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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИКО- 
ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE POLITICAL  
AND LEGAL INSTITUTION OF PARLIAMENTARISM  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS IN RECENT TIMES

Статья посвящается анализу функционирования политико-правового института 
парламентаризма в Республике Беларусь в новейшее время, установлению основных эле-
ментов его структуры и определению особенностей.

Ключевые слова: парламентаризм; парламент; Республика Беларусь; гражданское 
общество; политические партии; средства массовой информации.

The article is devoted to the analysis of the functioning of the political and legal institution 
of parliamentarism in the Republic of Belarus in recent times, the establishment of the main 
elements of its structure and the definition of features.

Key words: parliamentarism; parliament; Republic of Belarus; civil society; political 
parties; the media..

Парламентаризм на современном этапе является одним из наиболее важ-
ных политических институтов, а повышенный интерес к нему обусловлен 
развитием событий на рубеже ХХ–ХХI вв., которые демонстрируют важность 
вопросов организации и взаимоотношений между органами государственной 
власти. Рассматривая этот сложное понятие, необходимо учитывать, что это, 
с одной стороны, комплексная составляющая законодательной власти, много-
функциональная подсистема и составная часть разветвленной политической 
системы. С другой стороны, парламентаризм является достаточно неустойчи-
вым и динамичным явлением, на которое влияют особенности общественно-
политической жизни конкретной страны, национальные традиции и полити-
ческая культура населения и даже исторический момент. 

Парламентаризм можно охарактеризовать как политический институт, 
обеспечивающий взаимодействие избранного на основе общепризнанных 
демократических процедур народного представительства (парламента) с дру-
гими органами государственной власти, отражающий его особое положение  
в государственной системе и реализующий сотрудничество государства  
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с гражданским обществом. Среди элементов политико-правового института 
парламентаризма необходимо назвать:

Во-первых, парламент, работающий на профессиональной основе. Так 
как депутаты несут ответственность за качество законов и за процесс разви-
тия общественных отношений. 

Важным признаком современного парламента является бикамерализм. 
Наличие верхней палаты оказывает содействие укреплению сбаланси-

рованности и стабильности власти, потому что вторая палата, которая, как 
правило, формируется на другой основе, сдерживает первую от принятия 
недостаточно проработанных и поспешных решений, выполняя тем самым 
контрольную функцию.

Во-вторых, организация государственной власти, основанная на идее раз-
деления властей, которая предполагает разделение не просто функций (зако-
нодательных, исполнительных, судебных), но и властных полномочий, что не 
нарушает единства государственной власти, под которым следует понимать 
единство стратегических целей и направлений деятельности всех государ-
ственных органов. Единство государственной власти определяется, прежде 
всего, тем, что единым и единственным источником власти выступает народ.

Практика развития современных государств показывает, что парламент 
играет одну из ключевых ролей в определении стратегии развития государ-
ства.

В-третьих, конституционное закрепление парламентских полномочий: 
принятие законов, утверждение бюджета и налогов государства, участие в 
формировании государственных органов, выполнение функции парламент-
ского контроля.

В-четвертых, восприятие парламентаризма как одного из демократиче-
ских завоеваний, прогрессивного способа осуществления государственной 
власти и реализации представительной демократии на различных уровнях 
политического сознания, в правовой и политической культуре.

Функции парламентаризма находятся в прямой зависимости от функций 
парламента:

1. Законодательная функция, которая заключается в одной подготов-
ке, обсуждении и принятии новых законов и других нормативно-правовых 
актов, а также изменении, дополнении, упразднении уже существующих. 
Конституция Республики Беларусь и законодательство о статусе депутата, 
закон «О Национальном собрании Республики Беларусь» предусматривают 
достаточно большие полномочия Палаты представителей. Одним из основ-
ных направлений работы является осуществление законодательной деятель-
ности. Национальное собрание принимает законы об утверждении основных 
направлений внутренней и внешней политики; об основном содержании и 
принципах осуществления прав, свобод и обязанностей граждан; о принци-
пах осуществления отношений собственности; о социальной защите; об ох-
ране окружающей среды; о местном самоуправлении и др.
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2. Представительная функция, согласно которой Парламент является 
единственным официальный органом народного представительства. Осу-
ществляя эту функцию, он показывает подлинный источник власти и связы-
вает суверенитет народа с государственной властью.

Реализация этой функции достигается путем организации выборов. Право 
выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит общественным объедине-
ниям, трудовым коллективам и гражданам (ст. 69) [1, с.18]. Необходимо отме-
тить, что представительная функция депутатов выражается и представлением 
граждан Республики Беларусь на международной арене.

3. Контрольная функция парламента, позволяет данному органу быть пол-
ноправной ветвью государственной власти.

Конституция Республики Беларусь и Закон «О Национальном собрании 
Республики Беларусь» наделяют парламент Республики Беларусь широкими 
полномочиями: Палата представителей Национального собрания Республики 
Беларусь дает Президенту Республики Беларусь согласие на назначение Пре-
мьер-министра, который в двухмесячный срок после назначения представля-
ет Парламенту программу деятельности Правительства, повторное отклоне-
ние которой означает выражение вотума недоверия, а также рассматривает 
вопрос о доверии правительству по инициативе Премьер-министра (ст. 97), 
ежемесячно одно заседание резервируется для вопросов депутатов Палаты 
представителей и членов Совета Республики и ответов на них Правительства 
(ст. 103); обе палаты участвуют в процедуре импичмента Президента (ст. 88)
и др. [1, 2].

4. Финансово-бюджетная функция. Согласно конституциям большинства 
стран мира парламент обсуждает и утверждает статьи доходов и расходов 
(бюджет) государства, а также принимает отчет правительства о его испол-
нении. Данная функция закреплена в п. 2 статьи 97 Конституции Республики 
Беларусь, в которой говорится, что Палата представителей утверждает респу-
бликанский бюджет и отчет о его исполнении, а также формирует налоговое 
законодательство. В результате парламент имеет средства влияния на финан-
сово-экономическую и социальную политику государства.

Белорусский парламентаризма в его современном виде – сравнительно но-
вый институт политической системы, хотя институт представительства на тер-
ритории Республики Беларусь имеет достаточно глубокие исторические корни.

Истоки парламентаризма как непременного института государственности, 
не оформленного в соответствующий государственный институт современного 
типа, появляются во времена существования Полоцкого и Туровского княжеств 
и функционированием в политической системе органов самоуправления –  
вече. Элементы парламентаризма можно проследить и в работе сословно-пред-
ставительных органов Великого Княжества Литовского – сеймов. 

Вовлеченность представителей белорусской интеллигенции в политиче-
ские процессы, происходящие в России после октября 1905 г., способствова-
ли формированию в белорусском обществе и идей парламентаризма.
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Период развития парламентаризма на территории Беларуси с 1919 г. по 
1990 г. характеризуется формированием и функционированием советского 
парламентаризма. 

Первые попытки придать белорусскому законодательному и представи-
тельному органу черты современного парламента были заложены в 90-е гг. 
XX в. в период становления независимости государства. Этот этап характери-
зовался попыткой заимствования готовых институциональных форм европей-
ского парламентаризма. Однако нормы и правила взаимодействия властей, за-
крепленные Конституцией Республики Беларусь 1994 г., не применялись на 
практике, приоритет функций и полномочий Верховного Совета над испол-
нительной властью, возглавляемой Президентом, обусловил необходимость 
проведения конституционной реформы, направленной на перераспределение 
и уточнение полномочий между этими органами [3, с. 8]. 

С принятием изменений и дополнений в Конституцию Республики Бела-
русь в 1996 г. представительный и законодательный орган стал неотъемле-
мой частью политической системы и этап институционального строитель-
ства завершился. Функционируя в системе разделения властей, белорусский 
парламентаризм как политический институт смог сформировать систему 
взаимодействия с исполнительной и судебной ветвями власти, его институци-
онализация совершается посредством выборов с участием политических пар-
тий. Тем не менее, следует отметить и специфические черты функционирова-
ния политико-правового института парламентаризма в Республике Беларусь.

Процесс институционализации парламентаризма в Беларуси осложняется 
невысоким уровнем доверия Национальному собранию Республики Бела-
русь. Согласно результатам опросов, которые проводятся Информационно-
аналитическим центром при Администрации Президента Республики Бела-
русь, Национальное собрание находится на 3-ей строчке в рейтинге доверия 
населения органам власти: уровень доверия Президенту составил – 77 %  
(в 2010 г.), 72 % (в 2013 г.), 83, 5 % (в 2014 г.), 74, 5 % (в 2015 г.), 61, 5 % (в 2016 г.);  
Правительству – 70 %, 59, 5 %, 67 %, 54 %; Национальному собранию – 67,5 %,  
59 %, 66 %, 65 % и 53, 5 % соответственно [4, 5, 6, 7, 8]. Данное положение 
можно объяснить тем, что для населения Республики Беларусь характерна 
ориентация в большей степени на главу государства, его прямое взаимодей-
ствие с избирателями, приводит к тому, что именно эта власть воспринимает-
ся как реальная и правящая. Еще одной причиной является отсутствие систе-
матического характера публикаций о деятельности Национального собрания 
в республиканских СМИ. 

Анализ количества публикаций, освещающих деятельность законодатель-
ного органа, приводит к выводу о том, что увеличение интереса СМИ к зако-
нодательной работе Парламента происходит, как правило, в период обсужде-
ния и принятия законопроектов, имеющих острое социально-экономическое 
звучание. Например, по данным информационно-аналитического бюллете-
ня Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,  
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на II полугодие 2015 года приходится 1528 публикаций, из них 661 посвящена 
законотворчеству (принятие Палатой представителей изменений и дополнений 
в закон «О пенсионном обеспечении»), для сравнения: в I полугодии 2016 г. –  
1312 публикаций (421 посвящены законотворчеству), во II полугодии 2017 г. –  
3929 публикаций (из них 1083 посвящены законотворчеству) [9, 10, 11]. А так-
же в период выборов: из 533 публикаций за период июль-октябрь 2016 г. на 
август пришлось 73 публикации, сентябрь – 109, с 1 по 10 октября – 223 [10]. 

Устранить данный недостаток могло бы создание на одном из нацио-
нальных телевизионных каналов регулярной программы, посвященной де-
ятельности белорусского Парламента, освещающей события связанные с 
непосредственной деятельностью депутатов, информирующей обо всех мас-
штабных мероприятиях, проходящих в Национальном собрании, и организу-
ющей систематические встречи с членами Парламента. А также активизация 
работы депутатов в избирательных округах, увеличение встреч с избирате-
лями, так как для местных жителей более важной являются социально-эко-
номические интересы территории проживания. Широкое информирование о 
проведении встреч с избирателями, о времени приема граждан депутатами, 
как через СМИ, так и в трудовых коллективах. Посещение депутатами не 
только прибыльных, но и убыточных предприятий. 

Необходимо отметить, что указанные мероприятия приведут к повыше-
нию политической и парламентской культуры как населения, так и депутат-
ского корпуса Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь.

Необходимым условием для существования политического института 
парламентаризма является гражданское общество с разветвленной струк-
турой инициативных групп, которое необходимо для активизации участия 
граждан в процессе выработки и принятия политических решений. Особен-
ностью развития гражданского общества в Республике Беларусь является 
слабость политических партий.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 15 политических 
партий. Их деятельность регламентируется и регулируется Конституцией Ре-
спублики Беларусь, законом «О политических партиях и общественных ор-
ганизациях», Избирательным кодексом. Тем не менее следует отметить, что 
политические партии не пользуются авторитетом и доверием граждан. 

О снижении авторитета свидетельствует уменьшение представителей от 
политических партий в Парламенте. Так, в Верховном Совете XIII созыва 
было 106 представителей от политических партий, в Палате представителей 
Национального собрания Республики Беларусь I созыва – 50, II созыва – 16, 
III созыва – 12, IV созыва – 7, V созыва – 5, VI созыва – 16 [12]. Не смотря 
на то, что в результате выборов Палаты представителей Национального со-
брания 2016 г. количество партийных депутатов увеличилось, рейтинг до-
верия политическим партиям остается низким. Как показывают результаты 
социологических исследований, проведенных Институтом социологии НАН 
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Беларуси в июле-августе 2017 года, только 4,2 % респондентов соглашались, 
что участие в деятельности политических партий эффективно. Сторонником 
какой-либо партии считали себя 2,0 %; доверяют белорусским политическим 
партиям 17,4 % опрошенных, а не доверяют – 34,9 %. Согласно опросу, более 
трети респондентов считает, что для Беларуси главное – сильная и эффек-
тивная политическая власть, а не многопартийность. Одним из ключевых во-
просов современных политических партий является деятельность, содержа-
тельная направляющая которой формируется через систематическое общение 
и работу с гражданами, благодаря чему у населения появляется понимание 
идеалов, целей и перспектив политической организации. Не менее важный 
вопрос – деятельность политических партий в законодательных и представи-
тельных органах государства. Однако в Палате представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь, местных Советах депутаты не выступают 
как члены политической партии, озвучивая ее требования по важнейшим по-
литическим и экономическим вопросам. Были случаи, когда депутаты пар-
ламента специально вступали в ту или иную политическую партию, так как 
выдвинуться кандидатом на следующие выборы от партийной структуры на-
много проще, чем собирать голоса избирателей, а после избрания выходили 
из ее состава (например, кандидат ЛДП, избранный в Палату представителей 
II созыва, вышел из состава партии после избрания, а два депутата ОГП при-
остановили членство) [13]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Республике Беларусь 
еще не сложилась развитая многопартийная система и политические партии 
в подавляющем большинстве немногочисленны, аморфны, не имеют устой-
чивой социальной базы. Связь партий с гражданами очень слаба, следствием 
чего являются трудности в самоидентификации граждан и низкий уровень 
доверия к данным институтам.

В таких условиях особое место отводится общественным объединениям. 
Среди них одно из центральных мест занимают профсоюзы. Федерация проф- 
союзов Беларуси (ФПБ) включает в себя 28 отраслевых профсоюза, а ее чис-
ленность превышает 4 млн человек [14].

Необходимо отметить, что, согласно опросам, уровень доверия граждан к 
профсоюзам, входящим в ФПБ, достаточно высок:  2010 г. – 49 %, 2013 г. – 50, 
5 %,  2014 г. – 55 %, 2015 г. – 58 %, 2016 г. – 51 % [4, 5, 6, 7, 8].

Однако, несмотря на то, что профессиональные союзы как элементы граж-
данского общества агрегируют интересы граждан, способствуют оперативно-
му выявлению недостатков действующего законодательства и обозначению 
проблем, требующих законодательного урегулирования, Федерация Профсо-
юзов Беларуси имеет возможность влияния только на разработку законопро-
ектов, но не на их инициирование. В связи с этим, является целесообразным 
наделение профессиональных союзов правом выдвижения кандидатов в де-
путаты, что окажет содействие выполнению одной из основных функций 
Парламента, заключенной в представительстве интересов. А также правом 
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законодательной инициативы, что будет способствовать совершенствованию 
и актуализации законодательства в социально-экономической сфере.

В целом, оценивая политический институт парламентаризма в Республике 
Беларусь, его можно охарактеризовать как институционально оформленный 
и открытый для совершенствования. Одним из перспективных направлений 
которого является расширение интегративной и коммуникативной функций 
парламента. Они предусматривают рассмотрение законодательного и пред-
ставительного органа, с одной стороны, как площадку для диалога государ-
ственных органов и гражданского общества для повышения эффективности 
своей работы, учета и наибольшего охвата общественного мнения. С другой 
стороны, парламент – это платформа для объединения интересов общества, 
учет которых является частью процесса принятия решений. Сегодня парла-
ментаризм в Республике Беларусь находится в развитии и является мобиль-
ным, открытым для инноваций политическим институтом. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ 
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ» В КУРСЕ ПОЛИТОЛОГИИ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

PROBLEMATIC ASPECTS OF TEACHING THE TOPIC 
“POLITICAL ELITES” IN THE COURSE OF POLITICAL 
SCIENCE OF HIGHER SCHOOL 

В статье представлены проблемные аспекты преподавания и некоторые особенности 
восприятия темы «Политические элиты» студентами, получающими, кроме знаний про-
граммы средней школы, противоречивую информацию из транспарентного коммуникацион-
ного пространства. Основное внимание уделено формированию у будущих профессионалов с 
высшим образованием устойчивого понимания зависимости конкурентоспособности нацио-
нального государства от политической ориентации аппарата государственного управления, 
представителей предпринимательского сообщества, деятелей науки, техники и культуры, 
от их места и роли в устойчивом социально-экономическом развитии государства. 
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Ключевые слова: теории политической элиты; национализация элиты; конкуренто-
способность государства.

The article presents the problematic aspects of teaching and some peculiarities of the 
perception of the theme "Political Elites" by students who receive, in addition to the knowledge 
of the secondary school program, contradictory and conflicting information from a transparent 
communication space. The main attention is paid to the formation in future professionals with 
a higher education of a sustainable understanding of the dependence of the competitiveness 
of the national State on the political orientation of the apparatus of public administration, 
representatives of the business community, scientists, figures of science, technicians and culture 
on their place and role in the sustainable socio-economic development of the State.

Key words: theories of political elite; nationalization of the elite; competitiveness of the 
State.

Политология – дисциплина базовой части программ подготовки как  
в Беларуси, так и в России бакалавров и специалистов всех направлений 
высшего образования. Существенное различие программ российской и бе-
лорусской высшей школы заключается в том, что в Беларуси составной ча-
стью интегрированного модуля «Политология» являются «Основы идеоло-
гии белорусского государства» [1]. Предмет политической науки составляют 
закономерности развития, формы и методы функционирования политиче-
ской и государственной власти. Теории политических элит о ролевом уча-
стии и месте высших социальных групп общества и государства всегда со-
ставляли существенную часть научных исследований политической науки. 
Основополагающий вклад в развитие элитологии внес великий мыслитель 
Н. Макиавелли, один из первых политтехнологов своего времени, государ-
ственный служащий, автор теоретических трудов, спустя столетия не утра-
тивших актуальности. В условиях создания демократических государств и 
утверждения республиканских форм правления в государствах на рубеже 
XIX–XX вв. теории политической элиты получили интенсивный когни-
тивный толчок со стороны политической практики. Повсеместное внедре-
ние периодических электоральных кампаний и всеобщего избирательного 
права потребовало осознания места и роли различных социальных групп,  
в первую очередь высших слоев социума, в государственном управлении и в 
принятии решений, жизненно важных для общества и государства. Инстру-
ментарий формирования государственной, политической, военной, научно-
технической и предпринимательской элиты, деятелей культуры и искусства 
достаточно глубоко и всесторонне изучен политическими мыслителями на-
чала ХХ в. Традиционно в учебниках политологии как в Беларуси, так и 
в России преподаются концепции политических элит Г. Моска, В. Парето,  
Р. Михельса [2], реже – М. Вебера, Ч. Миллса [3] и больших трудностей не 
вызывают. В процессе изложения и обсуждения теорий указанных мысли-
телей результативен метод сравнительной полисубъектной дискуссии, ког-
да студентам предлагается задача привести конкретные примеры успешных 
социальных лифтов на основе биографий современных политических и 
государственных деятелей. В такой, организованной преподавателем дис-
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куссии, важно уверенно опираться на идеологическую, патриотическую со-
ставляющую, содержащуюся во всех теориях элит, акцентировать внимание 
студентов на фактах, подтверждающих, что эффективность и успешность 
того или иного представителя элиты объективно возникает только тогда, 
когда его работа коррелирует с интересами государства и общества. И здесь 
представляется целесообразным включить в обсуждение труды по элитоло-
гии испанского мыслителя Х. Ортега-и-Гассет, который поставил в основу 
своей концепции «лучших» вопрос – в чем и для кого лучшие, в сравнении 
с кем? [4, с. 342]. 

Субъекты политической власти и управления государством – не мас-
сы, это иллюзия, которая у студентов исчезает с вопросом: что такое де-
мократия? Студенты-первокурсники обычно без запинки отвечают, что 
демократия – власть народа (так большинство усвоило в средней школе). 
Студенты задумываются, когда ставится следующий вопрос: где вы видели 
такую демократию, как и кто конкретно принимает и реализует политиче-
ские решения на уровне государства? Де-факто – это приглашение к по-
лисубъектному обсуждению современной делегированной, процедурной, 
представительной демократии, к тому, что в обществе и государстве объ-
ективно существует меньшинство (политическая элита), имеющее полно-
мочия руководить государством, осмысливать, принимать и реализовывать 
суверенные решения по обеспечению комфортного проживания граждан на 
территории государства. Замысел, смысл существования, идею для государ-
ства или нации не формулируют народные массы, лишь небольшая часть 
социума, облеченная политической властью в результате выборов или иных 
законодательных и легитимных процедур, лучшие мыслители, политики, 
организаторы. Х. Ортега-и-Гассет утверждал: «Государство, каким бы оно 
ни было – первобытным, античным, средневековым или современным, – 
это всегда приглашение группой людей других людских сообществ для со-
вместного осуществления какого-то замысла. Замысел, каковы бы ни были 
его частности, в конечном счёте заключается в организации нового типа 
общественной жизни. Государство и программа жизни, программа челове-
ческой деятельности и поведения – понятия неразделимые» [4, с. 162]. Про-
блема – в аспектах участия граждан и объединений граждан в процедурах 
делегирования полномочий по принятию решений, в политико-социальных 
коммуникациях между государством и гражданами в процессах претворе-
ния в жизнь принятых решений, в своевременной корректировке решений 
для обеспечения устойчивого социально-политического развития и конку-
рентоспособного функционирования государственных институтов.

В политической науке обоснован один из основных признаков государ-
ства как основного института политической системы в контексте изучае-
мой проблематики политических элит – наличие выделенного из общества 
и, в зависимости от парадигмы политического режима, возвышающегося 
над ним аппарата власти и управления, состоящего из профессионально 
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подготовленных людей. Государство – публичный политический институт, 
имеющий свою структуру, организацию и профессиональный состав. Ор-
ганической составной частью демократической государственной власти, 
разделенной, как известно по общепринятой теоретической модели на три 
взаимодействующие, но самостоятельно функционирующие ветви, являет-
ся законодательная (представительная) власть, т. е. демократический поли-
тический режим имеет выраженный представительский, делегированный 
характер. Также составными ветвями структуры государственного аппарата 
являются исполнительная власть (президент, правительство, органы адми-
нистративного управления) и судебная власть. Монополию на легитимное 
государственное насилие осуществляют составные, производные элемен-
ты исполнительной ветви государственной власти: вооруженные силы, 
правоохранительные институты и структуры национальной безопасности. 
Профессионально и нравственно подготовленные кадры государственного 
управления обеспечивают устойчивое функционирование всех государ-
ственных структур. Х. Ортега-и-Гассет в своих научных трудах обосно-
вывает вывод, что лучшими становятся те, кто служит нации, государству 
и своему народу. Именно когда преследуются не личные, а национальные 
государственные интересы, тогда и формируются высшие, лучшие страты 
общества, возникает подлинная, а не псевдоэлита. 

