка профессионального стандарта педагога. Одним из 

важных направлений станет развитие инклюзивного образования 

(образование, доступное для всех в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, в т. ч. с особыми потребностями 

психофизиологического развития).   

Государство, определяя стратегию социально-экономического развития, 

особое внимание уделяет поддержке молодого поколения и его вовлечению 

в создание экономики знания. Именно молодое поколение Беларуси должно 
сыграть решающую роль в переходе нашей страны к инновационному пути 

развития. Будут существенно расширены меры поддержки талантливой, 

одарённой молодёжи. Предполагается разработать систему грантов, 

позволяющих учиться в ведущих мировых образовательных центрах при 

условии дальнейшей работы в Беларуси.  

Сохраняются все действующие меры по поддержке молодой семьи, 

включая льготное жилищное строительство. Намечаются и другие меры в 

молодёжной политике. Основной приоритет молодёжной политики 

подчёркивается в Программе социально-экономического развития в 

Республике Беларусь на 2016–2020 гг., остаётся неизменным воспитание в 

молодом поколении преданности независимой Беларуси и любви к родной 
земле.   

Проводимая в стране социальная политика предусматривает развитие 

системы социальной поддержки уязвимых категорий граждан, повышение 

доступности и эффективности социальной помощи. В этих целях будет 

повышена роль системы социального обслуживания  и социальной 

реабилитации инвалидов. Реконструируются и строятся новые объекты 

социального обслуживания, оснащённые медицинским, реабилитационным 

и технологическим оборудованием.   

Намечено совершенствовать механизм материальной поддержки 

безработных путём привязки размера пособия по безработице к бюджету 

прожиточного минимума, а также рассматривается вопрос о введении в 

стране системы страхования от безработицы. Совершенствование адресной 
поддержки уязвимых групп населения позволит сохранить уровень 

малообеспеченности населения  – 5,5 %.   

Общенациональной задачей в текущем пятилетии является поддержка 

семей с детьми. Политика государства направлена на развитие системы 
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охраны здоровья матери и ребёнка, совершенствование форм защиты семей 

с детьми. Продолжится использование созданных механизмов поддержки 

семьи – формирование семейного капитала, оказание материальной помощи 
многодетным семьям, предоставление широкого спектра социальных услуг 

семьям с детьми. В совокупности проводимые меры позволят закрепить 

положительные тенденции рождаемости.  

По-прежнему, как и в предыдущие пятилетки, стратегической задачей 

является рост эффективного строительства, обеспечение населения 

качественным и доступным жильём за счёт разных источников: 

сдерживания роста  стоимости жилья, дальнейшего развития рынка 

арендного жилья, в т. ч. за счёт средств организации и частных инвесторов, 

поддержка индивидуального строительства с выделением государством 

земельных участков.  

Важное место в стратегии развития Беларуси отводится развитию 

национальной культуры и творческого потенциала белорусского народа. 
Развитие национальной культуры нацелено на сохранение культурной 

идентичности белорусского народа, национальных творческих традиций, 

укрепление положительного имиджа Беларуси в международном культурном 

обществе.  

Для более широкого использования потенциала белорусского 

менеджмента и вовлечения его в туристический оборот предусматривается 

создание современных центров культурных услуг, основанных на местных 

традициях  и историко-культурных ценностях. Предусмотрено увеличить 

долю общественных и функционирующих памятников архитектуры, 

включенных в государственный список историко-культурных ценностей. 

Получит развитие система непрерывного художественного образования и т. 
д.  

В стране дальнейшее развитие получит физическая культура и спорт. 

Государственная политика будет направлена на приобщение населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; сохранение 

устойчивой позиции Беларуси в числе сильнейших спортивных государств.   

Достижение поставленной цели основывается на следующих приоритетах:  

1) инвестиции – это не только деньги, но и новейший опыт и технологии;  

2) занятость – возможность каждого гражданина своим трудом 

обеспечить себя и свою семью;   

3) экспорт – основа нашей открытой экономики, поступление валюты в 

страну, прибыли предприятия, налогов в бюджет;   

4) информатизация – наша конкурентоспособность в современном мире, 
основанная на инновациях;   

5) молодёжь – главный потенциал государства в будущем страны. 

