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ПОЛИТОЛОГИИ БЕЛАРУСИ – 30 ЛЕТ

POLITICAL SCIENCE OF BELARUS – 30 YEARS

Политология впервые была введена в номенклатуру специальностей в 1988 г. 
В статье раскрывается специфика становления и развития отечественной 
политологии за прошедшие десятилетия. Отмечаются достижения и труд-
ности на этом пути, обосновываются факторы, обусловившие слабую востре-
бованность политологии в жизни государства и общества, недостаточный 
вклад политологии в формирование и укрепление политической системы демо-
кратического типа и развитие гражданского общества, следствием чего всё 
ощутимее становится разрыв между политической теорией и политической 
практикой.     
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Ключевые слова: политология, институализация, достижения, противо-
речия, факторы.  

Political science was fi rst introduced in the nomenclature of specialties in 
1988. The article reveals the specifi city of formation and development of domestic 
political science during the past decades, there have been successes and challenges 
along the way, and substantiates the factors that led to weak the relevance of political 
science in the life of state and society, insuffi cient contribution to the formation and 
strengthening of political system of democratic type and the development of civil 
society and as a result becomes more and more apparent gap between political 
theory and political practice.

Key words: political science, institutionalization, achievements, contradictions, 
factors.

В 2018 г. отмечается своеобразный юбилей – 30-летие институали-
зации политологии в Беларуси и других государствах постсоветского 
пространства. В постановлении от 13 марта 1988 г. ЦК КПСС совместно 
с Совмином СССР предписал Госкомитету по науке и технике «пере-
смотреть и утвердить номенклатуру специальностей с учетом развития 
новейших направлений развития науки и техники». В свою очередь Гос-
комитет СССР по науке и технике 4 ноября 1988 г. издал постановление 
«О номенклатуре специальностей научных работников», согласно кото-
рому впервые в стране официально утверждалась номенклатура специ-
альностей по политическим наукам [1, с. 229–230].   

1988 г. стал годом официального рождения отечественной политологии 
как учебной дисциплины. Однако начальным пунктом сложного процесса 
становления отечественного политологического сообщества можно рас-
сматривать 1955 г., когда были начаты регулярные контакты отечественных 
исследователей политики с Международной ассоциацией политических 
наук (МАПН) и которые не прерывались все последующие десятилетия. 
После учреждения в 1960 г. Советской ассоциации политических (государ-
ствоведческих) наук (САПН) отечественные политологи контактировали 
с МАПН через эту организацию. К середине 1970-х гг. стали созревать 
предпосылки для проведения  Всемирного конгресса МАПН в Москве (не-
давнее подписание СССР Заключительного акта Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

12–18 августа 1979 г. в Москве проходил XI Конгресс МАПН под ло-
зунгом «Мир, развитие, знание: вклад политической науки». На открытии 
Конгресса президент САПН Г. Х. Шахназаров зачитал послание руко-
водителя страны Л. И. Брежнева, которое фактически положило начало 
легализации политологии. Этот Конгресс помог становлению политоло-
гии и последующему официальному признанию дисциплины в СССР. 
Отечественные исследователи дискутировали с зарубежными коллегами. 
Именно в этот период, отмечал Ф. М. Бурлацкий, были введены в поли-
тический оборот и определены такие понятия, как «политическая систе-
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ма», «политическая культура», «политическое лидерство», «системный 
анализ», «социологические методы изучения политики» и др. По вос-
поминаниям участников Конгресса, этот форум  способствовал не толь-
ко легитимации политологии в СССР, но даже политике «перестройки» 
и «гласности» во второй половине 1980-х гг. [2, с. 89, 99].  

Важно подчеркнуть, что институализация самого направления, ко-
торое мы называем «современная политология», имеет куда более глу-
бокие корни, восходящие  к 1804 г., когда в Московском университете 
было открыто отделение (факультет) морально-политических наук. Этот 
симбиоз морали и политики соответствовал духовному строю научной 
и творческой интеллигенции, всегда отстаивавшей чувства патриотизма 
и ответственности перед страной и народом. 

Если исходить из того, что любая наука – это система знаний по опре-
деленному предмету, опирающаяся на прочный теоретический фунда-
мент, то необходимо признать, что до конца второй половины 1980-х – 
начала 1990-х гг. политологии в Беларуси не существовало, поскольку от-
сутствовала теоретическая база, другими словами, научные направления 
и прикладные исследования, связанные с различными аспектами полити-
ческой жизни белорусского общества.

За прошедшие три десятилетия советскими, а затем и белорусскими 
специалистами проделана большая работа по институализаци политоло-
гии и ее дальнейшего развития в республике. Среди этих достижений – 
работа по преобразованию кафедр научного коммунизма, теории соци-
ализма и др. в политологические кафедры; разработка учебных планов 
и программ; курсов лекций и тематики семинарских занятий; создание 
учебников, учебных, учебно-методических, справочных пособий и хре-
стоматий; учреждение при  ряде кафедр вузов Советов по защите диссер-
таций на соискание ученых степеней. 