В науке и технике можно привести пример, как ученые-ядерщики затор-
мозили исследования и создание атомной бомбы в гитлеровской Германии, 
но способствовали успеху атомных проектов в США и в СССР.

Аналогично в искусстве и литературе – последовательность вхождения 
в круг элиты понятна, нельзя стать представителем культуры международ-
ного уровня, не получив признания у своего народа и в своем государстве. В 
том числе и когда данный конкретный индивидуум является оппозиционно 
настроенным к действующей политической власти. 

Главный принцип демократии – периодическая ротация политических 
элит, государственных и политических менеджеров в результате электо-
ральных кампаний при условии сохранения динамической политической 
стабильности, социально-экономической устойчивости и конкурентоспо-
собности государственных институтов за счет создания в институтах госу-
дарственной власти стабильной и карьерной государственной гражданской 
и военной службы на административном, организационно-исполнительном 
уровне. Как это происходит в Великобритании, где в структурах государ-
ственного управления есть уровень политических должностей, замещае-
мых после каждого электорального цикла, и есть уровни должностей, на 
которые назначаются профессионалы вне политической конъюнктуры, ка-
рьерные специалисты, и этих государственных служащих нельзя уволить 
без разрешения одного из заместителей министра, подчиняющегося только 
монарху. Как в Германии, где после выборов в бундестаг в сентябре 2017 г. 
только в феврале 2018 г. удалось достичь коалиционного соглашения о фор-
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мировании правительства, которое в лучшем случае начнет работу в марте. 
Устойчивая демократия, (полиархия) полгода позволяет исполнительной 
власти функционировать без политического (представительного) уровня 
руководителей. 

Возникает проблема воспитания и обучения государственных управлен-
цев, способных создать последовательную, эволюционную систему соци-
альных лифтов в институтах государственного управления. 

В отличие от России, в Беларуси всегда профессиональная подготовка 
сопровождалась идеологическим [5, 6] и патриотическим воспитанием бу-
дущей элиты национального управления. Уважительное и бережное отно-
шение к истории своего народа и государства всегда было неотъемлемой 
составляющей политико-психологического сопровождения профессиональ-
ного образования новых поколений белорусской государственной элиты [7]. 
В России только после присоединения Крыма и введения политических и 
экономических санкций государствами Запада в 2014 г. всерьез на государ-
ственном уровне стали заниматься проблемами не только профессиональ-
ной подготовки, но и воспитания национально ориентированной будущей 
элиты. Как будто не было понятно, что идентификация элитных групп со-
циума в конкурентном политическом пространстве также является объек-
том идеологической конкуренции, результатом проигрыша в которой может 
стать проблема суверенитета государства, зависимость ориентации высших 
страт общества не на национальные интересы, а на личные, но противоре-
чащие национальным. 

На государственной службе политическая оппозиционность не прием-
лема. Если хочешь заниматься политической деятельностью и быть в оппо-
зиции, уходи с государственной должности.

В демократических политических режимах вне зависимости от их раз-
новидностей замысел и идеология совместного сосуществования граждан 
реализуются с участием мотивированного большинства. Студентам, ут-
верждающим, что есть «эталонная, универсальная» модель демократии 
можно задать вопрос, согласны ли они, что классификаций демократиче-
ских режимов в научной литературе много, а в политической практике есть 
различия в государственном устройстве между США, Западной Европой, 
Японией, Аргентиной, Сингапуром и т. д., перечень государств будет до-
статочно длинным.

Студенты обращают внимание на кажущееся логическое противоречие 
у Х. Ортега-и-Гассета для нашего времени, когда в мировой политической 
системе преобладают государства с демократическими или авторитарно-де-
мократическими режимами и формами правления, а мыслитель утверждает: 
«Может ли общество жить без аристократии – вопрос праздный. И кроме 
того, однозначно решенный с первозданных времен: общество без аристо-
кратии, без избранного меньшинства абсолютно невозможно»» [4, с. 335]. 
Но если предположить, что в начале ХХ в. великий испанец под словом 
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«аристократ» имел в виду «лучших», подлинную политическую элиту, то 
противоречие исчезает. Просто в современном социуме страты, классы, со-
циальные группы иные, социальный состав общества эволюционирует, и 
это естественный процесс.

Целесообразно провести дискуссию со студентами о путях карьерного 
продвижения на государственной службе. Когда высшие должности полу-
чают по заслугам, через парадигму профессиональных конкурсов, систем 
кадровых резервов, эффективной государственной службы. Принципы ме-
ритократии в положительном смысле термина – по заслугам – ни в одном 
государстве никто не отменял. Открытое информационное пространство 
создало прецедент использования сетевых коммуникаций в формировании 
политической элиты. Российский политолог проф. М. Н. Грачев, исследуя 
особенности использования сетевых коммуникаций в формировании элиты, 
обосновал: «В современных государствах, а зачастую и в местных сообще-
ствах, где властно-управленческие функции в соответствии с принципами 
представительной демократии делегируются различным выборным орга-
нам, у людей нередко возникает чувство отчуждения от решений, затраги-
вающих непосредственную жизнь отдельно взятого человека, вследствие 
невозможности оказать влияние на процесс их выработки и принятия. Од-
ним из перспективных способов преодоления такого отчуждения видится 
соединение возможностей сетевых технологий с механизмами делибера-
тивной, или «совещательной» демократии, делающих акцент на роли обще-
ственных дискуссий в формировании общей основы для понимания суще-
ствующих проблем и дальнейшего достижения политического консенсуса» 
[8, с. 25]. 

Для гарантирования динамической политической стабильности и кон-
курентоспособности государства в современных демократических режимах 
учитываются не просто мнения большинства граждан, но также в макси-
мально возможной степени мнения оппозиционных социальных групп, обе-
спечивается максимальный спектр социальных инклюзий в политический 
процесс. Поэтому в настоящее время объективно, ввиду развития техники 
и технологии передачи информации и транспарентности коммуникацион-
ного пространства, возросла организационно-политическая роль сетевых 
групп и объединений граждан, особенно молодежи. В российской элитоло-
гии имеются проекты, утверждающие, что из-за глобального использования 
электронных коммуникаций стало возможным существование распределен-
ной политической структуры, лишенной единого центра, поэтому «на дан-
ном этапе развития Россия принадлежит к классическому типу государств с 
четко определенным государственным аппаратом и выстроенной иерархией 
власти, что придает ей определенную стабильность в настоящем и одновре-
менно делает ее уязвимой перед вызовами ближайшего будущего» [9, с. 60].

Определенную проблему представляют просьбы студентов обсудить 
критерии и императивные требования при отборе кандидатов на должно-



16

сти государственной службы, а также разительный разрыв в уровне доходов 
различных социальных групп, явно прослеживается общественный запрос 
на социальную справедливость в распределении доходов от национального 
богатства. Многие российские студенты при этом ссылаются на социально-
экономическое регулирование в Беларуси, на действия белорусской полити-
ческой и государственной элиты.

Основной проблемой для преподавания темы «Политические элиты» яв-
ляется сохранение баланса между теоретическими концепциями и практи-
ческими реалиями, фактологическими материалами, которыми оперируют 
современные студенты, имеющие абсолютно свободный доступ к полити-
ческой информации в режиме реального времени. 
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теграционных приоритетов и необходимости устранения существующих ограничений 
в интеграции. Анализируются цели, задачи, принципы, механизмы, этапы и критерии 
определения эффективности цифровых преобразований, предложенные в Основных на-
правлениях реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Согласованная политика 
государств ЕАЭС в цифровой сфере названа источником получения синергетических эф-
фектов в развитии цифровой экономики Союза. 
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priorities and eliminating of existing limitations in the integration. The goals, tasks, principles, 
mechanisms, stages and criteria for determining the effectiveness of digital transformations 
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are analyzed. The coordinated policy of the EAEU states in the digital sphere is called the source 
of obtaining synergetic effects in the development of the digital economy of the Union.
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Цифровая трансформация повседневных практик, деловой среды и го-
сударственного управления актуализирует понятие цифровой экономики, 
приводит к признанию необходимости осуществления глубинных структур-
ных преобразований как на уровне национальных государств, так и на уров-
не межгосударственных интеграционных формирований. В контексте задач, 
стоящих перед Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), разработка и 
реализация принципов цифровой повестки становится стратегическим ре-
сурсом интеграции. Системная работа по устранению существующих огра-
ничений в интеграции национальных экономических систем государств 
ЕАЭС предусматривает деятельность по созданию единого информацион-
ного пространства, что прямо зависит от темпов цифровизации экономики.
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Сам термин «цифровая экономика», предложенный в 1995 г. Н. Негро-
понте, вошел в обиход представителей политической сферы, бизнеса, СМИ, 
не обретя, однако, достаточной теоретической ясности. Например, доклад 
Всемирного банка «Цифровые дивиденды» (2016) [1], включавший отчет 
о развитии цифровой экономики в мире, не содержал четкого определения 
данного понятия. В наиболее общем значении цифровая экономика – часть 
экономической активности, основанная на цифровых технологиях, мобиль-
ности и данных. Согласно распространенному в практике Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) определению, цифровая экономика – та часть 
экономики, в которой процессы производства, распределения, обмена и по-
требления прошли цифровые преобразования с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий.

Пространство для реализации цифровой повестки ЕАЭС предопределя-
ется темпами интеграции государств Союза. Как отметил Президент России 
Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического со-
вета (ВЕЭС) в октябре 2017 г., «интеграция положительно сказывается на 
темпах экономического роста наших государств. <…> В промышленности 
рост составил 2,4 %, в сельском хозяйстве – почти 1 %. <…> Объемы внеш-
ней торговли Союза возросли на 26 %» [2]. Эксперты Всемирного банка 
отмечают, что к 2025 г. в общем приросте ВВП ЕАЭС доля цифровых проек-
тов и инициатив может составить около 11 % (в 2 раза выше прогнозных по-
казателей без учета реализации цифровой повестки) [3]. Среди источников 
роста – устранение нормативно-правовых барьеров (0,3 % прироста ВВП в 
год) и развитие экономики данных (0,2 % прироста ВВП).

Россия среди стран G 20 по доле цифровой экономики занимает 16-е ме-
сто (2,8 % в 2016 г. и до 3,9 % в 2017 г. по данным Boston Consulting Group) 
[4]. Для сравнения, в Великобритании по итогам 2016 г. доля цифровой эко-
номики в ВВП составила 12 %, в Южной Корее – 8 %, в Китае – 7 %, в стра-
нах ЕС – 5,7 %. В июле 2017 г. Россия первой среди государств ЕАЭС утвер-
дила программу развития цифровой экономики, цель которой – «системное 
развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни – в эко-
номике, в предпринимательстве, социальной деятельности, госуправлении, 
социальной сфере и в городском хозяйстве»; цифровизация названа «вопро-
сом глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности» [5]. 
Национальная программа «Цифровой Казахстан» предусматривает реали-
зацию цифрового Шелкового пути (цифровая инфраструктура), развитие 
креативного общества (компетенции деятельности в цифровой экономике), 
движение к проактивному государству [6]. В Армении создан фонд финан-
сирования проектов электронного правительства «Цифровая Армения», 
аналогичная система, «Прозрачное общество», призванная интегрировать 
различные сегменты цифровой системы, реализуется в Кыргызстане.

В Беларуси действует национальная программа цифровизации внешней 
торговли, которая в перспективе способна приводить к ежегодному приро-
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сту ВВП не менее 1 %. Подписанный Президентом Республики Беларусь  
21 декабря 2017 г. Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» создал 
беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и предоставил серьез-
ные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики 
[7]. Декрет № 8, обретя конкретное наполнение с учетом европейского опы-
та, может быть использован в качестве «дорожной карты» цифровизации 
экономики для государств Союза.

На наш взгляд, создание цифровой экономики в рамках ЕАЭС будет 
являться закономерным с точки зрения естественной эволюции интеграци-
онного пространства: развитие единого рынка товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы в условиях территориальной разбросанности евразийского 
пространства (имеющего при этом тенденцию к расширению за счет созда-
ния по всему миру зон свободной торговли (ЗСТ) с потенциальным вхож-
дением в состав Союза) неизбежно приведет к росту влияния электронного 
бизнеса и увеличению востребованности электронных товаров. Расширение 
ЗСТ с государствами-лидерами с продвижением идей цифровой экономики 
будет способствовать трансферу высокотехнологичных ресурсов в ЕАЭС.

В декабре 2016 г. главами государств Союза было подписано Заявление 
о цифровой повестке ЕАЭС, в марте 2017 г. в ходе заседания Евразийского 
межправительственного совета – утверждено Поручение № 1, направленное 
на разработку ЕЭК Основных направлений реализации цифровой повестки 
ЕАЭС до 2025 г. В ходе выполнения поручения было проведено 6 экспертных 
совещаний на уровне представителей высшей государственной власти участ-
ников ЕАЭС, что позволило снять многие разногласия. 11 октября 2017 г.  
на заседании ВЕЭС были обсуждены вопросы цифровой повестки ЕАЭС до 
2025 г. В заседании приняли участие президенты Армении, Беларуси, Ка-
захстана и России, а также премьер-министр Кыргызстана и Председатель 
Коллегии ЕЭК. В итоговом документе, Основных направлениях реализации 
цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года [8] отражены цели, принципы, задачи, 
направления и механизмы сотрудничества в цифровой сфере.

Целью реализации цифровой повестки ЕАЭС названа актуализация ме-
ханизмов интеграционного сотрудничества с учетом глобальных вызовов 
цифровой трансформации в обеспечении устойчивого роста государств Со-
юза, ускоренный переход к новому технологическому укладу, формирова-
ние перспективных индустрий и рынков, развитие трудовых ресурсов [8].  
В итоге должны создаваться условия для выравнивания экономического 
развития в ЕАЭС, расширения его границ, развития отраслей будущего.  
В этой связи задачами развития цифровой экономики в ЕАЭС признаны 
развитие информационно-коммуникационных технологий, расширение ин-
формационного взаимодействия, создание и использование инновационных 
цифровых бизнес-процессов.

Принципами реализации цифровой повестки являются: а) равноправие 
государств ЕАЭС; б) преодоление цифрового разрыва; в) эволюция откры-
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той деловой среды; г) расширение границ цифровой интеграции; д) гаран-
тии защиты предоставляемой информации и равноправие доступа к ней; 
е) органичное согласованное развитие национальных цифровых экономик; 
ж) повышение уровня технологической открытости. Перечисленные прин-
ципы цифровой повестки ЕАЭС (в случае последовательного им следова-
ния) направлены на реализацию сценария «собственного центра силы», 
изложенного в Основных направлениях экономического развития ЕАЭС» 
(утверждены в октябре 2015 г.). В частности, этому будет способствовать 
расширение взаимодействия граждан, общественных структур и субъектов 
экономической деятельности, повышение эффективности национальных 
экономик, переход на новый уровень социального и технологического раз-
вития, утверждение роли ЕАЭС в определении глобальной цифровой по-
вестки и др.

Особое внимание в Основных направлениях реализации цифровой по-
вестки ЕАЭС уделяется реализации проектного подхода, что приведет к глу-
бинным изменениям в создаваемых общих рынках капитала, труда, товаров 
и услуг. С 2018 г. экспертная группа должна начать работу по сбору, анализу 
и интеграции проектов и инициатив участников ЕАЭС, соответствующих 
идеям цифровой экономики. После их обобщения и утверждения ВЕЭС 
начнется этап реализации проектов в приоритетных направлениях, среди 
которых названы: а) цифровая прослеживаемость движения продукции, то-
варов, услуг и активов в ЕАЭС; б) разработка положения о проектах реа-
лизации цифровой повестки на основе пилотной инициативы; в) создание 
положения о консорциумах; г) развитие цифровых транспортных коридо-
ров; д) внедрение электронной торговли (в т. ч. госзакупок); е) цифровая 
промышленная кооперация; ж) обеспечение интероперабельности в ЕАЭС; 
з) разработка соглашения об обороте данных (включая персональные); и) 
выработка механизма «регулятивной песочницы»; к) трансфер технологий 
[9]. В этой связи перспективно предложение Президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева о проведении в 2018 г. масштабного форума, посвящен-
ного вопросам цифровой трансформации экономики.

С учетом того, что реализация цифровой повестки ЕАЭС предусматри-
вает необходимость координации усилий субъектов экономической сферы, 
институтов стандартизации, научных и экспертных сообществ, в ЕАЭС 
представляется необходимым создание экспертной площадки. Функцио-
нирование последней должны обеспечивать органы госуправления членов 
ЕАЭС, которые могут привлекать экспертов из научной, промышленной и 
бизнес-среды.

Роль ЕЭК в реализации механизмов цифровой трансформации сводится 
к следующим направлениям: а) выявление и анализ инициатив по цифровой 
трансформации общих рынков; б) проработка кросс-отраслевых евразий-
ских инициатив; в) утверждение и координация проектов; г) развитие со-
трудничества органов власти стран ЕАЭС [9]. Функционирование «регуля-
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тивной песочницы» позволит производить аккумуляцию знаний, апробацию 
моделей регуляции цифровой среды, будет способствовать координации 
усилий при выработке общезначимых решений, снижению экономических 
рисков. Обязательным условием проработки цифровой инициативы явля-
ется заинтересованность не менее двух участников Союза; для ее широко-
го внедрения необходимо одобрение всех государств ЕАЭС. Существенно, 
что ЕЭК в Основных направлениях четко указывает критерии рассмотре-
ния подобных инициатив. В частности, последние должны соответствовать 
национальным интересам государств ЕАЭС, показывать эффективность 
в контексте целей цифровой повестки, содействовать росту и поддержке 
конкурентоспособности экономик, обращаться к инновационным бизнес-
моделям, обеспечивать связность евразийских цифровых инфраструктур в 
контексте модернизации [9]. Рассмотрение проектов будет осуществляться 
экспертной площадкой, их финансирование может быть целевым и проект-
ным, на основе консорциумов и государственно-частного партнерства. ЕЭК 
также признается перспективная необходимость выработки стандартов и 
рекомендаций в отношении цифровой трансформации, для чего необходимо 
привлечение опыта международных институтов по стандартизации.

Таким образом, в качестве наиболее перспективных направлений раз-
вития цифровой экономики в ЕАЭС определены цифровая трансформация 
рынков, распространение инновационных цифровых технологий управле-
ния интеграцией, развитие цифровой инфраструктуры, разработка межна-
циональных систем защиты данных и каналов коммуникации.

Цифровая трансформация (сквозная цифровизация физических акти-
вов и их интеграция в цифровую экосистему на основе комплексов циф-
ровых платформ) является наиболее эффективной в кросс-отраслевом про-
странстве при наличии многоаспектных знаний о структуре потребления 
информационных продуктов, развитии инновационных экономических 
моделей на основе цифровых межотраслевых платформ. Мы считаем, что 
целесообразно выделить два вектора цифровой трансформации: вертикаль-
ный (интеграция в рамках одной отрасли) и горизонтальный (интеграция 
межотраслевых и межстрановых процессов). В любом случае источниками 
капитализации становятся цифровые платформы и ресурсы, основанные на 
новых технологиях («Big Data», искусственный интеллект и др.), а необхо-
димыми факторами – развитие цифровых экосистем и инноваций.

Результатом цифровой трансформации в ЕАЭС явится образование еди-
ного цифрового рынка товаров, услуг, капитала и труда, для чего потребу-
ется гармонизация национальных рынков с единой цифровой повесткой (в 
частности, расширение электронной торговли и механизма «единого окна» 
во внешнеэкономической деятельности, стимулирование цифрового бизне-
са, защита интеллектуальных прав). Согласованное развитие региональной 
электронной торговли также способно увеличить темпы роста ВВП в соот-
ветствующих секторах. Одним из результатов названных процессов будет 
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изменение структуры спроса и предложения на рынке труда (распростра-
нение дистанционного найма, мобильности), рост производительности.  
В частности, в случае совместной реализации цифровой повестки в ЕАЭС к 
2025 г. в сфере ИКТ будет задействовано на 66,4 % больше кадровых ресур-
сов, нежели при обособленной деятельности государств Союза (при этом 
прогнозируется общий рост занятости на 2,46 %) [3]. Согласно прогнозу 
Глобального института McKinsey, до 2035 г. 50 % рабочих операций в мире 
автоматизируются, что в цивилизационном масштабе сопоставимо с про-
мышленной революцией XVIII–XIX вв.

Как отмечается в программных документах ЕЭК, учитывая сложность 
и многоаспектность решаемых задач в сфере управления интеграцией, не-
обходимы создание единой цифровой платформы ЕАЭС, разработка новых 
сервисов для физических и юридических лиц, обеспечение их доступа к 
межнациональному рынку цифровых услуг и бизнес-сетей, к единой норма-
тивно-справочной информации. Развитие цифровой инфраструктуры ЕАЭС 
предусматривает эволюцию трансграничных сервисов, интероперабельной 
цифровой инфраструктуры, сетей последнего поколения, трансформацию 
транспортной, энергетической и иных отраслей.

Отметим, что указанные перспективы отражают мультипликативный эф-
фект от реализации инерционного интеграционного сценария «продленный 
статус-кво» и соответствуют лишь начальному уровню цифровой интеграции. 
В целом, цифровая трансформация экономики ЕАЭС, как прогнозируется, будет 
проходить в три этапа: 1) моделирование процессов цифровой трансформации, 
проработка первых инициатив и запуск стартовых проектов (2018–2019 гг.);  
2) становление институциональной базы цифровой экономики (2019–2022 гг.);  
3) развитие цифровых экосистем ЕАЭС (2022–2025 гг.) [9]. Как отметил Пред-
седатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, «согласованная политика государств-
членов в цифровой сфере может стать источником получения синергетических 
эффектов в развитии цифровой экономики стран Союза» [2]. Подобные эффек-
ты (способные в перспективе привести к реализации на евразийском простран-
стве максимального сценария «собственный центр силы») необходимо связать 
с: а) созданием новых рабочих мест и новых отраслей занятости; б) ростом 
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса; в) вхождением стран-
партнеров в глобальные, макрорегиональные и локальные процессы цифровой 
трансформации; г) оптимизацией условий для свободного передвижения то-
варов, услуг и рабочей силы; д) повышением инвестиционной привлекатель-
ности; е) активизацией сотрудничества в несырьевых высокотехнологичных 
сферах; ж) развитием международной цифровой кооперации.