Основными инструментами экономической политики являются: 
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1) раскрепощение деловой инициативы – создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса как в государственном, так и частном секторе экономики;   

2) принятие стимулирующих мер для быстрого развития своего дела; 
3) снижение инфляции и процентных ставок (к концу 2020 г. планируется 

снизить инфляцию до 5 %);  

4) создание полноценного финансового рынка и снижение стоимости 

банковских услуг для пользователей, либерализация валютной системы;    

5) финансовое оздоровление реального сектора экономики, что станет 

основой для повышения дисциплины взаиморасчётов;   

6) сбалансированный бюджет без роста налоговой нагрузки. Будет 

сохранена социальная направленность бюджетных ресурсов, а также 

увеличена доля расходов на инновационное  развитие;    

7) модернизация отношений собственности. Поставлена задача, чтобы 

любая форма собственности была прибыльной. Особое внимание обращено 

на активизацию малой и средней приватизации, ориентированной на 
привлечение инвестиций, модернизацию производства и создание новых 

рабочих мест;   

8) повышение эффективности инвестиций, вовлечение иностранных 

инвестиций. В 2016–2020 гг. будет реализовано более 80 крупных 

инвестиционных проектов объёмом свыше 27 млрд долларов США. В их 

числе – строительство атомной электростанции, организация производства 

легковых автомобилей СЗАО «БЕЛДЖИ», создание Китайско-Белорусского 

парка «Великий камень», разработка месторождений калийного удобрения со 

строительством горно-обогатительных комплексов на Петриковском и 

Старобинском месторождениях и т. д. Доля инвестиций в основном капитале  

будет поддерживаться на уровне экономической безопасности не менее 25 % 
к ВВП;   

9) эффективное государственное управление. В текущей пятилетке 

наряду с комплексной модернизацией базовых отраслей и ускоренным 

формированием новых высокотехнологичных секторов предусматривается 

обновление системы управления экономикой, для чего принят ряд мер и 

определены критерии оценки руководящих кадров.   

В целях достижения конкурентоспособности экономики намечены меры 

по комплексному развитию национальной инновационной системы. Особое 

значение уделяется информатизации (цифровой трансформации экономики). 

Создаётся одна из самых современных индустриальных телекоммуникаций 

в Восточной Европе, новейший стандарт связи пятого поколения. 

Информатизация затронет все сферы жизни общества. Ускоренное развитие 
в стране получит формирование высокотехнологического сектора – 

индустрия информационно-коммуникационных технологий; атомная и 

возобновляемая энергетика; био- и нанотехнологии; фармацевтическая 

промышленность; приборостроение; электронная промышленность и особенно 
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микроэлектроника; фотоника (оптика, лазерная и тепловизионная техника, 

прочая техника двойного назначения), а также производство электрического 

транспорта и др.  
В результате намеченных мер удельный вес высокотехнологичных видов 

деятельности в общей системе промышленного производства увеличится с 

3,2 % (2015) до 4–6 % (2020).  

Большое значение придаётся снижению затрат и повышению качества 

продукции, повышению конкурентоспособности традиционных отраслей 

промышленности (транспортное машиностроение, электротехника, 

металлургия, химическое производство, деревообработка, лёгкая 

промышленность, энергетика, сельское хозяйство и др.).    

В стратегии экономического развития Беларуси особое значение придаётся 

росту экспорта и выходу на новые рынки. Межотраслевая экономика Беларуси 

в своей основе ориентировалась не только с учётом своего внутреннего 

потребления, но главным образом на внешний рынок. В нынешнем пятилетии 
внешнеэкономическая деятельность направлена на обеспечение 

сбалансированности внешней торговли на основе опережающих темпов роста 

экспорта.   