Кроме этого, научная общественность Беларуси получила возмож-
ность ознакомиться с трудами западных ученых в области политологи-
ческой проблематики. Стали развиваться научные связи с зарубежными 
центрами, индивидуальными учеными и коллективами. Широкое раз-
витие получила научно-исследовательская работа в рамках подготовки 
научных проектов, монографий, проведения научных и научно-практи-
ческих конференций и семинаров. В 1993 г. была учреждена научная ре-
спубликанская общественная организация – Белорусская ассоциация по-
литических наук (БелАПН), объединившая широкий круг специалистов 
в сфере гуманитарных наук, а также политических деятелей Беларуси. 
Наконец, стали формироваться научные политологические школы и про-
фессиональные сообщества политологов республики.

Но в канун 30-летнего юбилея своей институализации, несмотря 
на внушительные достижения, современная политология в Беларуси не 
сумела преодолеть противопоставления сторонников западных идеалов 
и державников, соборности и авторитаризма, демократов и коммунистов 
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и продолжает оставаться внутренне противоречивой, созерцательной 
и неустойчивой. 

Политология в Беларуси не стала устойчивым явлением в научной 
и общественной практике. Вклад белорусской политологии оказался недо-
статочным для формирования и укрепления политической системы демо-
кратического типа и гражданского общества, понимаемого как развитие 
индивидуальных начал и совокупности различного рода добровольных 
ассоциаций, объединений и инициатив граждан, чья деятельность непо-
средственно не зависит от влияния государства, но удовлетворение ин-
тересов которых всегда сочетается с пониманием общественного блага. 
Следствием этого всё ощутимее становится разрыв между политической 
теорией и политической практикой. 

В вузах республики политология (за некоторым исключением) встро-
ена в состав комбинированных кафедр и преподается наряду с другими 
гуманитарными дисциплинами специалистами с историческим, фило-
софским, экономическим образованием.   

В условиях переходного общества неизбежна решающая роль политиче-
ской элиты, которая определяет направления трансформации политической 
системы: какими должны быть характер, формы, методы политики и т. д. 
Вместе с тем политический процесс в Беларуси и глобализирующемся мире 
с каждым годом приобретает все более сложную структуру, качественно 
меняется, становится динамичнее, что требует адекватной конструктивной 
критической реакции со стороны политологического сообщества. 

По этой причине научные политологические исследования остро 
нуждаются в совершенствовании кадрового и институционального по-
тенциала. Но в Беларуси нет специализированных научных учреждений, 
которые проводили бы фундаментальные исследования в сфере поли-
тики, государства, власти, идеологии. Также не получают развития соб-
ственно политологические субдисциплины. 

30-летний опыт становления и развития отечественной политологии 
позволяет определить ряд факторов, характеризующих его специфику. 
Прежде всего – это исторические, социально-экономические, идеологи-
ческие и политические факторы. Исторически в Беларуси общественная 
самодеятельность и обретение индивидами прав и свобод осуществля-
лось путем их ассоциирования на базе местного самоуправления и инкор-
порирования в структуру семьи, коллектива, что изначально обусловли-
вало большую зависимость от государства, институтов государственной 
власти и тормозило развитие потребности в расширении политического 
сознания, политической культуры и политического участия.

Существенным фактором, предопределившим белорусскую специфи-
ку становления и развития политологии, была и остается низкая популяр-
ность либеральных ценностей в обществе и то, что идейное лидерство со-
храняют консервативные и коммунистические идеалы и ценности, которые 
обусловливают институциональное строение государственной власти.
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В то же время опыт развития политологии в Беларуси протекал и про-
текает при высоком уровне внутригрупповой интеграции, что сглаживает 
многие противоречия. 

Преодоление трудностей на пути развития отечественной политоло-
гии – залог укрепления демократического социального правового госу-
дарства и институтов гражданской власти. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PREPARATION 
STUDENTS OF LEGAL SPECIALITIES

В статье представлен краткий обзор проблемы социально-гуманитарной 
подготовки студентов юридических специальностей с акцентом на ее этиче-
ской составляющей. Особое значение придается вопросам  развития  морально-
нравственного самосознания будущего юриста. Исходя из насущных   проблем 
социализации современной молодежи, автором обосновывается одно из воз-
можных направлений  формирования нравственной культуры личности, раз-
вития таких важнейших этических компонент, как ответственность, граж-
данский и профессиональный долг. 

Ключевые слова: подготовка юристов,  этика, моральное самосознание, 
социализация  молодежи, нравственное воспитание.