Следовательно, оценка экономических последствий цифровой транс-
формации предусматривает анализ доли цифровой экономики в ВВП и про-
цента занятости в цифровом секторе государств ЕАЭС, возрастание роли 
цифрового сектора в росте производительности и доли цифровых товаров 
и услуг в структуре экспорта [9]. При этом развитие цифровой экономики 
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в рамках интеграционного формирования должно осуществляться с учетом 
национальных интересов государств-членов, уровня их экономического 
развития, состояния национальных рынков, технологических особенно-
стей, уровня цифровой инфраструктуры, регулирования приоритетных в 
рамках цифровой повестки секторов экономики, обязательств государств 
ЕАЭС в рамках международных договоров [9]. Реализация указанных на-
правлений цифровизации экономики, очевидно, выступит весомым факто-
ром обеспечения национальной безопасности государств Союза [10], по-
могая избежать возникновения дисбаланса в различных сферах экономики, 
утечки трудовых ресурсов и цифрового потребления в третьи страны, обе-
сценивания традиционных активов государств.
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СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ «РИСК», «ВЫЗОВ»,  
«УГРОЗА» В ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

RELATION OF CATEGORIES "RISK", "CHALLENGE", 
"THREAT" IN THE THEORY OF NATIONAL SECURITY

В статье исследуются базовые категории национальной безопасности «риск», 
«вызов», «угроза» и предпринимается попытка их разграничения через раскрытие сущ-
ностных характеристик этих понятий. Автор дополняет логический ряд состояний 
национальной безопасности за счет введения категорий «стабильность системы» и ее 
«фатальная зона». 

Делается вывод о том, что каждая из опасных стадий «риск», «вызов» и «угроза» 
могут быть выражены различными индикаторами состояния национальной безопас-
ности. Количественно-качественное измерение состояния национальной безопасности, 
по мнению автора, составляют важную часть политики обеспечения национальной бе- 
зопасности. 

Ключевые слова: национальная безопасность; Концепция национальной безопасно-
сти; риск, вызов, угроза национальной безопасности; политика национальной безопас-
ности; социальная система; деструктивные силы; индикаторы состояния национальной 
безопасности.

The article examines the basic categories of national security "risk", "challenge", "threat" 
and an attempt is made to distinguish them through disclosing the essential characteristics 
of these concepts. The author complements the logical series of states of national security by 
introducing the categories "system stability" and its "fatal zone".

It is concluded that each of the dangerous stages of "risk", "challenge" and "threat" can be 
expressed by various indicators of the state of national security. The quantitative and qualitative 
measurement of the state of national security, in the author's opinion, is an important part of the 
national security policy.

Key words: National security; The concept of national security; risk, challenge, threat 
to national security; national security policy; social system; destructive forces; indicators of 
national security.

В научном познании и в практической деятельности принципиальное 
значение имеют смыслоопределяющие понятия, которые дают объективно 
точные знания о тех или иных явлениях. Обеспечение национальной без-
опасности предполагает четкость  исходных позиций, внятность и прора-
ботанность понятийно-категориального аппарата. Без четкого осознания 
смыслового наполнения основных категорий национальной безопасности 
трудно выстроить эффективную и адекватную систему обеспечения нацио-
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нальной безопасности государства. Именно четкое понимание базовых ка-
тегорий определяет суть политики по обеспечению национальной безопас-
ности, смысл тех позиций, которые лежат в основе принимаемых решений 
по локализации, нейтрализации и защите от явлений, которые рассматрива-
ется в качестве  факторов, подрывающих безопасность. 

Вместе с тем, анализ научных работ по данной тематике свидетельству-
ет о том, что категориальный аппарат теории национальной безопасности 
все более разрастается, но при этом не вполне четко обозначены базовые 
категории национальной безопасности, такие как «риск», «вызов», «угроза» 
[1]. Эти термины постоянно присутствуют в определениях теории нацио-
нальной безопасности, однако, как показывает анализ научных исследова-
ний и мнений авторитетных специалистов в этой области, эти понятия, как 
правило, «используются на интуитивно-эмпирическом уровне, т. е. без спе-
циального анализа и сопоставления их сущности и содержания» [2]. 

Не присутствует вполне четкое разграничение этих категорий в толко-
вых словарях русского языка. Например, значение слова угроза в Толковом 
словаре русского языка Д. Н. Ушакова определяется как «Обещание причи-
нить какое-либо зло, неприятность. А также как «опасность, возможность 
возникновения чего-н. неприятного, тяжкого» [3]. В Толковом словаре С.И. 
Ожегова угроза определяется как «Запугивание, обещание причинить кому-
нибудь вред, зло. А также как «возможная опасность» [4]. В данном случае 
не вполне понятно, чем опасность отличается от угрозы.  В Новом слова-
ре русского языка, толково-словообразовательном Т. Ф. Ефремовой угроза 
трактуется как «возможность, опасность возникновения чего-либо непри-
ятного, тяжелого» [5]. Таким образом, в обобщенном виде в словарях под 
угрозой понимается явление, заключающее в себе намерение причинить 
кому-либо или чему-либо тот или иной ущерб, вред, а также неприятное, 
тяжкое событие.  

Очевидно, что история существования человечества всегда была связа-
на с «рисками», «вызовами», «угрозами» и эти понятия применялись для 
характеристики различных состояний и условий существования личности.  
В  политологии эти термины появились в конце прошлого века как «след-
ствие попыток политиков максимально политкорректно выразить свою 
озабоченность развитием своих наций, не называя прямо своих врагов и 
истинные причины такой озабоченности» [6]. В этой связи М. Ю. Зелен-
ков отмечает, что «в политической области как правило, проводят различие 
между «опасностью» и «угрозой», однако строго это сделать достаточно 
сложно» [2, с. 43]. 

Да и в повседневной жизни при употреблении этих слов, как правило,  
различие оказывается относительным, поэтому и рождаются такие словосо-
четания, как «опасная угроза», «угрожающая опасность», «возможная опас-
ность»  и т. д. Зачастую многие авторы вообще не видят разницы между 
«риском», «вызовом», «угрозой». Подобный подход может быть оправдан 
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при самом общем взгляде на явления, процессы, факторы, деструктивно 
влияющие на какую-либо деятельность. Однако, в теории национальной 
безопасности такая размытость недопустима, постольку  различные док-
тринальные документы в сфере национальной безопасности опираются на 
понятия, выработанные теорией. Более того, такая неконкретность может 
привести к искажениям в оценке реальной ситуации, негативно сказаться на 
выборе управленческого воздействия по защите национальных интересов и 
обеспечению национальной безопасности.  

Подобная неопределенность требует  проведения различий между по-
нятиями «риск», «вызов», «угроза», поскольку каждое из рассматриваемых 
понятий служит для обозначения определенных явлений. В теории нацио-
нальной безопасности это особенно актуально, поскольку эти понятия ис-
пользуются для выражения определенной степени деструктивности, влеку-
щей за собой различные социальные последствия для личности, общества 
и государства. Различная степень деструктивности  требует разного реаги-
рования с целью стабилизации ситуации и уровень реагирования зависит от 
степени деструктивности. 

Для прояснения ситуации обратимся к Концепции национальной безо- 
пасности Республики Беларусь (Далее – Концепция) [7]. В ней за основу 
принят методологический подход, согласно которому риск, вызов и угрозы 
рассматриваются как факторы, неблагоприятные для национальной безо- 
пасности, как различные степени опасности, где риски – самый низкий уро-
вень опасности, а угрозы – самый высокий уровень (рис. 1). 

Рис.1. Факторы, неблагоприятные для национальной безопасности
 

В Концепции сказано, что «формами угроз в стадии их зарождения и на-
сыщения являются риски и вызовы…» [7]. Данный подход вполне логичен, 
поскольку управление национальной безопасностью обусловлено необходимо-
стью такого воздействия, которое позволит перевести всю систему к безопасно-
му (неугрожаемому) состоянию. Следовательно, «риск», «вызов», «угроза» от-
ражают различную степень небезопасного состояния и требуют реагирования в 
соответствии со степенью зарождения или проявления опасности. 

Чем же характеризуется это безопасное, неугрожаемое состояние? Ана-
лиз исследований по проблемам безопасности свидетельствует  о том, что 
все чаще смысл безопасности заключается в обеспечении устойчивой ста-
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бильности социальной системы. А комплексный характер национальной 
безопасности рассматривается через устойчивое состояние ее составляю-
щих сфер. При этом стабильность предполагает постоянство наиболее си-
стемообразующих параметров социальной системы, тенденций ее функцио- 
нирования и развития, а также возможность и способность адекватного реа-
гирования на изменения внутренней и внешней среды. Эта же стабильность 
позволяет добиваться повышения управляемости общественных процессов, 
сама в свою очередь, являясь важнейшей характеристикой социального по-
рядка в целом. Однако предпочитаемая стабильность не синоним консер-
вации положения, она предполагает изменения, но при наличии правил  
и рамок осуществления.

На наш взгляд, исходя из методологического подхода, принятого в Кон-
цепции, согласно которому риск, вызов и угрозы рассматриваются как раз-
личные степени опасности по нарастающей, этот логический ряд может 
быть дополнен. Так, возникает вопрос: что происходит до риска и после 
того, как уже наступила угроза? 

Очевидно, что до наступления риска система находится в оптимальном, 
стабильно-устойчивом, безопасном состоянии. А вот после угрозы, если не 
были приняты адекватные меры реагирования, наступает фатальная зона, 
где события и явления приобретают необратимый для системы, лавино- 
образный и разрушительный, характер и системе наносится уже непоправи-
мый вред или ущерб. 

Важнейшая задача политики национальной безопасности состоит в  уме-
лом переключении угроз в вызовы, а вызовов – в риски. Однако, если  риски 
перерастают в вызовы, а вызовы в угрозы, то это симптом серьезных сбоев 
в системе национальной безопасности. И самый серьезный момент связан 
со способностью системы не допустить фатального развития событий.

Вместе с тем в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
определяется, что под угрозой национальной безопасности подразумевается «по-
тенциальная или реально существующая возможность нанесения ущерба нацио-
нальным интересам Республики Беларусь» [7]. Однако, в Концепции отсутствует 
определения того, что подразумевается под риском и вызовом.  

Нам представляется, что «риски», «вызовы» и «угрозы» как различная 
степень нарастания деструктивных сил ведет к социальным деструкциям, 
имеющим вполне определенную основу, и могут быть конкретизирова-
ны. При этом под деструктивными силами мы понимаем те силы, которые 
могут нанести вред, ущерб системе, привести к ее разрушению и гибели. 
Этот ущерб  может выражаться степенью ухудшения состояния дел в той 
или иной сфере национальной безопасности, может измеряться в реальных 
показателях, которые будут свидетельствовать о потерях экономики, от-
ражаться уменьшением доли национального ВВП, ощущаться в снижении 
качества жизни населения, сокращении ее продолжительности, снижении 
рождаемости, увеличении преступности и многом другом. 
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Риск, как правило, связан с незначительными отклонениями от устойчи-
вого состояния системы, однако тенденция отклонения уже обозначилась. В 
этой стадии еще возможно при помощи управленческого воздействия вер-
нуть систему в исходное состояние. Т. е риск характеризуется ситуацией, 
при которой формируются предпосылки или зарождается негативная тен-
денция развития социума, снижающая возможности реализации националь-
ных интересов в той или иной сфере. По сути, это вероятность выхода опас-
ного фактора из-под контроля (из стабильного состояния), когда опасность 
зарождается и существует еще в потенциальном виде. 

Вызов характеризуется более серьезной степенью проявления отклоне-
ния от стабильного состояния, когда  тенденция уже проявилась и набирает 
угрожающий характер. Обозначившийся опасный фактор проявляет себя и 
начинает свидетельствовать конкретными негативными явлениями, нанося-
щими ущерб национальным интересам. Ситуация еще не носит необрати-
мый характер, но требует быстрого реагирования с целью предупреждения 
или снижения этого ущерба. 

Известный исследователь развития цивилизаций Арнольд Тойнби, рас-
сматривая механизм рождения цивилизации, определял его через взаимо-
действие вызова и ответа. Если среда умеренно неблагоприятна и бросает 
вызов обществу, то общество посредством своего творческого меньшинства 
отвечает на вызов, т. е. реагированием разрешает проблемы. Среда постоян-
но бросает вызов – общество постоянно отвечает и в силу этого находится в 
постоянном движении [8]. Таким образом, риски, по мнению А.Тойнби, свя-
заны с такими обстоятельствами, которые резко изменяют условия жизни. 

Размышляя о вызовах, другие исследователи отмечают момент, связан-
ный с инертностью развития общества, которое не может быстро ответить 
на изменения жизни, моментально перестроиться, изменить свой образ 
жизни. Однако, у  него  нет выбора, поскольку «если   общество не будет 
замечать вызов, оно может просто погибнуть» [9]. 

Таким образом, риск и вызов характеризуются зарождением опасной 
тенденции и ее проявлением. Эта различная степень проявления угрожа-
ющего состояния. На этих стадиях ситуация регулируемая и действенное 
управление может устранить, подавить, ликвидировать или  ослабить вы-
зывающие их деструктивные силы (факторы).

Угроза, на наш взгляд, характеризуется высшей степенью серьезности 
ситуации, когда система становится нестабильной и разбалансированной. 
Обозначившийся опасный фактор выходит из-под контроля, нанося системе 
существенный вред. Это наивысшая степень опасности, подрывающая безо- 
пасность социума, наносящая ущерб национальным ценностям, нацио-
нальному образу жизни, конституционным правам, свободам, суверенитету 
и территориальной целостности, устойчивому развитию государства. Это 
предфатальное состояние, стадия крайнего обострения противоречий, тре-
бующее немедленного реагирования. 
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В качестве презентабельной формы представления различий рисков, вы-
зовов и угроз можно использовать голландский подход, получивший ши-
рокое распространение в последнее время в зарубежной практической де-
ятельности по обеспечению безопасности и управлению риском. Согласно 
этому подходу весь «спектр» значений риска (в нашем случае опасностей) 
разбивают на три области в соответствии с принципом «светофора»:

• «зеленая» зона символизирует вызов и представляет область значений, 
подпадающих под наблюдения;

• «желтая» зона – область предкритических значений;
• «красная» зона – область критических значений, угроза.
Нам представляется, что каждая из опасных стадий «риск», «вызов»  

и «угроза» могут быть выражены различными индикаторами (показателя-
ми) состояния национальной безопасности. Их анализ позволит выявлять 
отклонения системы национальной безопасности от определенного госу-
дарством стратегического курса предотвратить переход из устойчивого 
в неустойчивое состояние. Предполагаемые индикаторы должны помочь 
лицу, принимающему решение, получить обобщённое значение оценива-
емых показателей в баллах по нормированной шкале или в процентах от 
оптимального значения. 

Таким образом, важнейшей задачей системы обеспечения национальной 
безопасности является разработка индикаторов, позволяющих выявить зна-
чения показателей безопасности жизнедеятельности и тех, которые позволят 
обнаружить «болевые точки», говоря в категориях национальной безопас-
ности своевременно распознать «риски», «вызовы» и «угрозы». Своевре-
менное распознавание формирующихся «опасностей» на основе всесторон-
него глубокого анализа, прогнозов развития существующих тенденций, а 
так же их мониторинга по принятым в государстве критериям и показателям 
состояния различных сфер национальной безопасности является условием 
выживания нации. Следовательно, количественно-качественное измерение 
состояния национальной безопасности, соответствующее понятиям «риск, 
«вызов», «угроза», составляют важную часть искусства управления госу-
дарством и основу политики обеспечения национальной безопасности. 
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ФАКТОРЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ВЫБОРА

FACTOR ELECTORAL CHOICE 
В статье анализируются факторы, которые могут влиять на выбор избирателя. 

Речь идет о таких долговременных факторах, как социальная, партийная, идеологиче-
ская идентификация избирателей. Показано, что экономическая мотивация не является 
однозначно определяющей выбор белорусских избирателей. Постоянство высокой явки 
на выборы объясняется чувством гражданского долга и доверия к обществу. На электо-
ральный выбор влияют такие факторы, как образование, социальный статус, возраст, 
пол, место жительства, доступ к политической информации. Фактом стало расшире-
ние участия граждан в избирательном процессе.

Ключевые слова: выборы; электоральное поведения; электорат; электоральный вы-
бор; факторы, влияющие на выбор избирателей.

The publication presents the analysis of the factors which influence on voters’ behavior. 
During the past decade the increase of citizens’  participation  in the electoral process became the 
fact. The author monitors such long-term factors as social, ideological and party identification 
of the voters. Author argues that  economical motivation is not the main reason for the Belarusan 
voters. It is concluded that the sense of civic duty and  trust in society  determine the constancy 
of voters’ high turnout to the polling stations.  The role of the education, social status, age, place 
of residence and access to the political information is discussed.

Key words: elections; electorate; electorate behavior; electorate choice; factors which 
influence on the voters’ choice.

В современном демократическом обществе выборы органов власти 
и управления являются важной составной частью политического процес-
са, процедурой, необходимой для формирования и легитимации властных 
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структур. Во время выборов граждане вовлекаются в активную политиче-
скую жизнь, имеют возможность влиять на процессы принятия решений, 
на персональный состав органов власти. Проведение выборов, как прави-
ло, связано с конкурентной борьбой различных политических сил, которые 
стремятся привлечь на свою сторону избирателей, получить их поддержку 
и голоса. Вместе с тем, организаторы избирательных кампаний, а также 
кандидаты не могут указывать избирателям, за кого голосовать, не могут 
применять санкции или иные меры воздействия на граждан с целью по-
влиять на их электоральный выбор. Поэтому в избирательных кампаниях 
используются особые формы воздействия на людей, связанные с учетом их 
умонастроений, предпочтений, интересов, ценностных ориентаций, ожида-
ний, чтобы побудить потенциальных избирателей отдать голоса за опреде-
ленного кандидата. 

Следует отметить, что в научной литературе нет единого мнения о том, 
какие факторы преимущественно влияют на процесс голосования. Учеными 
предложен ряд моделей электорального выбора, каждая из которых содер-
жит определенный набор условий, влияющих на принятие электорального 
решения. На базе одних и тех же эмпирических данных авторы моделей 
приходят к противоположным выводам о причинах голосования избирате-
лей. Люди могут голосовать, опираясь на разные типы установок, которые 
нужно исследовать [3, с.126].

Участие граждан в голосовании и их электоральный выбор определяют-
ся многими факторами, в том числе партийными, идеологическими харак-
теристиками кандидатов, содержанием предлагаемых программ и альтерна-
тив, уверенностью граждан в том, что каждый их голос может повлиять на 
ситуацию в стране и т. д. В научной литературе распространенным является 
подход, в соответствии с которым установки голосования принято делить на 
долговременные и кратковременные. В качестве долговременного фактора 
выступает социальная, партийная и идеологическая идентификация избира-
телей. К числу кратковременных факторов голосования относятся «позиции 
избирателей по актуальным проблемам политического курса, оценка уров-
ня эффективности работы правительства, мнение о персональных качествах 
кандидатов, реакции людей на активность кандидатов, СМИ и ближайшего 
социального окружения в период избирательной кампании а также эмоци-
ональные факторы голосования и элементарные эвристические суждения» 
[3, с. 121].

К социальным характеристикам избирателей относятся религиозная, 
этническая принадлежность, демографический состав. На выбор избирате-
лей влияют уровень доходов, образовательный уровень, профессия, возраст, 
пол и т. д. Избиратели живут в городах и сельской местности, в своих до-
мах или квартирах, покупают продукты и товары в тех или иных магазинах, 
где-то проводят свободное время. Считается, что избиратели со сходными 
характеристиками могут иметь одинаковые интересы, следовательно, будут 
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голосовать за одни и те же программы, одних и тех же кандидатов. Пожилые 
люди будут больше интересоваться вопросами пенсионного обеспечения и 
здравоохранения, а молодые семьи с детьми – проблемами устройства детей 
в детские садики, вопросами школьного обучения, развития инфраструкту-
ры для занятий физкультурой, проведения досуга и т. д. 

Учет данных факторов в определенной степени соответствует моде-
ли электорального поведения, получившей название экономической, или 
модели рационального выбора. Существенный вклад в развитие данного 
подхода внес Э. Даунс. В соответствии с теорией рационального выбора 
избиратель стремится к достижению собственных целей и сопоставляет 
получаемый им результат от голосования и затраты. Он рационально стре-
мится максимизировать свою выгоду при минимуме затрат. Избиратели при 
голосовании учитывают собственное экономическое положение, а также 
экономическое положение страны в целом. 

Экономические факторы голосования являются важными составляю-
щими электорального выбора для части белорусских избирателей. Улуч-
шение или ухудшение собственного материального положения мотивирует 
ту или иную модель электорального поведения, прежде всего участие или 
неучастие в выборах. Абсентеизм в таком случае выступает своего рода 
«ответом» на неудовлетворительное решение социальных и экономических 
проблем населения. Люди не верят, что очередные выборы могут что-то из-
менить в их жизни к лучшему, и не участвуют в них. 

Вместе с тем, экономическая составляющая не является однозначно 
определяющей в мотивах голосования белорусских избирателей. Об этом 
свидетельствуют данные международного исследования электорального 
поведения, проведенного в ряде посткоммунистических стран в 2016 году. 

Исследование электорального поведения World Values Survey (2016 год) 
показало общие характерные черты голосования населения в России и Бе-
ларуси. Граждане обеих стран демонстрируют стабильные показатели вы-
сокой явки на выборах. Профессор политологии и методологии Универси-
тета Оттавы (Канада) Симеон Митрополитски на базе данных исследования 
World Values Survey отмечает, что, помимо национальной самоидентифика-
ции и гордости, высокая активность белорусских избирателей обусловлена 
личностью сильного политического лидера, высоким доверием к институ-
там, социальным альтруизмом и традиционализмом. В исследовании зафик-
сированы значительные положительные корреляции между голосующими 
респондентами и теми, кто гордится своей национальной (гражданской) 
принадлежностью. В этом плане белорусское общество во многом совпада-
ет с российским [2, с. 74].

Результаты данного исследования не укладываются в рамки модели ра-
ционального выбора при голосовании, которая делает акцент на затратах, 
выгодах, недостатках кандидата или партии. Белорусские и российские из-
биратели голосуют независимо от возможной выгоды. Постоянство явки 
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на выборы объясняется альтруизмом, чувством гражданского долга и до-
верия к обществу, желанием принести пользу обществу, принадлежностью 
к которому они гордятся [2, с. 76]. Так, выборы депутатов местных Советов 
28-го созыва, состоявшиеся в Республике Беларусь 18 февраля 2018 года, 
продемонстрировали высокую явку избирателей. По официальным данным 
Центральной избирательной комиссии, в них приняло участие более 77 % 
избирателей.

Многочисленные исследования показали, что на предпочтения избира-
телей влияют многие факторы: пол, возраст, вероисповедание, семья. Про-
слеживаются некоторые общие тенденции поведения отдельных электо-
ральных групп. Так, мужчины в целом более активно участвуют в выборах, 
чем женщины; образованные граждане более активны, чем малообразован-
ные; лица от 35 до 55 лет более активно участвуют в выборах, чем молодежь 
или пожилые люди. Взгляды и предпочтения женщин более консервативны, 
нежели мужчин. Замужние неработающие женщины придерживаются по-
литических установок своих мужей. Молодежь больше тяготеет к радика-
лизму и голосует охотнее за тех, кто обещает скорые перемены, хотя  уро-
вень ее  активности на выборах невысок. Люди пожилого возраста тяготеют 
к левым политическим силам.