Основными направлениями внешнеэкономической деятельности 

являются: повышение эффективности национальной системы 

стимулирования и продвижения экспорта; переориентация товарных 

потоков на новые перспективные рынки при закреплении традиционных 

позиций; расширение торгово-экономических связей с различными 

странами, региональными объединениями и международными 

экономическими организациями. Намечается увеличить рост экспорта 

товаров и услуг за пятилетие на 21–25 %, превысить темпы роста экспорта 
над импортом, а также поставить на экспорт не менее 65 % произведённой  

промышленной продукции.    

Таким образом, идеология белорусского государства всё больше 

выступает в роли стабилизирующего и консолидирующего начала общества 

и становится частью личностного переживания современного человека.   

 

Темы рефератов и докладов 

 

1 Стратегия постиндустриальной модернизации Республики Беларусь. 

2 Место и роль Беларуси на современной геополитической карте мира. 

3 Национальные интересы Республики Беларусь в области внешней политики.  

4 Внешняя политика Республики Беларусь и ее идеологическое обеспечение.  

 
Вопросы для самоподготовки и дискуссии 

 



 
77 

1 Какие основные модели социально-экономического развития существуют в 
современном мире? И какие из них, по вашему мнению, наиболее универсальны и 
отвечают интересам граждан своих стран?  

2 Какую модель социально-экономического развития избрала Беларусь?  
3 Почему Беларусь не приняла либеральный путь своего развития?  
4 Что характеризует белорусскую модель социально-экономического развития 

(особенности этой модели)?   
5 На каком этапе общественного развития находится Беларусь: 

доиндустриальном, индустриальном или постиндустриальном? Охарактеризуйте эти 
этапы.   

6  Беларусь взяла курс на устойчивое и инновационное развитие. Что это означает? 
7 Что может способствовать модернизации белорусской экономики и общества в 

целом? 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Анархизм (греч. anarchia – безвластие) – идейно-теоретическая и 

общественно-политическая теория, в основу которой положены идея 
отрицания политического принуждения, стремление к уничтожению 

государственной власти и замене политической организации добровольной 

ассоциацией граждан (по Д. Е. Погорелому).  

Белорусская идея – термин, обозначающий систематизированное 

обобщение национального самосознания и представленный как в 

рационализированной, социально-философской и общественно-

политической форме, так и в образно-типизационном, художественно-

материальном выражении. Суть ее заключается в осмыслении бытия 

белорусского этноса, исторического наследия и борьбы белорусского 

народа, его национальной идентичности и самости, генетических истоках 

исторического предназначения, идей сосуществования, основаниях 

уникальности, особенностях национального характера, геополитического 
положения и роли в глобализационных процессах современности (по Я. Е. 

Яскевич).   

Геополитика (греч. ge – земля, politika – политика) – политическая 

концепция, исходящая из признания зависимости политических процессов 

от территориально-пространственного расположения государств. 

Геополитика изучает влияние географических факторов (пространственного 

расположения страны, климата, размера территории, количества населения, 

наличия собственных ресурсов и т. д.) на состояние и эволюцию 

экономической, политической и социальной систем общества.   

Глобализация (лат. globus – шар) – процесс расширения взаимосвязей и 

взаимовлияния различных стран и народов, снятие многочисленных 
барьеров между государствами и культурами, чему в значительной мере 

способствует использование современных информационных технологий. 
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Глобализация – это процесс интенсификации экономических, финансовых, 

политических, военных, культурных, идеологических связей и 

зависимостей между сообществами, что приводит к униформизации мира во 
всех областях и появлению социальных связей в наднациональном 

масштабе.   

Глобальные проблемы человечества (лат. globus – шар) – 

противоречия и дилеммы, характеризующиеся общепланетарными 

масштабами проявления, большой остротой и динамизмом, затрагивающие 

жизненные интересы всего человечества и требующие для своего 

разрешения коллективных усилий всего мирового сообщества. К таким 

проблемам относятся: 1) проблемы, связанные со сферой международных 

отношений (проблемы войны и мира, выживание человечества, угроза 

применения оружия массового уничтожения, преодоление экономической 

отсталости развивающихся стран и др.); 2) глобальные проблемы, 

непосредственно затрагивающие взаимоотношения человека и общества 
(продовольственная и демографическая, проблема негативных последствий 

научно-технического прогресса, ликвидация опасных болезней и др.); 3) 

глобальные проблемы в области взаимодействия человека и природы 

(экологическая, климатическая, энергетическая и сырьевая).   

Государство – центральный институт политической системы общества, 

создаваемый для организации и обеспечения жизнедеятельности населения 

на определенной территории с помощью публичной власти, имеющий 

обязательный характер.   

Государство правовое – форма организации государственной власти, 

характеризующаяся верховенством права, разделением властей, 

юридическим равенством (взаимной ответственностью) гражданина и 
государства.  

Государство светское – модель государства, предполагающая 

юридическое отделение церкви от государства, где государство не 

вмешивается во внутрицерковные дела.    

 Государство социальное – форма организации государственной власти, 

для которой характерно стремление к обеспечению каждому гражданину 

достойных условий существования, социальной защиты, равных 

возможностей для самореализации путём осуществления активной 

социальной политики.  

Гражданское общество – сфера реализации неполитических интересов 

общества. Представляет собой совокупность экономических, культурных, 

этнических, религиозных и прочих отношений, реализованных без 
непосредственного контроля государственной власти.  

Гуманизм (лат. homo – человек, humanus – человечный, humanites – 

человечность) – демократическая, этическая жизненная позиция, утверждающая, 

что люди имеют право и обязанность определять смысл и форму своей 
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жизни. Гуманизм утверждает ценность человека как личности, его право на 

свободу, счастье, развитие, проявление своих способностей.       

Демократия (греч. demos – народ и kratos – власть) – народовластие.  
В настоящее время это понятие имеет более широкое определение. Первая 

исходит из первоначальной трактовки: демократия, по выражению 

американского президента Линкольна: «Правление народа посредством 

народа и для народа». Вторая – форма устройства любой организации, 

основанная на принципе равноправия её членов, выборных органов 

управления и принятия решений большинством. Третья – демократия 

рассматривается как идеал общественного устройства, основанный на 

свободе, правах человека и гарантиях прав меньшинства, народном 

суверенитете, политическом участии, гласности, плюрализме, политической 

терпимости. Четвертая – это политический режим, при котором 

источником власти признается народ, и он имеет возможность 

осуществлять свой суверенитет.    
Деидеологизация (лат. de – отсутствие, отмена, устранение чего-либо; 

греч. idea – понятие и logos – учение) – 1) устранение влияния идеологии на 

массовое политическое сознание и общественные процессы; 2) социально-

политическая концепция, возникшая в 50-е годы XX в. и провозгласившая 

«конец идеологии», ее исключение как системы идей и ценностей из жизни 

общества. Авторы данной теории (Д. Белл, Р. Арон, Т. Парсонс, С. Липсет и др.) 

противопоставляли идеологии (искажающей, по их мнению, истинное 

знание) науку, провозглашая приоритетность общечеловеческих ценностей 

по сравнению с интересами отдельных социальных групп.  

Идеология (греч. idea – идея, мысль, прообраз и logos – учение, слово, 

разум) – система политических, правовых, религиозных, философских 
представлений, взглядов и идей, отражающих интересы, мировоззрение, 

идеалы людей, социальных групп, политических партий, общественных 

организаций и общества в целом.  

Идеология белорусского государства представляет собой 

упорядоченную совокупность идеалов, ценностей, концепций, которые 

служат обоснованием белорусского пути развития, направленного на 

выражение объективных потребностей и интересов народа Беларуси.  