Эти тенденции проявляются не во всех выборах. Зачастую избиратель, 
не довольный своим положением, под влиянием настроений быстро меняет 
свои ориентации и предпочтения. Особенностью электорального поведения 
граждан Беларуси является то, что общество не имеет значительного опыта 
политического участия и влияния социальных групп на процессы принятия 
политических решений. В советский период избирательные кампании про-
водились как «выборы без выбора». Теперь же их отличительной чертой 
становится состязательность. Вместе с тем, в условиях слабости полити-
ческих партий в Республике Беларусь многие избиратели не имеют четкого 
представления о том, какая партия выражает их интересы, поэтому партий-
ные представления остаются неустойчивыми.

Что касается роли партийной идентификации в электоральном выборе 
гражданина, то сторонники социально-психологической теории голосова-
ния считают, что она развивается на ранних этапах жизни человека и оста-
ется стабильным фактором голосования. Избиратель идентифицирует себя 
как члена партии и через партийный фильтр пропускает и оценивает всю 
информацию об избирательной кампании.

Следует отметить, что партийная идентификация как фактор электо-
рального выбора играет существенную роль в демократических государ-
ствах с устоявшейся партийной системой. Партийный фактор может быть 
важным и в обществах, разделенных по религиозному или этническому 
признаку, так как именно через партии люди объединяются на основе кон-
фессионального или этнического положения и голосуют за кандидатов от 
данных партий. 
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Что касается Республики Беларусь, то в стране зарегистрировано и дей-
ствует 15 политических партий. Однако они не пользуются широкой под-
держкой населения на выборах. Партийный фактор не является определяю-
щим при голосовании белорусских избирателей.

К долговременным факторам голосования относится также идеологиче-
ская идентификация. В западных странах она принимает позицию «правые –  
левые», «либералы – консерваторы», поддержка и помощь мигрантам – 
антимигрантские настроения. Неиссякаемый поток мигрантов из африкан-
ских и азиатских государств в страны Европейского союза стал в последние 
годы основным фактором  электорального выбора для европейских избира-
телей. Именно этот фактор стал причиной появления в ФРГ новой партии 
«Альтернатива для Германии», которая стала набирать популярность у из-
бирателей. 

В постсоветских странах идеологическая ориентация выражается чаще 
всего в дихотомии «власть – оппозиция», чьи идеологические позиции не 
всегда четко определяются. Избиратели скорее руководствуются представ-
лением о том, какие политические силы могут лучше справиться с решени-
ем общественных проблем. В Республике Беларусь большинство избирате-
лей поддерживает проводимый политический курс и отдает предпочтение 
кандидатам, имеющим опыт практической управленческой работы на госу-
дарственных предприятиях, в государственных учреждениях, во властных 
структурах. 

Для белорусского избирателя важны персональные качества кандидатов. 
Устойчивые стереотипные представления избирателей о характеристиках 
эффективных политиков включают такие качества кандидатов, как компе-
тентность, профессионализм, честность, ответственность, отзывчивость, 
способность к сопереживанию (забота о людях), справедливость. Так, по 
результатам выборов депутатов местных Советов, состоявшихся 18 февра-
ля 2018 года, больше всего народных избранников занято в образовании, 
культуре, науке, здравоохранении – 30,62 %. Работники сельского хозяйства 
составляют 21, 37 % депутатов, госорганов – 13,24 %, промышленности, 
транспорта, строительства – 8,4 %. Предпринимателями являются 1,67 % де-
путатов, торговлю и бытовое обслуживание населения представляют 3,91 %  
депутатов местных Советов. Еще 3,56 % являются сотрудниками правоох-
ранительных органов и военными, 2,68 % – пенсионеры [1, с. 2].

В процессе организации и проведения выборов нельзя исключать такие 
факторы, влияющие на принятие электоральных решений, как присоеди-
нение части избирателей ко мнению окружения, голосование за кандидата, 
имя которого запомнилось, за «первого попавшегося» из списка кандидатов  
и т. д. Такие избиратели могут принимать решение спонтанно, непосред-
ственно в кабине для голосования. Вместе с тем, по мере получения избира-
телем более обширной информации о претендентах, их программах, количе-
ство таких случайно принятых электоральных решений будет сокращаться. 
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Заслуживает внимания мнение российского ученого Н. А. Трегубова о 
том, что «способность избирателей активировать различные мотивы элек-
торального выбора следует признать одним из ключевых положений со-
временной теории голосования. Таким образом, возможный вариант даль-
нейшего развития электоральных исследований видится в отказе от поиска 
универсальных моделей электорального выбора и направлении усилий на 
конструирование широкого набора верифицируемых теоретических схем, 
объясняющих поведение: а) различных групп избирателей, б) одних из тех 
же групп избирателей в разных условиях электорального соревнования» [3, 
с. 127]

Практическое участие граждан в политике по-разному оценивается 
представителями различных школ политической мысли. Например, сторон-
ники теории элит полагают, что участие рядовых граждан – явление ано-
мальное, нежелательное, ибо принятие политических решений требует про-
фессионализма. Политикой должны заниматься элиты, профессиональные 
политики.

Сторонники взглядов французского просветителя XVIII в. Ж.-Ж. Руссо –  
марксисты, приверженцы партиципаторной демократии, считают, что все 
граждане должны выполнять функции по управлению делами общества и 
государства. Марксизм негативно оценивал деятельность государственной 
бюрократии, т. е. чиновников-управленцев.

Сторонники элитарной теории демократии (Й. Шумпетер, С. Пэтман) по-
лагают, что реальные политические проблемы и конфликты ввиду их слож-
ности не должны обсуждаться всеми гражданами, которые лишь должны 
голосовать за лидеров и вести дискуссии. Излишняя активность населения 
и его вовлеченность в процесс принятия решений угрожает стабильности 
системы власти. Следствием может стать установление охлократических 
режимов, хаоса и беспорядка.

И излишняя вовлеченность граждан в политические  процессы, и их от-
чуждение от политики крайне опасны. Возникает либо искусственная по-
литизация жизни, либо конфронтация, экстремизм, поскольку у населения 
и властных структур не вырабатываются навыки ведения дискуссий, поиска 
компромиссных решений.

Данные долголетних социологических наблюдений показывают: чем 
больше у людей доступ к информации и образованию, тем больше вероят-
ность, что они будут политически активными. Вместе с тем в демократи-
ческих странах выявлена и другая тенденция: неучастие граждан является 
показателем не только их пассивности и убеждения в том, что их голос ни-
чего не изменит, но и уважения, доверия людей к своим представителям,  
к органам государственной  власти.

Причины неучастия, безразличия граждан могут быть разными. Это 
низкий уровень личностного развития, образованности. Люди не верят, что 
могут повлиять на политические процессы. Есть апатичные граждане, кото-
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рые не интересуются политикой. Они занимаются собственными проблема-
ми, карьерой, увлечениями, считая политику скучной и непривлекательной. 
Люди разочаровываются в политике, ибо не видят существенной разницы 
между политическими партиями и программами. Они не ощущают личной 
выгоды от политики, считая, что она обслуживает лишь интересы элиты. 
Есть группы людей, настроенные враждебно к политической системе и ее 
институтам. Они занимают позицию политического бойкота, неучастия, но 
в изменившихся условиях могут стать активными участниками политиче-
ского процесса. На уровень политического участия влияют такие социаль-
ные факторы, как образование, социальный статус, возраст, пол, место жи-
тельства, профессия, доступ к политической информации, национальный 
характер. 

Таким образом, в современную эпоху изменился стереотип политики, 
которая прежде была элитарной сферой, делом привилегированных слоев. 
Сейчас фактом стало расширение политического участия граждан, демо-
кратизация, преодоление политического отчуждения, развитие навыков со-
вершения рационального выбора при голосовании. 

Модели поведения избирателей и мотивы принятия ими того или иного 
решения могут быть различными. Как правило, в ходе проведения избира-
тельных кампаний ее организаторы и кандидаты на выборные должности 
учитывают ряд факторов: конкретную социально-экономическую ситуацию 
в регионе и стране, популярность партий и кандидатов, наличие нерешен-
ных социальных проблем, беспокоящих население, демографическую си-
туацию, уровень благосостояния, безработицы и т. д. Они стараются опре-
делить свою «адресную группу» среди потенциальных избирателей, чтобы 
выразить интересы прежде всего этих избирателей и убедить их сделать 
электоральный выбор в пользу своего кандидата. 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ: СТРЕМЛЕНИЕ К НЕЙТРАЛЬНОМУ  
СТАТУСУ И СОЮЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

THE REPUBLIC OF BELARUS: STRIVING  
FOR A NEUTRAL STATUS AND THE UNION STATE                                    

В статье раскрыта сущность стремления Беларуси к нейтральному статусу как 
ситуативного внешнеполитического инструмента. 

Ключевые слова: стремление к нейтралитету; потенциальный нейтралитет; ситуа-
тивный внешнеполитический инструмент; балансирование; Союзное государство.

The article reveals the essence of Belarus's striving for a neutral status as a situational 
foreign policy tool.

Key words: striving for neutrality; potential neutrality; situational foreign policy tool; 
balancing; the Union State.

Декларация стремления к нейтральному статусу
Стремление суверенной Беларуси к нейтралитету впервые провозглаше-

но в ст. 10 Декларации о государственном суверенитете, принятой Верхов-
ным Советом БССР 27 июля 1990 г. Конституционные основы стремления 
к нейтральному статусу закреплены ст. 18 Конституции, которая гласит: 
«Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов ра-
венства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости 
границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние 
дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. 
Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной 
зоной, а государство – нейтральным» [1, с. 4]. В контексте нейтралитета 
данная конституционная норма носит достаточно общий абстрактный ха-
рактер и нуждается в более точном и единообразном толковании и примене-
нии с учетом белорусского внешнеполитического курса.

В настоящее время указанная норма развита в Концепции националь-
ной безопасности Республики Беларусь, которая констатирует: «Республика 
Беларусь является состоявшимся, независимым, суверенным европейским 
государством, которое не относится ни к одному из мировых центров силы, 
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проводит миролюбивую внешнюю политику и стремится к созданию усло-
вий для приобретения нейтрального статуса. Беларусь в силу своего геогра-
фического положения и открытости в полной мере подвержена воздействию 
большинства происходящих в мире геополитических процессов» [2].

В условиях глобального процесса цифровой трансформации [3, с. 61–70] 
и растущего влияния социальных сетевых медиа информационное противо-
борство приобретает новые смыслы и требует адекватного взгляда на между-
народно-правовой институт нейтралитета в контексте реальной возможности 
нейтрального государства вообще сохранить какую-либо беспристрастность 
в информационной войне, гарантируя при этом своим гражданам свободу 
слова. Особую актуальность приобретает проблема «сетевого нейтралитета». 

Выступая на совещании по проекту Декрета «О развитии цифровой эко-
номики» в декабре 2017 г. Глава государства подчеркнул: «Беларусь должна 
оказаться реальным центром притяжения – для талантливых людей, успеш-
ных компаний и международных корпораций. <…> Все умные и толковые 
люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу 
каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже 
больше – гавань» [4]. Представляется, что нейтральный статус может спо-
собствовать превращению Беларуси в такую «тихую гавань».

Беларусь намерена обрести политико-правовой статус нейтрального 
государства, но белорусской политической элите еще предстоит выбрать 
конкретную форму данного международно-правового института, четко ее 
обозначить и подтвердить международно-правовым признанием. Суверен-
ная Беларусь вправе самостоятельно определять свою внешнюю политику, 
возможные методы обретения нейтрального статуса и его наиболее прием-
лемые формы.

Формы и особенности нейтрального статуса
Проблематика института нейтралитета (от лат. neuter – ни тот, ни дру-

гой), как одной из старейших форм внешнеполитической стратегии госу-
дарств, получила отражение в работах Б. В. Ганюшкина, А. Д. Богатурова, 
И. В. Зенкина, И. П. Ильинского, Е. А. Коровина, Е. В. Коруновой, Д. Б. Ле-
вина, И. Ф. Максимычева, Ф. Ф. Мартенса, А. П. Мовчана, В. А. Незабитов-
ского, В. В. Романова, М. С. Русанова, О. И. Тиунова, Ю. А. Умеренко и др.

В научном дискурсе представлены различные подходы к классификации 
нейтралитета по формам, в основе которых лежат условия его возникновения, 
отношение нейтрального государства к воюющим странам, продолжитель-
ность действия статуса нейтралитета и его юридическая природа [5, с. 98]. 
Различают временный (ситуативный) и постоянный нейтралитет государства, 
статус которого юридически признан международным сообществом. 

Постоянный нейтральный статус предполагает «неучастие данного го-
сударства в военных блоках и группировках, отказ от предоставления его 
территории под военные базы и установление на основе взаимности дру-
жественных отношений этого государства с другими странами» [6, c. 23].  
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По мнению известного российского правоведа О. И. Тиунова, постоянный 
нейтралитет – «это международно-правовое положение государства, обя-
занного не участвовать в каких-либо войнах, кроме случаев самообороны, 
не входить в военные союзы (блоки), не разрешать строительство военных 
баз иностранных государств на своей территории, а также не оснащать свою 
армию оружием массового поражения. Целостность и неприкосновенность 
такого государства, с одной стороны, закрепляется  внутригосударствен-
ными актами, с другой стороны, может гарантироваться международным 
договором, участниками которого являются другие государства» [7, с. 4]. 
Следует отметить, что нейтральный статус не защитил Бельгию, Люксем-
бург и Нидерланды от фашистской оккупации, однако это удалось Швеции, 
Швейцарии, Испании, Португалии и Ирландии.

Особенности нейтрального статуса отдельных государств представлены 
в таблице 1.

Таблица 1 
 Характерные формы и особенности нейтрального статуса

Формы нейтралитета Особенности нейтрального статуса
Австрийская  
Республика
(постоянный  
нейтральный статус)

Провозглашен в одностороннем порядке в Федеральном кон-
ституционном законе о нейтралитете от 26 октября 1955 г.,  
не имеет гарантов, но признан международным сообществом.
Дистанцирование от Третьего рейха и нацистских пре-
ступлений, от расчлененной и ослабленной Германии. Ис-
пользование литературного немецкого языка с укреплением 
австрийской самобытности, поиск новой идентичности. 
Возврат суверенитета, прекращение оккупации, роль по-
средника, брокера, «моста» между НАТО и Варшавским 
договором. Трансформация нейтралитета: сотрудничество 
с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира», 
участие в создании европейских сил быстрого реагирова-
ния, участие в 1999 г. в операции НАТО в Сербии и миро-
творческих операциях под эгидой ООН и ОБСЕ. Членство в 
ЕС, не противоречащее статусу постоянного нейтралитета и 
особым отношениям с Германией [8, с. 178–180]

Ирландская Респу-
блика (постоянный 
нейтралитет)

Закреплен в Конституции 1937 г. и основан на ирландской тради-
ции, но не гарантирован другими государствами.
Способ самоопределения, дистанцирования от Великобритании

Молдова 
(постоянный  
нейтралитет)

Провозглашен Конституцией 1994 г. 
Реализация нейтрального статуса оказалась затруднительной

Нидерланды 
(постоянный  
нейтралитет)

Основы заложены еще в XVIII в.
В стремлении сохранить заморские территории, балансиро-
вание между Англией и Германией, используя их противо-
речия. Немецкая оккупация во время Второй мировой вой- 
ны. Нейтралитет адекватен ментальности либерализма  
и толерантности
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США 
(политика равноуда-
ленности на начальном 
этапе Первой мировой 
войны (1914–1915 гг.), 
отказ от кредитования 
воюющих сторон)

Отказ от постоянных союзов и невмешательство в европей-
ские дела, беспристрастность, справедливость и дружелю-
бие к участникам конфликта, лавирование между участни-
ками конфликта. Стремление сохранить единство внутри 
страны, ослабить европейских конкурентов, желание вы-
играть в любом случае, остановив конфликт в нужной по-
зиции. Отказ от публичного обсуждения военных вопросов 
[9, с. 8–11]

Туркменистан  
(постоянный  
общепризнанный 
нейтралитет)

Признан ООН (Резолюция Генеральной Ассамблеи № 50/80 
от 12 декабря 1995 г.). 
Характерен высокий энергетический потенциал, сплочен-
ность элиты, отсутствие территориальных противоречий, 
ясное понимание миссии страны

Швейцария 
(постоянный (вечный) 
нейтралитет)

Обеспечен Декларацией государств, подписанной в Вене  
20 марта 1815 г., Актом Швейцарского Сейма от 27 мая 1815 г.  
к Декларации от 20 марта 1815 г. и Парижской декларацией 
от 20 ноября 1815 г., признан мировым сообществом.
Вооруженный нейтралитет соответствует национальному 
менталитету, способствует сплочению нации, формирова-
нию ее идентичности. Становление нейтралитета связано 
с процессом становления нации, укреплением обороно-
способности и сохранением территориальной целостности. 
Нейтралитет неразрывно связан с демократией и федерализ-
мом. Неучастие в войнах и военно-политических союзах. 
Финансовый центр мира

Швеция 
(традиционно- 
постоянный  
нейтралитет) 

Нейтралитет как важный инструмент внешнеполитической 
стратегии, неучастие в войнах с 1814 г.
«Шведский нейтралитет, не заложенный ни в одну из швед-
ских конституций, не зафиксированный ни в одном законе 
страны и не декларированный в качестве постоянной или 
долговременной государственной доктрины, не получив-
ший международно-правового оформления и не имевший 
международно-правовых гарантий, является выражением 
рационального подхода к решению внешнеполитических 
задач» [10, с. 21]

Эстония, Латвия, 
Литва 
(неудачная попытка 
сохранить суверенитет 
и нейтралитет 
в 1939–1940 гг.)

Стремление Литвы вернуть Вильно в условиях конфликта 
между Польшей и Германией. Потрясение неконсолиди-
рованных эстонских, литовских и латвийских элит в связи 
с быстрым разгромом Польши и уровнем взаимодействия 
Германии и СССР. Отсутствие поддержки прибалтийских 
государств со стороны Германии, размещение на их терри-
тории советских войск и активизация деятельности просо-
ветских организаций [11, с. 109–120]

Белорусский путь
Представляется, что для Республики Беларусь форма нейтралитета как 

внешнеполитического инструмента не станет застывшей конструкцией, 
подобно международно-правовому статусу постоянно-нейтрального госу-
дарства, а будет меняться под влиянием внешних и внутренних факторов: 
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стремление к нейтральному статусу может стать гибким эффективным ситу-
ативным внешнеполитическим инструментом, не требующим договорных 
гарантий и направленным на сохранение мира и обеспечение безопасности.

Видный российский специалист по международным отношениям  
А. Д. Богатуров выделяет три типа внешнеполитического поведения малых 
и средних стран в отношении превосходящих их держав:

• агентский тип: «я – твой младший брат, моя земля – твой бастион, форт 
и крепость», заменивший собой прежнее подданническое, вассальное по-
ведение (страны стремятся плотнее «прильнуть» к какому-то мощному го-
сударству, выторговывая себе за это определенные привилегии);

• защитный тип: «ты – мой недруг, и я готовлюсь к борьбе с тобой, напа-
даешь ты или можешь хотеть напасть» (страны могут обострять отношения 
с заведомо более сильной страной, желая привлечь к себе внимание миро-
вого сообщества, нарочито концентрируясь на угрозах, предположительно 
или реально исходящих от крупной державы);

• условно партнерский тип: «мы ничем друг другу не обязаны и пробуем 
сотрудничать не только друг с другом, но и со всеми странами, несмотря 
на разность потенциалов» (средние и малые страны стараются осторожно 
дистанцироваться от всех мощных государств, одновременно пытаясь со-
хранить с ними конструктивные отношения и отвоевать себе хотя бы не-
большое автономное пространство) [12, с. 125].

При этом «малые и средние страны вынуждены лавировать. Однако 
вектор маневрирования не исчерпывал смысл их внешних политик. Такие 
государства тяготеют к нейтральному статусу, … но в силу военно-полити-
ческих реалий он непригоден для немедленной реализации. … Участие же в 
многочисленных организациях и договорах, гибкость обязательств по этим 
договорам и неразработанность практики их применения позволяют входя-
щим в них странам оставаться самостоятельными в сфере внешнеполитиче-
ского поведения. Договоры являются больше механизмами координации и 
профилактики угроз, чем боевыми организациями, способными к быстрой 
мобилизации ресурсов стран-членов. В то же время наличие этих структур 
дает малым и средним государствам необходимые им гарантии внутренней 
и международной безопасности. Причем они сохраняют возможность по 
собственному усмотрению дозировать практическое участие в сотрудни-
честве, не отказываясь от балансирования и ориентации на нейтралитет в 
принципе. Подобный тип внешнеполитического поведения можно назвать 
потенциальным или отложенным нейтралитетом» [12, с. 127–128]. 

Тип внешнеполитического поведения Беларуси можно охарактеризовать 
как потенциальный или отложенный нейтралитет, что во многом способ-
ствует строительству эффективного государства. Если в целом дефиниции 
нейтралитета присущи определенная правовая многозначность и нечеткость, 
то нейтралитет отложенный предполагает значительное поле для внешнепо-
литического маневра, позволяет многонациональной Беларуси формировать 
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собственную, отличную от других стран идентичность. Республика Беларусь –  
состоявшееся государство, реализующее творческую ситуативную комбина-
цию всех трех обозначенных выше поведенческих стратегий. 

Белорусский нейтралитет, в отличие от швейцарского, австрийского, 
финского или ирландского, уже имеет свою собственную, хотя и короткую, 
историю. Стремление к нейтральному статусу позволит преодолеть сложив-
шиеся внешнеполитические стереотипы, сформировать новый внешнепо-
литический имидж, при этом избегая жестких дискуссий о судьбе Союзного 
государства России и Беларуси. Такой путь отвечает ментальности белору-
сов, способствует легитимизации власти в глазах мирового сообщества. 

Ошибочно мнение, «… что в условиях противостояния великих держав 
и военно-политических союзов, определяющих глобальное соотношение 
сил, нейтралитет перестает быть действенным инструментом обеспечения 
необходимого уровня национальной безопасности и превращается в сугубо 
формальное определение» [13, с. 149].

По словам отечественного политолога Ю. Шевцова, «местная политиче-
ская традиция, которая в состоянии обеспечивать выживание на этой терри-
тории и прогресс, – это культура унии», а политическая культура белорусов –  
«это, прежде всего культура переговоров об очередной унии или уточнение 
условий уже заключенной унии» [14, с. 66].