Идеология политическая – это совокупность систематизированных 

идей, взглядов, представлений той или иной социальной группы, 

политических партий, классов, общностей, государств, содержащая 

теоретическое осмысление политической жизни, выражающая и призванная 

защищать их интересы с помощью власти или воздействия на нее.  
Идеология национальная – система идей, взглядов, основанная на 

принципах общности нации и приоритета её интересов во всех сферах 

общественной жизни.  
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Интерес социальный – одна из высших движущих сил в деятельности 

любого социального субъекта, будь то личность, группа, класс, нация, 

общество.  
Информационное общество (лат. informatio – осведомление, 

просвещение) – это научная концепция, используемая для описания 

качественно нового этапа общественного развития, в которой важнейшим 

ресурсом становятся информация и знания, интеллектуальное производство 

превращается в ведущую отрасль экономики.  

Капитализм – общественный и государственный строй, сменивший 

феодализм. Идеологическим фундаментом такого строя являются идеология 

либерализма и консерватизма. Капиталистический строй основан на 

частной собственности на средства производства, на эксплуатации наемных 

работников. Движущей силой капиталистического производства является 

получение прибыли путем присвоения прибавочной стоимости, 

произведенной наемными работниками. Экономика капиталистических стран 
развивается циклически, т. е. рост производства в силу антагонистических 

противоречий капитализма сменяется упадком, кризисом, что порождает 

массовую безработицу. Экономические кризисы с каждым разом становятся 

все более продолжительными, глубокими и разрушительными, а периоды 

временного оживления сокращаются. В эпоху глобализации кризисы 

затрагивают мировую экономику в целом.    

Качество жизни – социологическая категория, выражающая качество 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей (качество 

питания, одежды, здравоохранения, комфорт жилища, образования, сферы 

обслуживания окружающей среды, досуга и др.).  

Коммунизм (лат. communis – общий) – политическая идеология, 
провозглашающая создание бесклассового и безгосударственного общества,  

основанного на общественной форме собственности на средства 

производства, в котором реализованы принципы коллективизма, 

социального равенства и социальной справедливости.  

Консенсус политический (лат. consensus – согласие, единодушие, 

согласованность) – один из способов урегулирования политического 

конфликта на основе достижения конфликтующими сторонами согласия по 

спорным вопросам путём взаимных уступок.  

Консерватизм (лат. conservo, франц. conservatism – сохраняю, 

предохраняю) – идеология, направленная на сохранение в обществе 

существующих ценностей, традиций, поддержание исторически 

сложившихся форм общественно-политического устройства.  
Консолидация (лат. consolido – укрепляю) в этнографии – вид 

объединительных этнических процессов, приводящих к слиянию 

нескольких этносов и созданию более крупных.  
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Конституция (лат. constitution – устройство, установление) – основной 

закон государства, закрепляющий общественное и государственное 

устройство, принципы избирательности, права, порядок формирования и 
принципы деятельности государственных органов, правовой статус 

личности и т. д.).  

Конфликт политический (греч. conflictus – столкновение) – вид 

политического процесса, характеризующегося резким противоборством, 

столкновением политических сил, обусловленных противоположностью их 

политических интересов, ценностей и взглядов.   

Кризис социально-политический (греч. krisis – поворотный пункт, 

исход) – вид социально-политического процесса, крайняя форма проявления 

социально-политического конфликта, характеризующаяся резким 

усилением социально-политической напряженности.   

Ксенофобия (греч. xenos – чужой и phobos – страх, боязнь) – боязнь 

чужого, иностранного; нетерпимость по отношению к представителям 
других культур, наций, государств.   

Культура (лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, 

развитие, почитание) – специфический способ организации и развития 

человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах 

материального и духовного труда, в системе социальных норм и 

учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к 

природе, между собой и к самим себе (по Я. С. Яскевич).   

Культура политическая – система исторически сложившихся, 

относительно устойчивых ценностей, установок, убеждений и выражающих 

их символов, которые служат для упорядочения политического опыта и 

регулирования политического поведения. 
Либерализм (лат. liberalis – свободный) – идеология, исходящая из 

абсолютной ценности личности, признания ее неотъемлемых прав и свобод, 

выступающая за ограничение вмешательства государства в жизнь общества, 

свободу предпринимательской деятельности, развитие гражданского 

общества. Либерализм возник в конце XVII – начале XVIII вв.  