Важен анализ идейных основ белорусской дипломатии, ее цивилизаци-
онно-исторических и ментальных оснований. Вряд ли можно согласиться  
с мнением профессора К. Рудого: «Неопределенность принадлежности 
белорусов к русскому или западному миру, к коммунизму или капитализ-
му, к государству или рынку расщепляет такие общественные ориенти-
ры, как эмоциональность/сдержанность, индивидуализм/коллективизм, 
либерализм/консерватизм, дирижизм/авторитаризм (как формы патерна-
лизма). Под влиянием двоемыслия принятие решений напоминает “пья-
ную походку”, когда каждый следующий шаг не зависит от предыдущего 
и неизвестен самому идущему. В результате сочетаются рыночные отно-
шения с административными, переплетаются разные формы собственно-
сти и системы управления, сосуществуют противоречивые инструмен-
ты регулирования, а прогресс достигается двусмысленными намеками  
и действиями» [15].

Беларусь демонстрирует собственный уникальный путь развития, соче-
тая стремление к нейтральному статусу и союзное строительство: 

• На майский референдум 1995 г. был вынесен вопрос «О поддержке 
действий Президента, направленных на экономическую интеграцию с Рос-
сийской Федерацией», по результатам которого за интеграцию с Россией 
проголосовали 83,3 % (4 020 001 чел.), против – 12,5 % (602 144 чел.).

• «Руководствуясь волей народов России и Белоруссии к единению и 
опираясь на общность их исторических судеб, заботясь о жизненных ин-
тересах своих граждан» 8 декабря 1999 г. состоялось подписание Договора 
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о создании Союзного государства [16]. «Достижение целей Союзного го-
сударства осуществляется поэтапно с учетом приоритета решения эконо-
мических и социальных задач», что предполагает корреляцию ценностных 
ориентаций политических элит Беларуси и России.

• Согласно Военной доктрине Республики Беларусь, мерами по обеспе-
чению военной безопасности в мирное время являются: «формирование 
единого оборонного пространства в рамках Союзного государства и укре-
пление систем коллективной безопасности ОДКБ, Содружества Независи-
мых Государств, создание и развитие коалиционных группировок войск 
(сил), единых военных структур и систем, наращивание потенциала ОДКБ 
как действенного инструмента обеспечения международного мира и безо- 
пасности в Евразийском регионе» [17]. 

Беларусь не имеет ни активных, ни замороженных конфликтов. Иници-
ативы Беларуси по урегулированию конфликта в Украине на основе под-
писанного в 2015 г. соглашения позитивно восприняты международным 
сообществом. Торгово-экономическое сотрудничество с Киевом не проти-
воречит участию Беларуси в таких объединениях, как ЕАЭС, ОДКБ и Союз-
ное государство. Минск стал удобной переговорной площадкой разрешения 
конфликта в Украине, донором стабильности в регионе. Трансформация 
Минска в центр европейской дипломатии в новом формате «Хельсинки-2» 
является весьма интересной и реалистичной перспективой. 

Стремление к нейтральному государству в процессе союзного строи-
тельства является уникальным внешнеполитическим проектом Беларуси, 
одним из козырей белорусского МИД. Это предполагает постоянный по-
иск компромисса между этими двумя краеугольными камнями белорусской 
внешней политики.

Трудно обозначить временные рамки, когда внешнеполитическая стра-
тегия Беларуси, направленная на достижение нейтрального статуса, транс-
формируется в реальный нейтральный статус. 

Выбор курса на нейтральный статус можно считать стратегическим 
решением, принятым в условиях неопределенности. Данный курс не на-
правлен на изоляционизм, он не препятствует участию Беларуси в разно-
образных интеграционных образованиях, а формирование национальной 
идентичности идет в русле общечеловеческих ценностей. 

Нейтралитет может стать характерной чертой белорусской идентично-
сти, важнейшим фактором достижения национальной конкурентоспособ-
ности и консолидации нации.
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УЧЕТ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

DEVELOPMENT OF BELARUSIAN STATE AND LOCAL 
GOVERNMENT IN IMPLEMENTATION OF IDEOLOGICAL 
WORK AT THE PRESENT STAGE

В статье рассмотрены процессы становления белорусской государственности, ко-
торые связаны с этническими, политическими, гражданско-правовыми отношениями и 
имеют эволюционный исторический характер. Объединительным принципом государств 
является общая национальная идея, единые  социально-культурные ценности, националь-
но-государственные интересы и взаимодействие государственных и местных органов 
власти. Идеология белорусского государства обеспечивает белорусский путь обществен-
ного развития по формированию социально ориентированного государства на принципах 
социальной справедливости, законности и соблюдения прав и свобод человека.

Ключевые слова: белорусская государственность; национальная идея; идеология бе-
лорусского государства; идеологическая работа; местное управления и самоуправления. 

The article examines the processes of establishing Belarusian statehood, which are linked to 
ethnic, political, civil-legal relations and are of an evolutionary historical nature. The unification 
principle of States is the common national idea, the common socio-cultural values, the national 
public interest and the interaction of State and local authorities. The ideology of the Belarusian 
State provides the Belarusian path of social development for the formation of a socially-oriented 
state based on the principles of social justice, the rule of law and respect for human rights and 
freedoms.

Key words: Belarusian statehood; the national idea; the ideology of the Belarusian state; 
ideological work; local government and self-government.

Социальная справедливость, коллективизм, созидательный труд, патри-
отизм вот  характерные черты белорусского народа, которые связаны с исто-
рией развития белорусской государственности и формированием идеологии 
белорусского государства.  

Процесс становления и развития белорусской государственности и ор-
ганов местного управления в реализации идеологической работы имеет ряд 
исторических периодов.

Первый период  в истории становления государственности на террито-
рии современной Беларуси связан с эпохой Киевской Руси. Истоки белорус-
ской государственности восходят к образованию Полоцкого и Туровского 
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княжеств.  Первое воспоминание о Полоцке приходится, согласно «Повести 
временных лет», на 862 г. Значительную роль в формировании Полоцкого Кня-
жества сыграли его правители Рогволод  и Брячислав Изяславович. Наиболее 
активно процесс формирования и усиления княжества проходил в годы правле-
ния Всеслава Брячиславовича, в результате была образована династия полоц-
ких князей и созданы истоки первой государственности на белорусских землях. 

Этот период характеризуется принятием и распространением христиан-
ства. Христианство становится объединяющей, гуманистической идеей и 
одним из важнейших элементов формирования  идеологии белоруской госу-
дарственности. Идеи проповедников  – Евфросинии Полоцкой, Кирила Ту-
ровского, Клемента Смолятича имеют, важное значение в развитии культуры 
и этнического самосознания проживающих на территории Беларуси жителей.

Особенностью формирования местных органов власти в Полоцком кня-
жестве были: княжеско – вечевой строй; наличие княжеской династии; зна-
чительное влияние епископа на общественную жизнь.

Характерные черты развития местного управления Туровского княже-
ства заключались в следующем: назначение посадника, который управлял 
княжеством от имени князя, когда тот занимал киевский престол; наличие 
вече; существование должности тысяцкого; значительная роль епископа в 
общественно-политической жизни.

Второй период в  развитии белорусской государственности и нацио-
нальной идеи связан с нахождением белорусских земель в составе Великого 
Княжества Литовского (ВКЛ). 

Образование ВКЛ является закономерным процессом перехода литов-
ских племен от эпохи военной демократии к образованию литовского го-
сударства.  Белорусский историк Я. И. Трещенок обосновывает, что древ-
нерусские государственные традиции вообще и региональные традиции 
западнорусских княжеств в частности, явились важнейшим фактором ста-
новления нового государственного образования ВКЛ, в лоне которого сфор-
мировалось белорусская этническая общность [1, с. 30]. 

Важную роль в создании ВКЛ сыграл князь Миндовг (1253–1263),  ко-
торый правил в первой столице княжества – Новогрудке. В 1307 году на 
основе договора в состав ВКЛ присоединено Полоцкое княжество.     При 
Гедимине (1316–1341) в состав ВКЛ вошли все белорусские земли.  При 
князе Витовте (1350–1430) ВКЛ достигло  наибольшего могущества. 

Во времена правления Казимира (1440–1492) был составлен Судебник 
1468 г., написанный на старобелорусском языке, – фактический первый 
сборник государственных законов ВКЛ. Правовая культура белорусского 
народа развивалась также в Статутах ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. 

В этот период становятся популярными идеи естественного права, ра-
венство людей перед законом, религиозная терпимость, поиск пути нацио-
нального развития. Формируется национальная философская, правовая и 
общественно-политическая мысль. 
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Значительный вклад в становление белорусской национальной идеи 
внесли гуманисты, представители эпохи Возрождения на Беларуси: Ф. Ско-
рина, Л. Сапега, М. Смотрицкий, А. Мужиловский, С. Будный, В. Тяпин-
ский, К. Лыщинский, А. Филиппович. 

Формой государственного устройства ВКЛ в XV–XVI вв. становится со-
словно-представительная монархия.  Привилей Александра 1492 г. преду- 
сматривал, что великий князь только с одобрения рады проводит внутрен-
нюю и внешнюю политику.

Местными административно-территориальными единицами являлись 
города, поветы, волости, где органами управления были бурмистры, старо-
сты, сельские войты. Бурмистры в городах решали хозяйственные, финан-
совые и судебные вопросы. В XIV–XV вв. города Брест, Гродно, Полоцк, 
Минск получают Магдебурское право, что подразумевает право городов на 
самоуправление. Магистрат становится органом городского самоуправле-
ния, состоявший из избранной рады и суда.  

Третий период связан с вхождением белорусских земель в состав Рос-
сийской империи, а также с развитием буржуазных отношений, формиро-
ванием белорусской нации, национально-культурным возрождением бело-
русов. Реформы 60–70-х гг. XIX в.  способствовали становлению в Беларуси 
буржуазного общества, что содействовало подъему сельского хозяйства и 
промышленности и интеграции в российский производственный процесс. 

Главной проблемой белорусской общественно-политической мысли, воз-
никшей в этот период, становится обоснование права белорусского народа 
на национально-культурную автономию и политическое и этническое само-
определение. В этот период формируются важнейшие идейные направления 
общественно-политической жизни. Либеральное  направление представлено  
М. Бобровским, И. Даниловичем, Я. Чечетом. Консервативное, которое свя-
зано с деятельностью К. Говорского, М. Кояловича, Л. Солоневича. Предста-
вителями революционного направления политической мысли были М. Воло-
вич, Ф. Савич, Ю. Бокшанский, Ф. Богушевич, К. Калиновский.  

Новый период в становлении белорусской национальной идеи обусловлен 
деятельностью газеты «Наша Нива», где рассматриваются вопросы нацио-
нально-культурного развития белорусских земель. Идеи национального Воз-
рождения, развития белорусского языка и литературы  раскрыты в творчестве  
Я. Коласа, Я. Купалы, А. Пашкевич, М. Богдановича, А. Горуна и др. [2, с. 90].

В результате административной реформы в Российской империи  1802 г. 
белорусские земли вошли в состав Белорусского генерал-губернаторства и 
Литовского генерал-губернаторства. Генерал-губернатор являлся доверен-
ным лицом императора и имел практически неограниченные полномочия, 
являлся главой исполнительной власти. 

В 1840 г. упразднен Статут ВКЛ 1588 г. и введено российское законода-
тельство в Минской, Гродненской и Виленской губерниях. Все судебные и 
административные акты должны были составляться только на русском языке.
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В 1900 г. введена должность земских начальников в Витебской, Моги-
левской и Минской губерниях. Они имели неограниченные полномочия: 
могли отменять решения сельского собрания, подвергать крестьян различ-
ным наказанием. В результате органы  местного управления на белорусских 
землях были приведены в соответствие с законодательством Российской 
империи.

Четвертый период связан с событиями социалистической (1917 г.) рево-
люции, образованием СССР, строительством социалистического общества, 
формированием марксистско-ленинской идеологии.  

Приоритетным направлением теоретических исследований ученых Бе-
ларуси является проблематика национальной государственности. Нацио-
нальная государственность есть особый признак, которым отмечена исто-
рическая эволюция страны; обобщенный показатель ее цивилизованности; 
развитости в социально-экономической, политической, духовно-нравствен-
ной сферах [3, c. 56]. 

Провозглашение Белорусской Народной Республики явилось начальным 
этапом на сложном пути национально-государственного строительства. Приня-
тие 25 марта 1918 г. Третьей Уставной грамоты, провозглашение Беларуси не-
зависимым государством явилось закономерным и логическим шагом по пути 
практической реализации идеи национальной государственности [4, c. 145].   

Вместе с тем, провозглашенная умеренными белорусскими социали-
стами в марте 1918 года Белорусская Народная Республика не была госу-
дарственным образованием, так как не была подкреплена политическими 
шагами по созданию институтов государственной власти. Тем не менее, 
провозглашение БНР было важным шагом на пути создания белорусской 
государственности, поскольку привлекало внимание общественности, в том 
числе и в Советской России, к белорусским проблемам [5, c. 45]. 

1 января 1919 года была провозглашена Белорусская Советская Соци-
алистическая Республика (БССР). Так возникли основы белорусской госу-
дарственности в рамках советского строя [6, c. 38].

Реальной национальной формой  белорусской  государственности стала 
также БССР в составе СССР, образованного на федеративной основе 30 де-
кабря 1922г. Первый опыт белорусской государственности имел огромное 
значение для развития белорусского народа на протяжении всего XX столе-
тия. Именно БССР выполнила государственную, политическую и культур-
ную роль объединения белорусской нации [7, с. 12].

В результате индустриализации, коллективизации и культурной рево-
люции были созданы условия для принятия новой конституции в 1937 г. 
Структура органов государственной власти согласно Конституции БССР 
1937 г. была следующей: Верховный Совет БССР – высший законодатель-
ный орган государственной власти; Совет Народных Комиссаров БССР – 
высший исполнительный орган государственной власти; местные Советы 
депутатов трудящихся – органы государственной власти на местах. 
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Великая Отечественная война стала серьезным испытанием на муже-
ство и стойкость белорусского народа. Вот почему идеи Независимости, 
Суверенитета и Свободы являются для нас определяющими в построении 
современной белорусской государственности. Идея патриотизма является 
определяющей в формировании идеологии белорусского государства исхо-
дя из нашего исторического прошлого [8, с. 190]. 

В условиях развития советского общества, успехов социально-поли-
тического и экономического развития страны были созданы предпосылки 
для принятия новой конституции, которая закрепила успехи советского 
общественно-политического строя. В 1978 г. принята Конституция БССР,  
в соответствии с которой органы государственной власти и управления сле-
дующие: Верховный Совет БССР – высший законодательный орган респу-
блики; Совет Министров БССР – исполнительный орган государственной 
власти; местные Советы депутатов трудящихся – органы государственной 
власти на местах. 

Пятый период  формирования белорусской государственности и  иде-
ологии белорусского государства связан с обретением Республики Бела-
русь статуса самостоятельного, суверенного и  независимого государства.  
27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял «Декларацию о государ-
ственном суверенитете», которой 25 августа 1991 г. придан статус консти-
туционного закона.

Конституция Республики Беларусь принятая в 1994 г., согласно которой 
был введен пост Президента Республики Беларусь. 10 июля 1994 г. Прези-
дентом Республики Беларусь избран А. Г. Лукашенко. 24 ноября 1996 г. вне-
сены изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, пред-
ложенные Президентом Республики Беларусь, что обеспечило устойчивое 
социально-экономическое и политическое развитие Республики Беларусь 
на современном этапе [9, с. 25].

Важную роль в реализации задач социально-экономического и полити-
ческого развития на региональном уровне имеют местные органы власти. 
Местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через 
местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, 
органы территориального общественного самоуправления, местные рефе-
рендумы, собрания и другие формы прямого участия в государственных и 
общественных делах. Местные Советы депутатов избираются гражданами 
соответствующих административно-территориальных единиц сроком на че-
тыре года. Руководители местных исполнительных и распорядительных ор-
ганов назначаются на должность и освобождаются от должности Президен-
том Республики Беларусь или в установленном им порядке и утверждаются  
в должности соответствующими местными Советами депутатов [10, с. 35]. 

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные орга-
ны в пределах компетенции решают вопросы местного значения исходя из 
общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на 



50

соответствующей территории, исполняют решение вышестоящих государ-
ственных органов [10, с. 36]. 

В реализации идеологической работы на местном  уровне важное зна-
чение имеют структуры органов местного управления и их деятельность 
по организации идеологической работы. Данные структуры состоят из трех 
территориальных уровней: областного, базового и первичного и включают 
областные, городские, районные, поселковые и сельские исполнительные 
комитеты и местные администрации районов  в городах [11, с.197].

Согласно Закона «О местном управлении и самоуправлнении в Респу-
блике Беларусь» управление осуществляется в соответствии со следую-
щими принципами: законность; социальная справедливость; защита прав 
и законных интересов граждан; сочетание общегосударственных и мест-
ных интересов, участие органов местного управления и самоуправления 
в решении вопросов, затрагивающих права и законные интересы граждан; 
единство и целостность местного управления и самоуправления; выбор-
ность органов местного самоуправления и подотчетность гражданам; глас-
ность и учет общественного мнения, постоянное информирование граждан 
о принимаемых решениях по важнейшим вопросам местного значения; 
ответственность местного управления и самоуправления за законность и 
обоснованность принимаемых решений; обязательность исполнений на со-
ответствующей территории решений Советов, исполнительных и распоря-
дительных органов, принятых в пределах их компетенции [12, с. 2]. 

Государственный уровень идеологической работы рассматривает вопро-
сы национальной государственности, тенденции и перспективы развития 
правового государства, раскрывает механизмы деятельности идеологиче-
ских структур в Республике Беларусь и эффективность организации идео-
логической работы в Республике Беларусь. 

Местный уровень идеологической работы – это система деятельности 
местных органов государственной власти, направленная на формирование 
идей, ценностей, убеждений на местном уровне в трудовых коллективах и 
учреждениях по реализации государственной политики  построения госу-
дарства для народа и солидарного взаимодействия власти и граждан в реше-
нии задач региона [13, с. 102]. 

Основными функциями идеологической работы на местном уровне яв-
ляются: создание позитивного образа предлагаемых путей экономического, 
социального, политического развития сраны и регионов; распространение 
и пропаганда данных идей в трудовых коллективах и по месту жительства 
граждан; обеспечение целенаправленных действий граждан в исполнении 
поставленных задач на государственном и местном уровне [14, с. 290].  

Таким образом, процесс становления белорусской государственности 
и  управления связан с определенными историческими периодами разви-
тия государства, где происходил процесс его развития и совершенствова-
ния государственного управления. Государственные органы на местном 
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уровне осуществляют управление от имени всего населения данного реги-
она и регулируют экономические, социальные, политические процессы и 
отношения, исходя из общегосударственных интересов и интересов граж-
дан, особенностей развития административно-территориальных единиц. 
Идеологические структуры  в свою очередь изучают общественное мнение, 
настроения, обеспечивают активное участие граждан в реализации госу-
дарственной политики, а также оказывают практическую помощь местным 
властям в решении общественно значимых проблем.

Важным условием в реализации идеологии белорусской государствен-
ности  является идеологическая работа местных органов власти, которая 
направлена на регулирование общественных отношений в контексте наци-
ональных интересов, повышение эффективности государственного и мест-
ного управления, на формирование патриотического самосознания граждан 
на основе исторических традиций и ценностей белорусского народа. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ УГРОЗ

INFORMATION POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS  
IN THE CONDITIONS OF GLOBAL THREATS

В статье рассматриваются механизмы государственного управления, основные 
программные документы информационной сферы Республики Беларусь. Описываются 
направления деятельности государства по обеспечению национальной безопасности 
(технократические, политико-идеологические и технологические подходы) в условиях 
возрастающих глобальных угроз. Раскрываются роль и значение информационно-комму-
никационных технологий, рассматривается их совместимость с мировыми системами в 
процессе развития информационного общества.

Ключевые слова: информационное общество; индекс развития; информационно-ком-
муникационные технологии; процессы глобализации; государственное управление; нацио- 
нальная безопасность.

In article mechanisms of public administration, the main program documents of the 
information sphere of Republic of Belarus are considered. The activities of the state on ensuring 
national security (technocratic, political and ideological and technological approaches) in the 
conditions of the increasing global threats are described. The role and value of information and 
communication technologies reveal, their compatibility with world systems in development of 
information society is considered.

Key words: information society; index of development; information and communication 
technologies; globalization processes; public administration; national security.

Окинавская Хартия глобального информационного общества зафиксиро-
вала основные принципы развития современного мира, отметив, что «рево-
люционное воздействие» информационно-коммуникационных технологий 
«касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимо-
действия правительства и гражданского общества» [1]. Сегодня данные тех-
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нологии стимулируют конкуренцию, способствуют расширению производ-
ства, создают и поддерживают экономический рост и занятость, выступают 
инструментом власти, что заставляет систему государственного управления 
создавать механизмы регулирования информационной сферы. Справедливы 
слова Н. Ротшильда: «…кто владеет информацией, тот владеет миром…», что 
подталкивает государства отстаивать свое информационное поле.

Процессы глобализации привели к трансформации мирового устройства, 
усилив традиционное противостояние между государствами в виртуальном 
пространстве. Национальные институты управления оказались в состоя-
нии постоянного поиска эффективных методов защиты своих внутренних 
интересов. В этой связи информационная политика Республики Беларусь 
представляет собой механизм определения приоритетов и систему реализа-
ции задач, обеспечивающих эффективное управление, функционирование и 
развитие государства, его финансово-промышленных групп, рынков сбыта 
продукции, а также сохранение и укрепление духовных основ общества.

В целом формирование информационной политики в разных государ-
ствах имеет схожую методологию и предполагает:

• разработку, формирование и принятие доктрин, концепций, стратегий, 
законов и подзаконных актов в информационной сфере;

• реализацию государственных программ в сфере информационной по-
литики;

• осуществление государственного контроля и надзора за деятельностью 
субъектов информационного пространства.

Для каждого государства расположение информационных интересов и 
угроз этим интересам в правовом поле определяется состоянием информа-
ционно-аналитической инфраструктуры, уровнем развития научно-техни-
ческих, производственных и информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, направленностью государственной идеологии, национальными и 
культурными особенностями и др. 

Еще в 1995 году американской корпорацией RAND в спецотчете «MR–
661–OSD» был предложен термин «strategic information warfare» – стратеги-
ческое информационное противоборство, который определил потребность 
государств в развитии информационной политики и защиты своих инфор-
мационных ресурсов [2, с. 10–12].

Структурно система обеспечения информационной безопасности пред-
ставляет собой совокупность правовых, организационных, технологиче-
ских и технических мероприятий, органов, сил и средств, направленных на 
предотвращение или минимизацию ущерба информационным интересам 
личности, общества и государства.

В развитие положений Конституции Концепция национальной безопас-
ности Республики Беларусь [3] определяет жизненно важные интересы и 
факторы, а также приоритетные направления безопасности государства в 
информационной сфере. В научном мире пока не сложилось единого под-
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хода к определению понятия безопасности (защищенности) в данной обла-
сти. Обзор научных публикаций (среди которых можно вспомнить работы  
В. Г. Афанасьева, И. С. Мелюхина, Н. Н. Моисеева, А. И. Ракитова,  
А. А. Родионова, А. В. Соколова, Б. А Суслакова, В. Ф. Халипова, Ф. И. Шар- 
кова, В. П. Шемякина, Ю. В. Яковца и др.) свидетельствует, что исследо-
вания сгруппировались преимущественно вокруг трех основных направле-
ний: технократического, политико-идеологического и технологического.

Технократическое направление предполагает рассмотрение деятельно-
сти по обеспечению безопасности государства в информационной сфере 
путем защиты самой информации и информационных (телекоммуникаци-
онных) систем. В данном подходе стратегии государства основываются на 
новых технических разработках (превосходящих достижения конкурентов) 
и передовое развитие ИТ-сферы. Сторонники данного направления чаще 
оперируют понятиями: безопасность информации, государственные секре-
ты, сертификация, криптография, средства технической защиты и т. д. 

Политико-идеологическое направление предполагает активное регули-
рование медиа-рынка, разработку концепций и доктрин, содержащих меха-
низмы влияния информации на массовое сознание и защиты от его психоло-
гического воздействия. Сторонники данного направления чаще оперируют 
понятиями: свободный доступ к информации, защита тайны личной жизни 
и прав интеллектуальной собственности, информационное воздействие, 
информационная кампания (война, операция), информационно-психоло-
гическое противоборство, информационно-психологическая безопасность, 
рейтинг страны за рубежом, формирование общественного мнения и т. д. 

Технологическое направление предполагает регулирование информаци-
онной политики путем рационального использования управленческих про-
цессов и технологий за счет оптимизации систем поиска, сбора, анализа, 
структурирования и представления информации. При этом чаще всего опе-
рируют понятиями: информатизация, информационно-аналитическое обе-
спечение лиц, принимающих решения, система поддержки принимаемых 
решений, информационно-аналитический центр и др.

Данные подходы обеспечивают комплексный характер информацион-
ной политики и способствуют достижению единой цели – защита поли-
тических, экономических и иных национальных интересов в информаци-
онной сфере. Среди основных факторов и угроз безопасности выступают: 
распространение недостоверной информации; использование зарубежных 
информационных технологий, систем и программного обеспечения; недо-
статочная обеспеченность квалифицированными кадрами в области инфор-
мационных технологий и защиты информации и ряд других.

Основным законом, определяющим политику в информационной сфе-
ре, является «Об информации, информатизации и защите информации» [4]. 
Область его действия распространяется на общественные отношения, воз-
никающие при:
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• поиске, получении, передаче, сборе, обработке, накоплении, хранении, 
распространении и (или) предоставлении информации, а также пользова-
нии информацией;

• создании и использовании информационных технологий, информаци-
онных систем и информационных сетей, формировании информационных 
ресурсов;

• организации и обеспечении защиты информации.
Настоящий закон определяет:
• принципы правового регулирования информационных отношений; 
• особенности государственного регулирования и управления в области 

информации, информатизации и защиты информации, распространения  
и (или) предоставления информации; 

• рассматривает виды информационных ресурсов; 
• особенности создания и использования информационных технологий, 

информационных систем и информационных сетей и ряд других вопросов 
[4].

Основные положения построения информационного общества в Респу-
блике Беларусь отражены в Стратегии развития информатизации на 2016–
2022 годы [5].

Начиная с 2010 года развитие информационного общества является од-
ним из основных факторов обеспечения конкурентоспособности и иннова-
ционного развития национальной экономики, совершенствования системы 
государственного управления, повышения зрелости гражданского общества.

На уровне программных документов данный приоритет закреплен в 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период до 2030 года [6]. Настоящая стратегия 
определяет принципы государственной политики Республики Беларусь в 
сфере информатизации и основные направления развития информационно-
го общества с учетом совокупности факторов, влияющих на его прогресс.

В соответствии со Стратегией развития информатизации в Республике 
Беларусь разработана и утверждена Государственная программа развития 
цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы [7].

Целью Госпрограммы является совершенствование условий, содейству-
ющих трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), включая 
формирование цифровой экономики, развитие информационного общества 
и совершенствование электронного правительства.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-
дующих задач: дальнейшее развитие национальной информационно-ком-
муникационная инфраструктура, а также услуг, предоставляемых на ее 
основе, с учетом целей развития ИКТ, определенных на будущий период 
Международным союзом электросвязи (далее − МСЭ) в Концепции «Сое-
диним к 2020 году» [8], которая освещает роль ИКТ как одной из движущих 
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сил социального, экономического и экологически устойчивого роста и раз-
вития (Резолюция 200, Пусан, 2014). Эту задачу предусматривается решить 
путем реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная 
инфраструктура», согласно которой внедрение технологий электронного 
правительства и развитие инфраструктуры информатизации будет осущест-
влена путем выполнения подпрограммы «Инфраструктура информатиза-
ции»; трансформация бизнес-процессов посредством ИКТ во всех сферах 
жизнедеятельности современного общества (планируется выполнить по-
средством реализации подпрограммы «Цифровая трансформация»). Инди-
катором успешности реализации Государственной программы станет повы-
шение к 2020 году позиций Республики Беларусь в рейтинге по индексу 
готовности к электронному правительству Организации Объединенных На-
ций (далее – ООН) и рейтинге по индексу развития информационно-теле-
коммуникационных технологий в соответствии с классификацией МСЭ. 

В ежегодном отчете МСЭ «Измерение информационного общества» [9] 
по итогам 2017 года по индексу развития ИКТ Республика Беларусь заняла 
32-е место из 176. Беларусь отмечается международными экспертами как 
одна из десяти экономик мира с наибольшими изменениями по показателям 
доступа ИКТ, отражающим технический уровень развития современной ин-
фраструктуры в стране. По оценкам Комиссии МСЭ, количество абонентов 
стационарного широкополосного доступа в 2017 году в сравнении с 2015 
годом увеличилось в Беларуси на 15,6 % (33,3 на 100 жителей), а по коли-
честву домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет на 9,5 % (62,5 на 
100 домохозяйств), что демонстрирует положительную динамику развития 
республики.

Развитие национальной ИКИ (информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры) в 2016–2020 годы будет происходить в условиях дальней-
шего стремительного роста информационных потребностей общества и 
экономики, интеграции в международное информационное пространство, 
дальнейшей конвергенции сетей с постепенным замещением традицион-
ных услуг электросвязи услугами на базе IP-протокола, предоставляемых 
поверх традиционных сетей электросвязи (ОТТ-сервисы), с постепенным 
переходом на предоставление таких услуг на базе облачных платформ и тех-
нологий.

Приоритетными направлениями использования инфраструктурных про-
ектов информатизации в Республике Беларусь являлось создание инфра-
структуры электронного правительства на фоне обеспечения безопасности 
ИКТ и цифрового доверия. Задачи развития информатизации, сформулиро-
ванные в соответствии с факторами развития и направлениями использо-
вания ИКТ в целом решены. Свидетельством этого является оценка ООН. 

В отчете ««Электронное правительство. Обзор 2016: Электронное пра-
вительство как поддержка устойчивого развития»» («E-Government Survey 
2016: E-Government in Support of Sustainable Development»)» [10], который 
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формируется раз в два года, значение индекса готовности Республики Бе-
ларусь к электронному правительству соответствует 49-му месту из 193 
стран. В аналогичном отчете за 2014 год наша страна занимала 55-е место. 
Таким образом, за последние два года наша страна продвинулась вверх на 
6 позиций. Для повышения эффективности реализации основных государ-
ственных функций на основе создания и развития государственной системы 
оказания электронных услуг модернизирована Общегосударственная авто-
матизированная информационная система (далее – ОАИС), создана вторая 
очередь защищенной межведомственной системы электронного документо-
оборота (далее – СМДО), внедрена более чем в 1400 сельских, поселковых, 
городских и административных единицах автоматизированная информаци-
онная система «Местные советы депутатов» и др.

Значительное количество прикладных проектов информатизации, на-
правленных на повышение эффективности хозяйственной деятельности 
реального сектора экономики, реализуется в рамках 52 отраслевых и ре-
гиональных программ информатизации, разработанных государственными 
органами и организациями в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 531 «О некоторых вопросах информатиза-
ции» [11].

Направлениями развития цифровой экономики в ближайшее пятилетие 
будут: дальнейшее формирование единого информационного пространства 
для оказания электронных услуг; предоставление доступа к открытым дан-
ным; создание условий для использования электронных услуг и т. д. 

Наиболее важным ожидаемым результатам реализации программы ин-
форматизации является цифровая трансформация бизнес-процессов по-
средством ИКТ во всех сферах жизнедеятельности современного общества.

Данные программы непосредственно связаны и в определенной степени 
дублируют положения международной концепции «Соединим к 2020 году» 
[8]. Концепция, утвержденная государствами-членами МСЭ (Международ-
ного союза электросвязи, ранее известного как Международный телеграф-
ный союз, в который входит 193 страны и около 700 членов по секторам и 
ассоциациям), раскрывает роль информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в обеспечении социального, экономического и экологически 
устойчивого роста и развития мира. 

Концепция включает четыре ключевые цели: 1) рост; 2) открытость;  
3) устойчивость; 4) инновации и партнерство. Каждая цель усиливает дру-
гие цели для роста доступа к ИКТ. Задача членов МСЭ заключается в содей-
ствии росту масштаба использования ИКТ и в обеспечении положительного 
воздействия на кратко- и долгосрочное социально-экономическое развитие. 

Долгосрочная программа цели «Роста» предполагает подключение к ин-
тернету к 2020 году дополнительно 1,5 млрд пользователей.

Цель «Открытость» направлена на сокращение разрывов в доступе, ис-
пользовании и приемлемости в ценовом отношении при одновременном 
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увеличении охвата широкополосной связью, обеспечении гендерного ра-
венства в сфере интернета и доступности ИКТ. 

Цель «Устойчивость» предполагает свести к минимуму киберугрозы 
(включая вред для наиболее уязвимых слоев общества, в частности детей) и 
отрицательное воздействие на окружающую среду (например, электронные 
отходы). 

Цель «Инновации и партнерство» направлена на обеспечение того, что-
бы прогресс в новых технологиях и стратегические партнерства стали од-
ной из основных движущих сил в области развития на период после 2015 
года.

Еще один программный документ, который управляет процессами в ин-
формационной сфере, – Концепция информатизации системы образования 
Республики Беларусь на период до 2020 года [12], которая определила цели, 
задачи, направления, базовые принципы, подходы и условия для успешной 
реализации процесса информатизации.

В концепции даны определения основных терминов и понятий (на-
пример, база данных, банк данных, дистанционная форма получения об-
разования, информационно-коммуникационная инфраструктура, инфор-
мационная среда, информационное общество, «облачная» технология, 
электронный учебник и др.), что позволяет стандартизировать наши знания 
в данной сфере.

В большинстве учреждений образования функционирует ряд общере-
спубликанских систем, обеспечивающих автоматизированный сбор и об-
работку статистической информации, подготовку прогнозных показателей 
приема и формирование заказа на подготовку квалифицированных кадров, 
предоставление данных о документах об образовании, выданных учрежде-
ниями образования, об участниках централизованного тестирования, о де-
тях-сиротах, об одаренной молодежи и др.

Основными целями информатизации системы образования Республики 
Беларусь на современном этапе является создание для населения равных 
возможностей получения качественных образовательных услуг вне зави-
симости от места проживания и обучения с использованием современных 
ИКТ и воспитание личности в условиях информационных угроз, вызовов 
и рисков.

На достижение этих целей направлены задачи:
• обеспечения доступности качественных образовательных ресурсов и 

услуг;
• эффективного вовлечения в образовательный процесс средств инфор-

матизации как в учреждении образования, так и дома;
• развития у обучающихся мотивации к получению знаний, непрерывно-

му самообразованию посредством использования современных ИКТ.
При условии реализация положений Концепции можно рассчитывать на 

получение качественных образовательных услуг, соответствующих совре-
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менным требованиям национальных и международных стандартов, что по-
зволит сформировать личность, адаптированную к жизни в информацион-
ном обществе со всеми его возможностями, угрозами, вызовами и рисками.

Достижение этой цели возможно при условии обеспечения:
• к 2020 году не менее 70 % населения Республики Беларусь возможно-

стью воспользоваться электронными образовательными услугами (в 2012 
году этот показатель был равен 10 %);

• всех учреждений образования и органов управления образованием ско-
ростным широкополосным доступом в Интернет;

• мобильного обучения граждан, в том числе путем развития системы дис-
танционного образования с использованием «облачных» технологий и др.

В современных условиях информационно-коммуникационные техноло-
гии остаются важнейшим фактором развития общества. Их воздействием 
охвачены государственные структуры и институты, экономическая и соци-
альная сферы, наука и образование, культуры и образ жизни людей. Инфор-
матизация общества – процесс необратимый и неизбежный. Более того, как 
отметили немецкие политологи: «Иметь важную информацию значит иметь 
власть; уметь отличить важную информацию от неважной означает обла-
дать еще большей властью; возможность распространять важную информа-
цию в собственной режиссуре или умалчивать ее означает иметь двойную 
власть» [13, р. 60], что обусловливает постоянный контроль информацион-
ной политики органами госуправления и необходимость повышения инфор-
мационной культуры населения в связи с ростом уровня глобальных рисков.
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ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ  
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ  
ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА

OFFICERS' TRAINING AS ONE OF THE MAIN PRIORITIES 
OF THE NATIONAL MILITARY ORGANIZATION  
DEVELOPMENT 

В статье рассматривается система подготовки офицерских кадров, в том числе 
подготовка офицеров запаса в учреждениях высшего образования Республики Беларусь 
для Вооруженных Сил, как основной приоритет развития военной организации государ-
ства.

Ключевые слова: подготовка офицерских кадров; военное образование; учреждение 
образования Военная академия Республики Беларусь; военные факультеты и военные ка-
федры ведущих учреждений высшего образования, кадровый потенциал Вооруженных 
Сил Республики Беларусь.

The article describes the system of officers' training, including reserve officers' training at 
the higher educational institutions of the Republic of Belarus for the Armed Forces, as the main 
priority in the development of the military structure of the state.

Key words: officers' training; military education; Military Academy of the Republic of 
Belarus; military faculties and military departments of leading higher educational institutions, 
human resources of the Armed Forces of the Republic of Belarus.
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В ходе совместного оперативно-стратегического учения «Запад-2017» 
Вооруженные силы России и Республики Беларусь продемонстрировали 
новые способы ведения боевых действий, новые принципы управления 
войсками. Учение, с политической точки зрения, в первую очередь было 
направлено на демонстрацию прочности отношений Республики Беларусь 
и Российской Федерации, укрепления у мирового сообщества устойчивого 
мнения о положительной динамике интеграционных процессов межу наши-
ми странами.  Проведенное учение позволило повысить уровень готовности 
и способности органов военного управления двух стран к совместным дей-
ствиям, при решении задач обеспечения военной безопасности Союзного 
государства, проверить слаженность, полевую выучку и взаимодействия, 
воинских частей и соединений, при выполнении задач по предназначению. 

Республика Беларусь обеспечивает свою военную безопасность исходя 
из принципов оборонной достаточности и стратегического сдерживания по-
тенциальной агрессии, отдавая приоритет невоенным средствам.

Важнейшей задачей, решаемой государством в интересах обеспечения 
военной безопасности, является подготовка страны к обороне. Первосте-
пенное внимание при этом уделяется развитию в обществе патриотизма, 
воспитанию у граждан чувства ответственности за защиту Отечества, по-
вышению мотивации военной службы, укреплению кадрового потенциала 
Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизирован-
ных организаций [1, п. 55]. 

При этом приоритетными направлениями являются оснащение частей и 
соединений современными боевыми средствами и боевая подготовка войск, 
в первую очередь, подготовка офицерского состава.

В отличие от солдата, во всех регулярных армиях мира, офицер является 
величиной постоянной. Меняются призывные возрасты солдат, рядовой, а 
отчасти младший командный состав, обновляется, в подразделения и части 
вливаются новые люди, призванные  под  боевые  знамена,  но  в  каждом  
из  них  неизменно остаются офицеры. Для них военная служба является 
поприщем постоянной деятельности, профессией. Офицерский корпус – 
становой хребет любой армии. Уже давно замечено:  какие  офицеры,  такая  
и  армия,  каков  командир,  такова и часть, подразделение. И эта истина не-
однократно подтверждалась всемирной и отечественной военной историей. 

В «Военно-энциклопедическом словаре» говорится: «Офицерский со-
став – это административно-правовая категория лиц, имеющих  военную  
или  военно-специальную  подготовку (образование)  и персонально при-
своенные офицерские звания…».

Современная система военного образования, наряду с позитивным опы-
том и традициями, имеющимся педагогическим потенциалом, несет в себе 
определенные проблемы и противоречия. К основным проблемам можно 
отнести следующие: обеспечение требуемой укомплектованности Воору-
женных Сил офицерскими кадрами с учетом выпуска офицеров из военных 
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учебных заведений, планового и непланового увольнения офицеров; недо-
статочный уровень практических умений и навыков молодых офицеров; не-
совершенство организационного и экономического механизмов управления 
системой военного образования и так далее [2, с. 6].

Считается, что система подготовки офицерских кадров должна, с одной 
стороны, находиться в постоянном развитии, с упреждением реагировать 
на изменения в средствах и способах ведения вооруженной борьбы, учиты-
вать возрастающие требования к подготовке офицерских кадров, с другой –  
следовать существующим традициям, учитывать и использовать поло-
жительный опыт, накопленный в результате своего развития и развития 
систем военного образования других стран. На выполнение основных 
функций системы подготовки офицерских кадров наиболее сильное вли-
яние оказывают следующие факторы: сущность современной вооружен-
ной борьбы; существующие традиции; предшествующий опыт отече-
ственного военного образования; опыт подготовки военных специалистов  
в других странах; инновации в образовании; тенденции и перспективы 
развития национальной системы высшего образования; новые тенденции  
в управлении образованием, в том числе система менеджмента качества  
[3, с. 23].

Система военного образования является частью общенациональной си-
стемы образования. Но система военного образования имеет свою и соци-
альную особенность, и специфическую направленность развития, обуслов-
ленную менталитетом военных кадров. Подготовка военных кадров для 
Вооруженных Сил нашей страны осуществляется:   

• в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь»;
• на семи военных факультетах ведущих учреждений высшего образо-

вания (военный факультет Белорусского государственного университета, 
военно-технический факультет Белорусского национального технического 
университета, военный факультет Белорусского государственного универ-
ситета информатики и радиоэлектроники, военно-технический факультет 
Белорусского государственного университета транспорта, военный фа-
культет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
военный факультет Белорусской государственной академии авиации, воен-
но-медицинский факультет  Белорусского государственного медицинского 
университета. 

• на пяти военных кафедрах  ведущих учреждений высшего образования 
(Витебского государственного университета, Витебского государственного 
медицинского университета, Гродненского медицинского университета, Го-
мельского государственного медицинского университета, Белорусской госу-
дарственной академии связи);

• в российских военных учебных заведениях.
Военная академия является основным учреждением высшего образова-

ния по подготовке кадровых офицеров для Вооруженных Сил Республики 
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Беларусь. Благодаря многоуровневой и многопрофильной системе под-
готовки офицерских кадров, она способна осуществить двухступенчатую 
подготовку  офицеров, а также повышение их квалификации. 

Система подготовки офицерских кадров в себя включает [3 с. 24]:
получение I ступени высшего образования, обучаются курсанты (бу-

дущие офицеры   тактического   уровня), срок обучения 4–5 лет, квалифика-
ция – специалист по  управлению; инженер;

получение II ступени высшего образования:
в магистратуре по подготовке к научно-педагогической деятельности 

(научно-ориентированной), обучаются слушатели, срок обучения очной 
формы  – 1год, заочная форма – 1,5 года, степень – магистр (по отрасли 
наук; управления; государственного и военного управления);

в магистратуре с углубленной подготовкой специалистов (практико-
ориентированной) обучаются офицеры оперативно-тактического и опера-
тивно-стратегического уровней на командно-штабном факультете (КШФ) 
и факультете Генерального штаба (ФГШ) ВС;  срок  обучения – 2 года   
(с 1 сентября 2017 года на ФГШ ВС – 1,5 года); выпускникам  КШФ  при-
сваивается степень магистра управления, а ФГШ ВС – магистра государ-
ственного и военного управления;

послевузовское военное образование в адъюнктуре и докторантуре; 
по специальностям отрасли «Военные науки» и  «Технические науки»;  
в адъюнктуре в дневной, заочной формах получения образования и форме 
соискательства, а в докторантуре – в дневной форме и  форме соискатель-
ства. Сроки получения послевузовского образования составляют: дневная 
форма – не более 3 лет; заочная форма – не более 4 лет; форма соискатель-
ства – не более 5 лет. Образовательная программа адъюнктуры обеспечива-
ет получение научной квалификации «исследователь» [4].

дополнительное образование осуществляется повышением квалифи-
кации офицеров на  различных видах курсов тактического, оперативно-
тактического, оперативно-стратегического уровней управления, которые 
позволяют обеспечить необходимый профессиональный уровень обучаю-
щихся и используются при назначении офицеров на командные либо ин-
женерные должности, а также при освоении новых образцов вооружения, 
военной и специальной техники.

Большой вклад по подготовке кадровых офицеров выполняют военные 
факультеты ведущих учреждений высшего образования. 

В этом году из стен Военной академии и военных факультетов ведущих 
учреждений высшего образования был осуществлен выпуск более 800 мо-
лодых офицеров, из них численность выпускников военных факультетов 
составила около 300 офицеров [5].

Подготовка кадровых офицеров на военных факультетах – это результат 
одного из основных направлений реформы системы военного образования, 
по поиску новых форм подготовки офицерских кадров на базе учрежде-
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ний образования Республики Беларусь с учетом существующего законода-
тельства.  В ходе анализа опыта развитых стран мира установлено, что по 
многим специальностям, военные кадры целесообразнее готовить в граж-
данских учреждениях образования, прежде всего с экономической точки 
зрения. Например, было подсчитано, что расходы на подготовку офицера на 
военно-техническом факультете Белорусского национального технического 
университета в два раза меньше расходов на подготовку в Военной акаде-
мии Республики Беларусь и в три раза меньше на подготовку в военных 
учебных заведениях Российской Федерации [6, с. 8].