Марксизм (нем. Marx – по имени К. Маркса) – философское, социально-

экономическое и политическое учение, созданное во второй половине 

XIX века немецкими учеными К. Марксом (1818–1883) и Ф. Энгельсом 

(1820–1895). Основу марксизма составляют диалектический материализм, 

теория общественно-экономических формаций и теория прибавочной 

стоимости.  

Мировоззрение – упорядоченная система взглядов на окружающий мир, 
явление природы, общества и самого себя, а также вытекающие из общей 

картины мира основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, 

принципы поведения и оценка происходящих событий и место человека в 

этом мире.   
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Менталитет (от позднелат. mentalis – умственный) – образ мыслей, 

совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих 

отдельному человеку или общественной группе.  
Модернизация политическая (франц. modernization, moderne – 

современный) – процесс трансформации общества, связанный с 

изменением, обновлением институтов политической системы, а также 

характера политических отношений.  

Мютюэлизм (от фран. mutuellisme) – анархическое направление 

экономической теории, социальной и политической философии, 

восходящее к первой половине XIX века, в особенности – к работам П. Ж. 

Прудона. Мютюэлизм означал организацию общества на принципах 

равенства и взаимности.  

Национализм (франц. nationalisme, от лат. nаtio – народ) – идеология, 

система политических взглядов, основу которых составляют идея 

национального превосходства и национальной исключительности, 
приоритет национальных ценностей.  

Национальный интерес (франц. national – нация и лат. natio – народ, 

нация) – реальные причины действий государства, направленные на 

обеспечение стабильности его функционирования и развития; совокупность 

национальных целей и базовых ценностей, играющих важную роль в сфере 

национальной безопасности.  

Нация (лат. natio – народ, нация) – историческая общность людей, 

которая складывается в процессе формирования общности их территории, 

экономической жизни, культуры, языка и особого самосознания.  

Национальный суверенитет – см. суверенитет национальный. 

Национальная идея – доминирующие в национальном сознании 
представления, которыми данный народ выражает осмысление 

исторического существования.   

Национальная белорусская идея – систематизированное общественно-

национальное самосознание, выражающееся в осмыслении бытия 

белорусского этноса, исторического наследия и борьбы белорусского 

народа, его национальной идентичности и самобытности, стремлении к 

свободе, самостоятельности и благосостоянию.   

Национальная безопасность (франц. national, от nation – нация и лат. 

natio – народ, нация) – совокупность внутренних и внешних условий, 

выполнение которых обеспечивает стабильное политическое, социально-

экономическое и духовно-культурное развитие общества, независимость, 

защита суверенитета и территориальной целостности государства.   
Национально-государственное сознание – совокупность 

представлений, традиций и понятий представителей нации или этноса, 

позволяющих воспроизводить эту общность людей как целое и причислять 

каждого индивида к данной социальной целостности; осознание населением 
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себя как гражданина определенного государства, идентификация с 

конкретным государственным образованием (по Я. С. Яскевич).   

Национальная идентичность – одна из составляющих идентичности 
человека, связанная с ощущаемой им принадлежностью к определенной 

нации, стране, культурному пространству.  

Национальный интерес – реальные причины действий государства, 

направленных на обеспечение стабильности его функционирования и 

развития; совокупность национальных целей и базовых ценностей, 

играющих важную роль в сфере национальной безопасности.  

Неоконсерватизм (греч. neos – новый и лат. conserve – сохраняю, 

предохраняю) – современная идеология, дополняющая идеи классического 

консерватизма теорией правового, социально-ориентированного государства. 

Неоконсерватизм сближается с идеалами неолиберализма и социал-

демократии.   

Неолиберализм (греч. neos – новый и лат. liberalis – свободный) – 
идеология, исходящая из признания необходимости государственного 

регулирования экономики, социальных процессов при сохранении 

рыночных механизмов и конкуренции.   