Первая попытка реализации идеи подготовки кадровых офицеров на 
базе гражданских высших учреждений образования была предпринята еще 
в 1992 году. Согласно постановлению Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 3 июня 1992 г. № 333, Министерству обороны и Министерству 
образования для подготовки офицерских кадров по специальностям огра-
ниченного профиля было поручено создать, начиная с 1993 года, военные 
факультеты при гражданских высших учебных заведениях [7, с. 1]. Однако, 
это решение правительства, по различным причинам, не нашло практиче-
ского воплощения. Вторая попытка, более чем через 10 лет, оказалось более 
удачной. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь было от 11 июня 2003 г. № 775 «О военных факультетах в учреж-
дениях образования Республики Беларусь» созданы и в настоящее время 
успешно функционируют военные факультеты в Белорусском государствен-
ном университете, Белорусском национальном техническом университете, 
Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектро-
ники, Белорусском государственном университете транспорта.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 30 июня 2005 г. № 721 «О внесении дополнения в постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2003 г. № 1469» был соз-
дан военный факультет в Гродненском государственном университете имени 
Янки Купалы. В мае 2007 года постановлением Министерства обороны и 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь военная ка-
федра Учреждения образования «Минский государственный высший авиаци-
онный колледж» (в настоящее время Учреждения образования  «Белорусская 
государственная академия авиации») преобразована в военный факультет. 

Использование гражданских учреждений высшего образования в подготов-
ке военных кадров позволяет решать следующие задачи общенационального 
характера: экономическая оптимизация процесса подготовки военных кадров 
в общегосударственном масштабе; ликвидация дублирования подготовки близ-
ких по профилю специалистов, предназначенных для различных органов госу-
дарственного управления; формирование национальных школ для подготовки 
офицеров по отдельным специальностям; более широкое использование потен-
циала профессорско-преподавательского состава высшей квалификации граж-
данских учебных заведений для подготовки военных кадров [8, с. 63].
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Отличительная особенность подготовки будущих кадровых офице-
ров  на военных факультетов ведущих учреждений высшего образова-
ния заключается в следующем. Профессиональная подготовка офицер-
ских кадров включает общую подготовку на гражданских факультетах 
по родственной специальности с последующей специализацией (в зави-
симости от специальности) на военных факультетах данных учреждений  
образований.

Система подготовки офицерских кадров на военных факультетах в себя 
включает:

получение I ступени высшего образования, обучаются курсанты (бу-
дущие офицеры   тактического   уровня). Получения военного образования 
обеспечивается в течение четырех лет. В течение первых 2–2,5 лет, на граж-
данских факультетах и кафедрах учреждения образования, обеспечиваться 
получение выпускниками социально-гуманитарных дисциплин, имеющую  
в  целом  гуманистическую  направленность,  достигаемую  за  счет углу-
бленного изучения мировой и отечественной истории,  исторического ми-
рового и национального военного наследия, основ литературы и искусства, 
этики и эстетики, педагогики, основ менеджмента, философии,  диплома-
тии,  мирового  и  национального  права,  иностранных языков, углубле-
ние навыков во владении компьютером. Кроме этого выпускники изучают 
естественно научные, общепрофессиональные и специальные дисциплины, 
которые его формируют как специалиста (инженера, врача и т. д., в зависи-
мости от специальности). В  стенах военного факультета будущие офицеры 
изучают общевоенные дисциплины (строевая подготовка, общевоинские 
уставы, огневая подготовка, военная топография и т. д.). Особое внимание 
уделяется формированию физической и  морально-психологической  го-
товности  учащихся  к  управлению воинскими коллективами. Следует от-
метить, что изучения общевоенных дисциплин происходит на протяжении 
всего периода обучения.

В течение последних 1,5–2 лет обучения продолжается изучение обще-
профессиональных и специальных дисциплин, а также  осуществляться  из-
учения курса дисциплин направления специальности, собственно военных 
наук, который включает изучение всех видов обеспечения (боевого, тылово-
го, технического, идеологического) получение практических навыков в их 
осуществлении, а также прохождение курса общей тактики, дающего воз-
можность выпускникам ориентироваться во всех видах общевойскового боя 
тактического уровня. 

На протяжении всего обучение проводятся войсковые стажировки 
(практики) в должностях командиров взводов, командиров рот и им равных 
с учетом возможной (выбранной выпускником) будущей специальности.

Курсанты военных факультетов имеют возможность на старших курсах 
получать  дополнительное образование и новую специальность в стенах 
своего учреждения образования.
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Получение II ступени высшего образования, обучение в аспирантуре 
и докторантуре предусмотрены в заочной форме получения образования.

При этом на военных факультетах гражданских учреждений образова-
ния, кроме офицеров кадра, ведется подготовка офицеров запаса и младших 
командиров из числа студентов этого вуза. Подготовка и накопления млад-
ших командиров и офицеров запаса необходима для качественного ком-
плектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований 
Республики Беларусь, а также для содержания необходимого, квалифици-
рованного мобилизационного ресурса страны. Только за прошлый учебный 
год, военными факультетами и кафедрами было подготовлено более 1,6 ты-
сячи младших командиров и более 1,1 тысячи офицеров запаса. 

Подготовка военных специалистов для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь из числа студентов вузов осуществляется на основании Закона 
«О воинской обязанности и воинской службе», требований совместного 
постановления Министерства обороны и Министерства  образования  Ре-
спублики  Беларусь  от 05.03.2008 года  № 22/21 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке организации работы военных факультетов (военных 
кафедр) по обучению граждан Республики Беларусь по программам под-
готовки младших командиров и офицеров запаса» и предусматривает до-
бровольную подготовку граждан к военной службе с прохождением об-
учения по программам подготовки младших командиров и офицеров 
запаса на военных факультетах (кафедрах) гражданских учреждений об-
разования, обеспечивающих получение высшего и среднего специального  
образования. 

Для обучения на военных факультетах (кафедрах) по программам под-
готовки младших командиров и офицеров запаса допускаются студенты уч-
реждений, обеспечивающих получение высшего и среднего специального 
образования, обучающиеся по дневной форме получения образования.

Сроки начала и окончания обучения по программам военной подготовки 
определяются учебными планами. Военная подготовка включается в учеб-
ные планы как самостоятельная учебная дисциплина.

Военная подготовка студентов по военно-учетным специальностям  
проводится по двум уровням обучения:

первый – по программам подготовки младших командиров;
второй – по программам подготовки офицеров запаса.
Военная подготовка на каждом уровне слагается из теоретического и 

практического курсов обучения в учреждении образования, а также итого-
вой практики, проводимой на втором уровне военной подготовки.

Обучение студентов на втором уровне военной подготовки осуществля-
ется только после прохождения ими обучения на первом уровне (студенты, 
прошедшие срочную военную службу, службу в резерве, принимаются на 
обучение по второму уровню военной подготовки без прохождения обуче-
ния на первом уровне).
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Военная подготовка на первом уровне проводится со студентами-граж-
данами мужского пола, достигшими возраста 17 лет, годными по состоянию 
здоровья к срочной военной службе, службе в резерве, подлежащими при-
зыву на военную службу, службу в резерве после окончания учреждения 
образования (по отдельным военно-учетным специальностям  военную 
подготовку могут проходить граждане женского пола по решению Мини-
стерства обороны Республики Беларусь в порядке, установленном законо-
дательством Республики Беларусь) [9, с. 336].

Действующая система подготовки студентов включает: 
конкурсный отбор кандидатов на 1-м курсе обучения; 
на  основе  результатов  медицинского  освидетельствования  и  среднего 

балла успеваемости по основной специальности в вузе; 
издание приказа ректора о привлечении студентов к военной подготовке; 
непосредственное обучение на кафедрах военного факультета по про-

граммам младших командиров, включающее: 
подготовку на учебных занятиях на факультете; проведение учебного 

сбора методом военного дня; выпускной (комплексный) экзамен; постанов-
ка на учет в военных комиссариатах с дальнейшим прохождением срочной 
службы или службы в резерве согласно полученной  военно-учетным спе-
циальностям  или  отбор  согласно  заказу  Министерства  обороны.

По результатам сдачи выпускного экзамена первого уровня военной под-
готовки отбираются кандидаты для обучения на втором уровне. Обучения по 
программам подготовки офицеров запаса продолжается в течение 1–2 года. 
Обучение студентов на военных факультетах по второму уровню военной 
подготовки завершается итоговой практикой (учебным сбором, стажиров-
кой) в воинских частях, учебных центрах, учреждениях или организациях, в 
период проведения которой также, как правило, осуществляются подготовка  
и сдача выпускного экзамена второго уровня военной подготовки.

Студентам, прошедшим полный курс обучения по программам подго-
товки офицеров запаса, сдавшим выпускной экзамен, завершившим обуче-
ние в учреждении образования, присваивается воинское звание «лейтенант 
запаса»  в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Таким образом, система военного образования является инструмен-
том формирования кадрового потенциала Вооруженных Сил. Сегодня она 
играет ведущую роль в обучении, профессиональной подготовке и повы-
шении квалификации военнослужащих, воспроизводстве педагогических и 
научных кадров. Система военного образования должна находиться в по-
стоянном развитии, сохраняя свои лучшие традиции, чутко реагировать на 
изменения в средствах и способах вооруженной борьбы, в структуре и зада-
чах армии и других силовых структур и ведомств, учитывать возрастающие 
требования к офицерским кадрам. Именно поэтому повышение эффектив-
ности системы военного образования отнесено к основным приоритетам 
развития военной организации государства. 
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В. Е. Снапковского, А. В. Тихомирова, В. Г. Шадурского и др. Разработана классифика-
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ция существующих исследований по вопросам внешней политики Республики Беларусь  
в 1990–2000 гг. Автор выделяет два периода исследований: 1990–2000 гг. – работы, на-
писанные непосредственно в рассматриваемый период; с 2001 г. по настоящее время – 
исследования событий 1990–2000 гг., проведенные после 2001 г., содержащие выработку 
подходов и концепций к реализации внешней политики Республики Беларусь. Кроме того, 
выделяются классификации по тематике, направлению, объему исследования. 

Ключевые слова: полномочия высших органов власти; внешняя политика Республики 
Беларусь; отечественная историография.

The article analyses the works of such researchers as Ylakhovich V.E., Snapkovsky V.E., 
Tikhomirov A.V., Shadursky V.G., and others. The classification of current studies on the 
Republic of Belarus foreign policy in 1990-2000 has been developed. The author specifies two 
periods of research: 1990-2000s- works written in the period covered; from 2001 till present 
time- studies of 1990-2000s events, conducted after 2001, formulating approaches and concepts 
to the implementation of the Republic of Belarus foreign policy. 

In addition, the classification of the subject, area of research and the amount of research 
has been provided. 

Key words: the authorities of the supreme bodies; the foreign policy of the Republic of 
Belarus; domestic historiography.

Республика Беларусь является молодым государством с очень богатой 
историей. Получение независимости в 1991 г. делает исследование перио-
да становления суверенитета особенно важным, поскольку отражает суще-
ствующую действительность и дает возможность составлению прогноза на 
ближайшее будущее. 

Исследования, посвященные осмыслению происходивших на пост-
советском пространстве, в том числе на территории Беларуси, событий, 
предпринимались неоднократно как непосредственно в 1990-е годы, так и 
позже. В связи с новыми фактами продолжает развиваться представление 
о времени становления независимых государств, их взаимоотношениях, а 
также отношениях молодых государств, в том числе Республики Беларусь, 
на международной арене с другими странами. У ученых, работающих над 
анализом этого исторического периода, продолжает формироваться соб-
ственное видение проблематики международных отношений и внешней по-
литики Республики Беларусь. 

Целью данной работы является анализ и классификация существующих 
исследований по вопросу формирования полномочий высших органов вла-
сти в сфере внешней политики Республики Беларусь в 1990-е гг.

В первую очередь необходимо отметить, что недостаточное внимание в 
исследованиях уделено определению полномочий высших органов власти 
Республики Беларусь в сфере внешней политики. Поэтому автор изучает 
и анализирует процессы формирования и трансформации высших органов 
власти Республики Беларусь, а также прослеживает, как осуществлялась на 
практике внешняя политика молодого государства.

Научные труды историков, политологов можно разделить на два перио-
да: 1990–2000 гг. – работы, написанные непосредственно в рассматриваемый 
период; с 2001 г. по настоящее время – исследования событий 1990–2000 гг., 
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проведенные после 2001 г., содержащие выработку подходов и концепций к 
реализации внешней политики Республики Беларусь. 

Исследования событий данных временных рамок крайне важны, по-
скольку работы ученых первого периода дают возможность проследить 
умонастроения авторов в условиях происходящих событий, которые давали 
прогнозы, а последующий период – выработка новых концепций. К авто-
рам первого периода необходимо отнести А. Шарапо [1], А. Розанова [2]  
и др. Для них характерно в основном прогнозирование дальнейших собы-
тий, опора на становление независимости и на формирование суверенитета, 
а также анализ происходящих событий. 

А. Гурин отмечает, что в 1990-х гг. данные процессы исследовались бес-
системно, однако за короткое время изучение внешней политики Республи-
ки Беларусь стало упорядоченным, а также немаловажным является и то, 
что по большей части вопросов у вышеперечисленных авторов не было рас-
хождений, что дает хорошую базу, на которой могут строиться дальнейшие 
исследования [12].

Ко второму периоду относятся такие авторы, как В. Шадурский [3–4],  
В. Снапковский [5–6], А. Тихомиров [7–8], В. Улахович [9–10], А. Русакович 
[11]. Ими разработана периодизация данного периода внешней политики, 
представлен более детальный и глубокий анализ, а также сформулированы 
определенные подходы и выработаны концепции к пониманию внешней по-
литики Республики Беларусь в 1990-е гг. 

В основу классификации всех исследований по выше обозначенным во-
просам могут быть положены различные критерии: по тематике, по периоду 
проведения, по объему исследования, по масштабу проведенных исследо-
ваний.

Белорусскими учеными наиболее глубоко рассмотрен вопрос организа-
ции внешней политики Республики Беларусь и проведения внешнеполити-
ческого курса в первые годы становления и укрепления суверенитета. 

Так, необходимо отметить, что были выработаны различные варианты 
периодизации внешней политики, различные подходы к взаимозависимо-
сти внутренней и внешней политики и др.

Кроме того, зарубежные авторы, рассматривая вопросы, касающиеся 
Республики Беларусь, также анализируют проблемы внешней политики, 
однако эти исследования носят избирательный характер и чаще всего за-
трагивают либо взаимоотношения отдельных государств с Беларусью, либо 
дают общий обзор становления белорусской политики. Российские авторы 
в большей степени, чем западные, проводят исследования, раскрывающие 
процессы становления внешней политики Республики Беларусь, что связа-
но с длительным периодом общей истории, формированием более тесных 
политических связей и добрососедских отношений. 

По объему исследований можно выделить монографии, научные статьи, 
тезисы. 
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К наиболее значимым монографиям следует отнести такие работы, как 
«Внешняя политика Республики Беларусь в 1991–2011 гг.» А. В. Тихоми-
рова [7]; «Формирование основ внешней политики Республики Беларусь 
(1991–2005 гг.)» В. Е. Улаховича [10]; «Германия во внешней политике Бе-
ларуси (1990–2012 гг.)» А. В. Русаковича [11].

Особый интерес представляют статьи такие исследователей, как  
В. Г. Шадурского [4], В. Е. Снапковского [5] и др. В материалах научно-
практических конференций особое значение имеют работы А. В. Шарапо 
[1], В. Г. Шадурского [3], В. Е. Улаховича [9] и др.

По тематике исследования можно выделить следующие: история внеш-
ней политики Республики Беларусь, правовое оформление внешней поли-
тики, полномочия отдельных органов власти. Взаимосвязь всех этих компо-
нентов рассматривалась недостаточно. 

Наибольшее количество работ посвящено истории внешней политики 
Республики Беларусь. Например, данную тематику рассматривали такие 
авторы, как В. Г. Шадурский  [3–4], А. В. Шарапо [1], А. А. Челядинский 
[13], В. Е. Улахович [9–10], А. В. Тихомиров [7–8], В. Е. Снапковский [5–6],  
А. А. Розанов [2], С. А. Кизима [14], В. И. Карбалевич [15]. В исследованиях 
вышеперечисленных авторов разработаны определенные подходы к пони-
манию внешней политики Республики Беларусь, определена периодизация 
внешней политики 1990-х гг., а также охарактеризованы основные направ-
ления развития внешней политики, даны некоторые прогнозы на будущее  
и дана оценка проведенных мероприятий в сфере внешней политики. 

Часть исследований посвящена взаимоотношениям Республики Бела-
русь с зарубежными государствами: Россией, Германией, Италией, Араб-
скими странами и др. В такого рода исследованиях также затрагиваются 
общие вопросы становления и развития внешней политики в исследуемый 
период. Особый интерес представляют исследования А. В. Русаковича [11], 
О. Е. Мишуровской [16], В. М. Мацеля [17], Ф. Прибытковского [18]. 

По вопросам изменения государственного строя, получения суверените-
та и изменения полномочий высших органов власти необходимо отметить 
работы Г. А. Василевича [19], К. В. Камышева [20], В. И. Пастухова [21],  
В. Ровдо [22] и др.

Основные разногласия в подходах к пониманию внешней политики 
вообще и внешней политики Республики Беларусь в частности вызывают 
следующие вопросы: соотношение внутренней и внешней политики; пери-
одизация внешней политики Республики Беларусь в 1990-е гг. и критерии 
для ее выделения; основания для выбора основных направлений внешней 
политики. Мнение исследователей в целом сходится по вопросам измене-
ния формы политического режима, основных проблемах в сфере внешней 
политики в 1990-е гг. 

Большинство исследователей склоняется к тому, что внешняя полити-
ка исходит из реалий внутренней политики (В. Карбалевич, В. Кошелев,  
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А. Федоров), однако часть ученых придерживается мнения, что междуна-
родные отношения являются отдельной областью, имеют своих субъектов и 
не попадают под влияние внутренней политики. В. Е. Улахович высказыва-
ет мнение, что внешняя политика относительно независима и самостоятель-
на от внутренней, а в качества основания предлагает взять концептуально-
системный подход во внешней политике [9]. Еще одним подходом является 
идея о равнозначности внутренней и внешней политики и борьба за го-
сподство (Г. Моргентау). Также имеет право на существование еще одна 
теория, по которой признается главенство внешней политики и ее влияние 
на внутреннюю, так как государство наращивает свои внутренние ресурсы 
ради своего влияния на международной арене и участия в международной 
политике, например, Л. Гумплович [цит. по 23]. По мнению автора данной 
статьи, нельзя полностью игнорировать взаимовлияние и взаимозависи-
мость внутренней и внешней политики, при этом важно понимать, что здесь 
нет прямой зависимости, однако очевидно, что процессы во внутренней и 
внешней политике не идут изолированно друг от друга. 

В статье «Внешняя политика Республики Беларусь в контексте основ-
ных исследовательских подходов» И. А. Кузнецовой дан обзор исследова-
тельских школ касательно определения сущности и роли внешней полити-
ки, к которым были отнесены: неолиберальный подход, реалистический 
подход, неомарксистский, конструктивизм [23]. Исследователь из США  
Г. Алиссон также выделяет три модели формирования внешней политики: 
классическая, организационная и бюрократическая [24]. 

Однако необходимо отметить, что в чистом виде ни одна из описанных 
выше моделей не существует, точно также и не представляется возможным 
описать внешнюю политику того или иного государства при помощи одного 
подхода. Это позволяет сделать вывод о том, что необходимо рассматривать 
вопрос внешней политики Республики Беларусь комплексно, с точки зрения 
различных подходов и моделей.

Еще одним важным концептуальным вопросом является существование 
понятия «национальные интересы». По данному вопросу также существует 
расхождение во мнениях. Например, одним из авторов идеи о наличии на-
циональных интересов является Г. Моргентау [25]. Противоположной точки 
зрения придерживается Дж. Модельский [26], отрицая существование на-
циональных интересов. 

Вопросы национальных интересов Республики Беларусь исследуются 
в работах таких ученых, как В. И. Карбалевич [15], А. А. Челядинский [13],  
М. Хвостов [27] и др. В этом вопросе исследователи сходятся во мнении, что 
одним из ключевых национальных интересов Республики Беларусь являлось 
укрепление суверенитета, однако В. И. Карбалевич говорит о том, что в начале  
1990-х гг. население Беларуси не осознавало себя гражданами независимого го-
сударства [15, с. 165]. А. А. Челядинский отмечает, что национальный интерес 
или приоритет можно рассматривать и интерпретировать на разных уровнях. 
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Так, например, приоритеты бывают важными в долгосрочной перспективе и 
неотложными, то есть, требующими внимания в данный период времени. Ос-
новными национальными интересами Республики Беларусь А. А. Челядинский 
называет следующие: развитие национальной экономики, защита прав и свобод 
человека, преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС, формирова-
ние позитивного отношения к Беларуси на международной арене [13]. 

Периодизация внешней политики рассмотрена в работах А. В. Тихоми-
рова [7], С. А. Кизимы [14], В. Е. Снапковского [5], В. Е. Улаховича [9–10], 
В. Г. Шадурского [3–4]. Первый период всеми учеными выделяется как вре-
мя становления суверенитета. Этому явлению сопутствовали следующие 
события: международное признание, становление высших органов власти. 
Второй период выделяется на основе либо тех направлений внешней по-
литики, которая проводилась (А. В. Тихомиров [7], В. Е. Снапковский [5], 
В. Е. Улахович [10]) или на основе концептуально-правового оформления 
внешнеполитической политики Республики Беларусь (С. А. Кизима [14],  
В. Е. Улахович [10]). В. Е. Улахович выделяет периоды и на основе измене-
ний во внутренней политике и международной ситуации. 

Если придерживаться теории о том, что внешняя и внутренняя политика 
взаимосвязаны и взаимозависимы, то такой подход к периодизации в об-
ласти внешней политики подходит к делению на три периода в развитии 
Республики Беларусь: парламентская республика, парламентско-президент-
ская республика и президентская республика. 

Таким образом, существует большое количество подходов к пониманию 
внешней политики и моделей ее формирования, однако в реальности все 
подходы и модели находятся во взаимодействии, именно поэтому необхо-
дим комплексный анализ внешней политики Республики Беларусь. Кроме 
того, большинство авторов периодизации внешней политики отталкивают-
ся от изменений, происходящих во внутренней политике. Достаточно слабо 
исследован вопрос формирования полномочий высших органов власти в 
сфере внешней политики как один из факторов изменения ее основных на-
правлений. Взаимозависимость внутренней и внешней политики признает-
ся даже теми авторами, которые придерживаются идеи о самостоятельности 
и относительной независимости внешней политики. Однако при изучении 
внешней политики внимание исследователей в первую очередь сосредото-
чено на реализации внешней политики и в меньшей степени на ее концепту-
альных основах и на основных направлениях интересов на международной 
арене, а не деятельности государственных органов, принимающих те или 
иные решения в соответствии со своими полномочиями. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
1. существует база исследований по внешней политике Республики Бе-

ларусь в 1990-е гг., однако недостаточно глубоко изучен вопрос о высших 
и государственных органах власти Республики Беларусь, непосредственно 
занимающихся вопросами внешней политики; 
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2. существует большое количество теоретических подходов к изучению 
внешней политики, которые должны применяться комплексно, в том числе 
и к изучению внешней политики Республики Беларусь в 1990-е гг.