Неомарксизм – течение в буржуазной западной идеологии, 

извращающее революционную суть марксизма под видом его 

аутентичного (подлинного) истолкования и творческого развития. Авторы 

этого течения Ж.-П. Сартр, Ф. Фромм, Г. Маркузе и другие, оперируя 

отдельно взятыми из контекста марксистскими положениями, пытались 

показать поливариантность форм марксизма, тем самым подорвать 

единство революционного учения рабочего класса.  

Общество индустриальное – это общество, для которого характерны 
развитая и сложная система разделения труда при сильной его 

специализации, массовое производство товаров, машинизация и 

автоматизация производства и управления.  

Отечество, отчизна (от отец) – родная страна, страна предков (отцов) 

человека, к гражданам которой он принадлежит.  

Панславизм (греч. pan – все и slavus – славянин) – идейное и 

политическое движение, возникшее в XIX в. и направленное на культурное 

и политическое объединение славянских народов.   

Патриотизм – любовь к своей Родине, народу, привязанность к месту 

своего рождения, месту жительства.   

Пацифизм (лат. pacificus – миротворческий) – 1) осуждение войны, 

отказ от применения насилия как средства осуществления власти, политики; 
2) антивоенное общественно-политическое движение, выступающее против 

применения военной силы для разрешения политических конфликтов. 

Плюрализм политический (лат. pluralis – множественный) – принцип 

социально-политической жизни, предполагающий свободное 
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существование различных идеологических течений, партий, политических и 

общественных организаций и движений. 

Постиндустриальное общество (лат. post – после и франц. industriel, 
от лат. industrio – деятельность) – новая стадия общественного развития, 

следующая за индустриальным обществом. Основными продуктами 

потребления становятся услуги и знания, а главными технологиями – 

информационные.  

Прогрессивизм  (лат. progressio) – течение или идеология, направленная 

на пропаганду и осуществление социальных и политических реформ сверху, 

то есть, правительством, и нередко противопоставляется консерватизму и 

традиционализму. 

Реидеологизация – процесс возрождения идеологии, обновленная вера в 

идеологию. Ведущие западные теоретики (Р. Арон, Д. Белл, О. Лемберг, 

Р. Нисбет и др.) объявили в начале 1970 г., что в современном мире 

происходит бурное обновление духа, обнаружены и задействованы 
дремавшие до сих пор мировоззренческие ресурсы, укрепляется утраченная 

в минувшие десятилетия вера в мобилизационную мощь идеологии 

капитализма. Возникновение этой идейной волны трансформировало и 

либерализм, и консерватизм, и леворадикальное сознание.   

Сепаратизм (фр. separatism, от лат. separatus – отдельный) – политика и 

практика отделения, обособления части территории государства с целью 

создания нового самостоятельного государства или получения статуса 

автономии. Сепаратисты, опираясь на естественное право каждой нации на 

самоопределение, стремясь реализовать его за счет других наций путем 

раскола целостных многонациональных государств, могут представлять 

опасность для этих государств, нарушая их суверенитет и 
территориальную целостность. Сепаратизм зачастую приводит к 

националистическому экстремизму (Баски – в Испании, североирландцы – в 

Великобритании и т. д.).  

Символы государственные (греч. symbolon – знак) – установленные 

законодательством отличительные знаки государства, выражающие его 

суверенность и независимость. К основным государственным символам 

относят флаг, герб, гимн и др. 

Самосознание этническое – чувство принадлежности к определенному 

этносу, важный знак этноса, являющийся отражением сознания людей, 

реально существующих этнических связей и внешне проявляющийся в 

форме самоназвания или этнонима. 

Социал-демократия (лат. socialis – общественный, греч. demos – народ, 
kratos – власть) – разновидность социалистической идеологии, 

сформировавшаяся в конце XIX в. и отделившаяся в XX в. от 

революционного марксизма, провозгласив основной задачей построение 

демократического социализма. На современном этапе представляет собой 
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левоцентристское политическое течение, выступающее за объединение 

идеалов социализма и либерализма и провозглашающее основными 

ценностями свободу, социальную справедливость и равноправие.   
Социализм (лат. socialis – общественный) – 1) идеология, 

утверждающая систему общественного устройства, основанную на 

общественной форме собственности, отсутствии эксплуатации, социальной 

справедливости, свободе и равенстве. Социалистическая идеология 

сформировалась в XIX веке. Выделяют такие её формы: марксизм, социал-

демократия, утопический социализм, коммунизм, неомарксизм и др.; 2) в 

классической теории научного социализма (К. Маркс, Ф. Энгельс) – первая 

фаза коммунистической общественно-экономической формации.   

Суверенитет национальный (франц. souverainete – верховная власть) – 

полновластие нации, возможность самостоятельного политического 

самоопределения, а также исключительное право определять и изменять 

установленный конституционный строй.   
Технократизм теории – социально-философские и социально-экономические 

представления и концепции, обосновывающие необходимость и 

неизбежность возрастания в обществе роли технической интеллигенции 

(специалистов).  

Традиционализм – мировоззрение или социально-философское 

направление, которое выраженную в традиции практическую мудрость 

ставит выше разума; или консервативно-реакционные идеи, 

представляющие собой идеологически оформленную защитную реакцию на 

отклонения культуры и социума от некой идеализированной 

социокультурной модели. Понятия традиционализм и консерватизм  

крайне близки, однако консерватизм отрицает эволюционное развитие 
общества.   

Тэтчеризм – экономическая и социальная политика Маргарет Тэтчер, 

британского премьер-министра с 1979 по 1990 г., характеризующаяся, в 

основном, сокращением вмешательства государства в экономику и 

приватизацию в сочетании с авторитарной политикой в социальной сфере, 

приведшей к сворачиванию социальных программ, приватизации 

образования и здравоохранения.   

Фашизм (итал. fascio – пучок, связка) – крайне антидемократическое 

радикально-экстремистское политическое течение. Важнейшими чертами 

идеологии фашизма является стремление к сильной власти, воинствующий 

антидемократизм, расизм и шовинизм.  

Феминизм (фран. femenisme, от лат. femina – женщина) – движение в 
защиту прав и освобождение женщин, возникающее в эпоху буржуазных 

революций во Франции, Англии и США.   

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов 

окружающего мира для человека, социальной группы, общества, 
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определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в 

среду человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, 

социальных отношений; критерии и способы оценки этой значимости, 
выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, 

целях. Различают материальные, общественно-политические и духовные 

ценности. К духовным ценностям относятся предметы, явления, идеи и т. п. 

К важнейшим общечеловеческим ценностям, связанным с внутренним 

нравственным миром жизни народа, общества, человека относятся: люди, 

Бог, истина, власть, закон, творчество и др.  

Шовинизм (от фран. chauvinism, имени Н. Шовена – солдата Наполеона) – 

крайняя форма национализма, разновидность расизма, для которой 

характерны пропаганда национальной исключительности, разжигание 

межнациональной вражды и ненависти. Имя французского солдата Н. 

Шовена, фанатично преданного Наполеону Бонапарту, стало 

нарицательным и используется для обозначения политического 
превосходства и доминирования (нации, государства, социальной группы) 

наряду с английским термином «джингоизм» (от англ. jingo – слово, 

произносимое при клятве, прозвище английских ультранационалистов) (по 

Д. Е. Погорелому).   

Эголитаризм – концепция, в основе которой лежит идея, 

предполагающая создание общества с равными политическими, 

экономическими и правовыми возможностями всех членов этого общества.  

Этнонимы (греч. – племя, народ, имя, название) – название наций, 

народов, народностей, племен, племенных союзов, родов и т. п.   

Этнос (греч. ethnos – племя, народ) – исторически возникающий вид 

социальной группировки людей, представленной племенем, народностью, 
нацией или другими образованиями.  

Экстремизм (лат. extremus – крайний) – склонность к крайним взглядам; 

использование нелегальных форм политического участия (бунт, погромы, 

терроризм) для достижения поставленных целей. 

Этноцентризм – система взглядов, в которых жизнь других народов, их 

права и обычаи рассматриваются сквозь призму традиций и ценностей 

своей этнической общности в качестве эталона. 
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