Кроме того, необходимо отметить, что белорусские исследователи в 
целом придерживаются единого мнения о самой сути происходивших со-
бытий, опираясь на единые теоретические основания.
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НЕЙТРАЛИТЕТ ТУРКМЕНИСТАНА

NEUTRALITY OF TURKMENISTAN
Статья раскрывает этапы становления и развития политики нейтралитета Тур-

кменистана. Исследуются исторические предпосылки, обуславливающие оформление 
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нейтралитета исходя из внешнеполитического курса. Статья освещает основные тен-
денции развития политики нейтралитета Туркменистана, которая играет значитель-
ную роль в формировании внешней политики Туркменистана.  

Ключевые слова: нейтралитет; Туркменистан; политика постоянного нейтралите-
та; внешняя политика; статус нейтрального государства.

The article reveals the stages of the formation and development of the policy of neutrality 
of Turkmenistan. Investigated the historical background, which determines the formalization 
of neutrality, based on their foreign policy.   The article highlights the main trends in the 
development of the policy of neutrality of Turkmenistan, which plays a significant role in the 
formation of foreign policy of Turkmenistan. 

Key words: neutrality; Turkmenistan; policy of permanent neutrality; foreign policy; the 
status of a neutral state.

Конец прошлого века ознаменовался важными событиями в междуна-
родной жизни государств мирового сообщества. Для Туркменистана это 
связано, прежде всего, с провозглашением в 1991 г. независимости, всту-
плением в 1992 г. в Организацию Объединенных Наций и, безусловно, об-
ретением статуса нейтралитета. С обретением независимости начался но-
вый отсчет времени во внешнеполитическом измерении Туркменистана как 
самостоятельного и полноправного субъекта международного права. Перед 
Туркменистаном встала проблема формирования системы внешних связей, 
выбора стратегии отношений со странами мирового сообщества, подходов 
к национальной и региональной безопасности [1, с.104].

В этой ситуации подлинным успехом внешней политики Туркменистана 
стало провозглашение постоянного нейтралитета 12 декабря 1995 г. В этот 
день Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единоглас-
но приняла Резолюцию № 50/80 «Постоянный нейтралитет Туркмениста- 
на» – беспрецедентный, уникальный документ, первый в практике деятель-
ности ООН. В силу своих целей и задач, определенных Уставом, и в целом 
заинтересованности в миролюбивой политике, Генеральная Ассамблея ООН 
пошла по пути поддержки, признания нейтралитета Туркменистана и обеспе-
чения гарантий существования. Так, в резолюции подчеркивается, что ООН, 
«приветствуя стремление Туркменистана к активной и позитивной роли в 
развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений со страна-
ми региона и государствами всего мира, выражая надежду на то, что статус 
постоянного нейтралитета Туркменистана будет содействовать укреплению 
мира и безопасности в регионе, признает и поддерживает провозглашенный 
Туркменистаном статус постоянного нейтралитета» [2, с. 91].

Необходимо отметить, что подобный уникальный документ принят 
впервые в деятельности всего международного сообщества наций. Резолю-
ция выражает признание и поддержку статуса нейтралитета Туркменистана 
со стороны всех членов мирового сообщества, а также призывает государ-
ства уважать и поддерживать его. За ее принятие на сессии Генеральной 
Ассамблеи единогласно проголосовало 185 государств-членов мирового со-
общества [3].
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Туркменский нейтралитет является феноменом, который открыл новую 
страницу в истории нейтралитета как института системы международных 
отношений. Как новое явление в международно-правовой практике тур-
кменский нейтралитет предложил мировому сообществу коренным образом 
изменить глобальную парадигму развития, став основой новой концепции 
сотрудничества и достижения всеобщего мира. 

Беспрецедентный характер нейтралитета Туркменистана заключается 
как в его международно-правовом оформлении, одобренном и поддержан-
ном мировым сообществом, так и в практике реализации внешнеполити-
ческого курса страны, в свойственном ему с самого начала гармоничном 
сочетании национальных и международных интересов. Сделав историче-
ский выбор в пользу нейтралитета, молодое государство показало пример 
ответственного подхода не только к судьбе своего народа, которому были 
обеспечены благоприятные внешние условия для развития, но и к вопро-
сам мира и безопасности, создав зону стабильности и конструктивного 
сотрудничества в неспокойном Центрально-азиатском регионе. Можно ут-
верждать, что постоянный нейтралитет Туркменистана является одним из 
самых удачных, выверенных решений в новейшей политической истории 
азиатских государств [4].

Международно-правовой статус постоянного нейтралитета закреплен 
в действующей Конституции страны. Так, шестая статья Конституции 
Туркменистана гласит: «Туркменистан, являясь полноправным субъектом 
мирового сообщества, признает приоритет общепризнанных норм между-
народного права, придерживается во внешней политике принципов посто-
янного нейтралитета, невмешательства во внутренние дела других стран, 
отказа от применения силы и участия в военных блоках и союзах, содей-
ствия развитию мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений со 
странами региона и государствами всего мира». Исходя из содержания дан-
ной конституционной нормы, можно сказать, что постоянный нейтралитет 
Туркменистана по существу не отличается от аналогичного международно-
правового статуса Швейцарии, Австрии, Мальты, Лаоса и Камбоджи.

В более подробном и развернутом виде закрепленные в ст. 6 Конститу-
ции страны права и обязательства раскрываются в Конституционном зако-
не Туркменистана «О постоянном нейтралитете Туркменистана», который 
определили политические, экономические и гуманитарные основы посто-
янного нейтралитета страны [9, с.13]. Эти аспекты нашли свое отражение 
и в «Концепции внешней политики Туркменистана как нейтрального госу-
дарства», где подчеркивается, что «нейтралитет Туркменистана является 
позитивным и конструктивным, что подразумевает активную позицию го-
сударства в вопросах поддержания мира и стабильности, развития дружбы 
и сотрудничества между государствами» [2, с. 92–93].

Со времени юридического оформления туркменского постоянного 
нейтралитета прошло более 20 лет. За этот период государство добилось 
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существенных достижений, что можно рассматривать как безусловный 
успешный итог его деятельности в данном статусе. В своем послании Пре-
зиденту Гурбангулы Бердымухамедову по случаю пятнадцатилетнего юби-
лея нейтралитета Туркменского государства в декабре 2010 г. Генеральный 
секретарь ООН подчеркнул: «Это был исторический день для народа Тур-
кменистана и уникальное достижение внешней политики Правительства 
Туркменистана. Туркменистан не только принял стратегическое решение 
получить статус постоянного нейтралитета, но также взял на себя обще-
ственное обязательство строить гармоничные взаимоотношения с соседни-
ми странами и продвигать международный мир и безопасность в глобаль-
ном масштабе» [4]. 

Нейтральный статус заложил мировоззренческий фундамент в основу 
современной внешнеполитической стратегии Туркменистана. На сегодняш-
ний день Туркменистан установил дипломатические отношения с более чем 
130 государствами мира, стал членом более 40 международных организаций 
многостороннего и регионального характера, и их число растет с каждым 
днем [5]. Миролюбивый внешнеполитический курс Туркменистана, осно-
ванный на незыблемых принципах добрососедства, равноправного диалога 
и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами и междуна-
родными организациями, выходит на высокий, качественно новый уровень. 
Туркменская модель нейтралитета на практике подтвердила свою жизне-
способность и стала одним из мощных факторов обеспечения региональ-
ной стабильности и безопасности, конструктивного диалога и партнерства 
во имя мира и устойчивого развития стран и народов. Неуклонно следуя 
взятым на себя международным обязательствам, Туркменистан является ак-
тивным участником международной жизни и вносит свой достойный вклад 
в дело сохранения и укрепления мира и безопасности, развитие двусторон-
него и многостороннего сотрудничества на международной арене. Туркме-
нистан сумел завоевать высокий авторитет среди мирового сообщества как 
миролюбивое государство, исповедующее высокие цели и принципы ООН, 
глубоко приверженное избранному курсу нейтралитета.

Придание Туркменистану статуса нейтрального государства обеспечило 
поддержку внешнеполитического курса страны, развитие дружественных 
и взаимовыгодных внешнеэкономических отношений, как с государствами 
региона, так и всего мира. Нейтралитет Туркменистана с экономико-право-
вой точки зрения  способствует привлечению иностранных инвестиций в 
разработку проектов по освоению недр Каспийского моря, выводу энерго-
носителей на мировые рынки [3]. Статус постоянного нейтралитета обе-
спечивает Туркменистану открытость своего финансово-экономического 
пространства, позволяет сотрудничать со всеми государствами, междуна-
родными экономическими и финансовыми организациями, содействовать 
усилиям мирового сообщества в решении экономических проблем, разви-
вать внешнеэкономические связи как важнейший инструмент для формиро-
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вания эффективной рыночной экономики, роста благосостояния населения 
страны. 

Туркменистан, использующий свой благоприятный геополитический 
и геоэкономический потенциал во имя обеспечения интересов и прогрес-
са всего человечества, на основе долгосрочных программ успешно решает 
масштабные задачи расширения политико-дипломатических отношений с 
государствами мира и международными организациями, развития торгово-
экономического, культурного и научно-образовательного сотрудничества. 
Принципы нейтралитета являются базисной основой подходов Туркмени-
стана в решении стратегических задач внутренней и внешней политики, в 
координировании всех важнейших тенденций международной жизни с на-
циональными интересами. 

Туркменистан твердо и неукоснительно следует взятым на себя обяза-
тельствам, в частности придерживается принципов отказа от применения 
силы и участия в военных блоках и союзах, невмешательства во внутренние 
дела других государств, а также всестороннего содействия развитию мир-
ных, дружественных отношений, взаимовыгодного, равноправного между-
народного сотрудничества.

За годы нейтралитета Туркменистан активно способствовал урегули-
рованию региональных конфликтов, предоставляя нейтральную площад-
ку для диалога противоборствующих сторон из различных стран. Об этом 
свидетельствуют опыт межтаджикских и межафганских переговоров в 90-х 
годах прошлого столетия, проведение первого Саммита глав прикаспийских 
стран и последующее продвижение переговорного процесса по Каспию, це-
лая серия крупных международных форумов высокого уровня, посвящен-
ных таким актуальным проблемам современности, как сохранение мира и 
разоружение, энергетическая, продовольственная, водная, трансграничная, 
гуманитарная и другие виды глобальной безопасности [6]. Знаковым собы-
тием в этом плане стало открытие в 2007 году в Ашхабаде Регионального 
центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии – не име-
ющей аналогов структуры, зарекомендовавшей себя как надежный форпост 
ООН в регионе. Центр проводит активную работу по мониторингу и ана-
лизу региональной проблематики, принимает непосредственное участие в 
различных мероприятиях по важнейшим вопросам развития Центральной 
Азии.

Концепция Президента Гурбангулы Бердымухамедова о целостности и 
неделимости безопасности является фундаментальной основой в разработ-
ке подходов Туркменистана к проблематике сохранения и укрепления мира 
на планете. В данном контексте Туркменистан выдвинул инициативу и про-
должает осуществлять программные действия по разработке и принятию 
Декларации ООН о приоритетном применении политико-дипломатических 
средств при решении международных вопросов. На этой базе Туркменистан 
предложил также Сообществу Наций четко выстроенную концепцию мир-
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ного и стабильного развития в регионе Центральной Азии, а также полити-
ко-дипломатического разрешения существующих проблем в Афганистане.

У Туркменистана есть простор для созидательной и миротворческой 
деятельности. Постоянный нейтралитет ориентирован на выполнение кон-
структивной функции катализатора глобальных и региональных некон-
фронтационных тенденций в международных отношениях, компромисса 
и сотрудничества между государствами Востока и Запада, Севера и Юга 
в общечеловеческих интересах. Одновременно нейтральный Туркменистан 
стремится к тому, чтобы оставаться самостоятельной силой, поборником 
права молодых государств на свободу выбора, развития и равенства.

С годами миротворческий потенциал позитивного постоянного ней-
тралитета Туркменистана только возрастает, обретая новые практические 
формы реализации, задавая новые импульсы и форматы конструктивному 
международному сотрудничеству. Мир, безопасность и развитие – это клю-
чевые приоритеты и внешнеполитического курса нейтрального Туркме-
нистана, и глобальные цели мирового сообщества. И это объективно обу- 
славливает растущее сотрудничество страны с ООН, ее представительство 
в ключевых структурах этой самой крупной международной организации, а 
значит политический вес и влияние в мировых делах. 

Туркменский нейтралитет – позитивный по качеству, постоянный по 
времени, принципиальный по сути, активный по деятельности. Сегодня он 
служит механизмом сочетания геополитических интересов, важным факто-
ром обеспечения региональной стабильности и установления цивилизован-
ного диалога на конструктивной основе. Об этом убедительно свидетель-
ствуют выдвинутые на 69-й сессии Генассамблеи ООН международные 
инициативы страны по защите и укреплению всеобщего мира и безопас-
ности, сотрудничеству в энергетическом секторе и транспортной сфере, гу-
манитарным вопросам и правам человека, экологии и охране окружающей 
среды. Это, в частности, идеи создания Субрегионального центра ООН по 
разоружению в Азии и проведения Форума по безопасности и миру в Цен-
трально-азиатском регионе в 2015 году в Ашхабаде [4].

Ряд конструктивных идей и предложений был озвучен Президентом 
Туркменистана на саммитах в Душанбе и Астрахани. Так, целый комплекс 
инициатив Президента Гурбангулы Бердымухамедова на Астраханском 
саммите глав Прикаспийских государств нацелен на то, чтобы сделать Ка-
спий зоной мира, важным компонентом международной стратегической 
стабильности и безопасности, примером решения всех вопросов исклю-
чительно политико-дипломатическими средствами, на основе уважения 
суверенитета и территориальной целостности государств. Как известно, 
Туркменистан инициировал разработку таких важных документов, как Со-
глашение о сохранении и рациональном использовании водных биологи-
ческих ресурсов Каспийского моря, Соглашение о сотрудничестве в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море. 
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Сегодня на повестку дня выносится вопрос о подготовке проекта Соглаше-
ния о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими го-
сударствами и предложение о создании постоянно действующего Каспий-
ского экономического форума с проведением его заседаний попеременно 
в прибрежных городах этих государств. Подчеркивая растущую роль Ка-
спийского бассейна как крупнейшего транспортного узла на Евразийском 
континенте, Президент Туркменистана наметил стратегические перспекти-
вы создания принципиально новой архитектуры отношений между прика-
спийскими государствами в транспортной сфере, предложив в ближайшее 
время приложить максимальные усилия для создания новых транспортных 
магистралей между Каспийским, Черным и Балтийским морями, а также 
поработать над вопросами формирования транспортной сети, соединяющей 
Каспийский регион с Ближним Востоком и Средиземноморьем, Южной и 
Юго-Восточной Азией. В этой связи было предложено разработать проект 
Соглашения о сотрудничестве в области транспорта на Каспийском море и 
создать Каспийский региональный транспортно-логистический центр как 
один из элементов практического осуществления такого сотрудничества. 

Инициативы, касающиеся создания международных транспортных ко-
ридоров регионального и континентального уровней, выдвинутое Туркме-
нистаном предложение о разработке Специальной межрегиональной про-
граммы ООН по развитию транспорта были озвучены главой Туркменского 
государства и на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. Од-
ним из главных аспектов взаимодействия Туркменистана с ШОС является 
урегулирование ситуации в Афганистане, и в этом вопросе Туркменистан 
в очередной раз подтвердил свою готовность поставить миротворческий 
потенциал своего нейтралитета на службу региональному миру и безо- 
пасности. Считая, что для утверждения в соседней стране долгосрочного 
мира, стабильности и предсказуемости необходимо налаживание широко-
го межафганского политического диалога, Туркменистан как нейтральное 
государство предложил свое политическое пространство для организации 
переговорного процесса под эгидой Организации Объединенных Наций. 
Страна выступает за более акцентированное и предметное взаимодействие 
с различными государствами мира, международными структурами, вовле-
ченными в региональную проблематику, для выработки согласованных под-
ходов к решению таких актуальных вопросов, как борьба с терроризмом, 
экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом нар-
котиков. 

Эта позиция страны была еще раз четко выражена на переговорах в Аш-
хабаде Президента Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Турецкой 
Республики, Президентом Кыргызской Республики и Премьер-министром 
Итальянской Республики, на которых туркменский лидер подчеркнул, что 
урегулирование ситуации в Афганистане должно быть достигнуто исключи-
тельно мирными, политическими средствами, и только таким путем возмож-
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но достижение долгосрочного мира и согласия на афганской земле, создание 
условий для перехода соседней страны к созидательным процессам в полити-
ке и экономике, успешной интеграции в региональные и мирохозяйственные 
связи. Этому будет способствовать, в частности, международной газовой ма-
гистрали ТАПИ, а также родившаяся в ходе туркмено-турецких переговоров 
в Ашхабаде совместная инициатива по созданию транспортного коридора 
Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция [4]. 

Сегодня нейтральный Туркменистан последовательно развивает пло-
дотворные отношения как на межгосударственном, так и на региональном 
и глобальном уровнях, укрепляя эффективное партнерство в рамках таких 
авторитетных региональных и международных структур, как Организация 
Объединенных Наций, Европейский Союз, Содружество Независимых Го-
сударств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движе-
ние неприсоединения, Организация Исламского Сотрудничества.

В данном контексте необходимо отметить плодотворное развитие со-
трудничества между Туркменистаном и Республикой Беларусь. В послед-
ние годы оно вышло на качественно новый уровень. Дипломатические от-
ношения между странами установлены 21 января 1993 г. С октября 1995 г.  
в г. Минске функционирует Посольство Туркменистана. С 2002 года  
в г. Ашхабаде действует Посольство Республики Беларусь в Туркменистане.

Между двумя странами поддерживается активный политический диа-
лог. С 2009 года ежегодно проводятся взаимные визиты на высшем уровне, 
а также встречи глав государств в рамках международных мероприятий [7].

Договоренности и решения глав государств касаются широкого спектра 
двустороннего сотрудничества – от взаимных поставок белорусской маши-
ностроительной продукции и изделий туркменских предприятий легкой про-
мышленности, подготовки и переподготовки кадров для экономики Туркмени-
стана до принципиально новой формы экономических связей – комплексного 
участия Беларуси в проектах производственной и социальной инфраструктуры 
Туркменистана (Беларусь и Туркменистан совместно реализовали крупный ин-
вестиционный проект: строительство Гарлыкского горно-обогатительного ком-
бината по выпуску калийных удобрений).  «Во внешнеполитических устрем-
лениях Туркменистана и Беларуси нет расхождений и оказывается взаимная 
поддержка, в первую очередь в рамках ООН и ее структур» [8]. 

За последние шесть лет взаимный товарооборот вырос в шесть раз, что 
говорит о многом. В Туркменистане действует 15 предприятий с участием 
белорусского капитала, зарегистрировано 14 инвестпроектов с участием Бе-
ларуси на общую сумму в $1,3 млрд. Расширению торгово-экономического 
сотрудничества способствовало начало деятельности в 2008 году Межпра-
вительственной Белорусско-Туркменской комиссии по экономическому со-
трудничеству.

Активно развиваются гуманитарные связи. В белорусских высших и 
средних специальных учебных заведениях обучаются более 8,2 тысяч граж-
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дан Туркменистана. Подписаны и реализуются программы сотрудничества 
в области культуры и искусства, туризма, физической культуры и спорта.

Нынешний Туркменистан обладает четко выраженным курсом в между-
народных делах, имеет собственную позицию по таким важнейшим темам 
глобальной повестки, как поддержание и укрепление всеобщего мира и без-
опасности, разоружение, противодействие новым вызовам и угрозам, по-
ощрение и защита прав человека, экология, продовольственная проблема, 
преодоление последствий финансово-экономического кризиса, вопросы 
развития науки, культуры и образования. Туркменская дипломатия суще-
ственно усилила свою работу с международными организациями различ-
ного профиля, ее представители стали регулярными участниками крупных 
форумов и других форм многостороннего взаимодействия по самой разно-
образной проблематике. 

12 декабря 2015 года на состоявшейся в Ашхабаде международной кон-
ференции высокого уровня на тему «Политика нейтралитета: международ-
ное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития», посвященной 
двадцатилетию постоянного нейтралитета Туркменистана, было предложе-
но о провозглашении Международного дня нейтралитета.

2 февраля 2017 года на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была 
принята Резолюция о провозглашении 12 декабря Международным днем 
нейтралитета и проведение в этот день просветительских и информацион-
но-разъяснительных мероприятий, направленных на укрепление идеалов 
мира как внутри страны, так и в отношениях между всеми странами и на-
родами [10]. 

Факт принятия данной Резолюции на 71-й сессии Генассамблеи ООН 
вновь подчеркнул общечеловеческое значение постоянного нейтралитета 
Туркменистана, которая содействует укреплению международного мира и 
безопасности и играет важную роль в развитии мирных, дружественных и 
взаимовыгодных отношений между странами. 

Кроме того, политика постоянного нейтралитета Туркменистана тесно 
связана с инструментами превентивной дипломатии, такими как раннее 
предупреждение и предотвращение конфликтов, добрые услуги, перегово-
ры, услуги специальных посланников, миростроительство и целенаправ-
ленная деятельности в области развития. 

В этой связи, в 2017 году Туркменистан отметил 10-летие Региональ-
ного центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, от-
крытая в Ашхабаде в 2007 году. За десять лет Центр стал платформой для 
сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотиками, орга-
низационной преступностью и торговлей людьми. Задача Центра, заключа-
ется в том, чтоб помогать странам Центральной Азии посредством диалога 
и переговоров, для решения актуальных вопросов региона. 

Еще раз подчеркнем, что нейтральный статус Туркменистана открыл 
широкие возможности для развития дружественных связей с зарубежными 
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партнерами на принципах взаимоуважения, взаимной выгоды и невмеша-
тельства во внутренние дела других государств. Сегодня Туркменистан де-
монстрирует качественно новые подходы к решению актуальных проблем 
современности как регионального, так и глобального масштаба. Нейтра-
литет Туркменистана является уникальной основой выстраивания новой 
геополитической платформы, где созданы условия для сочетания и гармо-
низации интересов участвующих сторон во имя мира и согласия, конструк-
тивного партнерства и результативного сотрудничества.
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К определению понятия политической партии сложилось несколько 
подходов. Исторически первым к анализу политических организаций был 
применен идеологический подход. Так, идеолог консерватизма Э. Бёрк под 
партией понимал организацию людей с единой установкой, принципами и 
единством целей [1, c. 13].

Появление массовых партий в Европе, их структурное усложнение и 
правовая институциализация нашли отражение в организационно-струк-
турном подходе. Р. Михельсом партия понималась как специфическая фор-
ма организации [2, c. 175]. Политолог М. Дюверже отмечал, что структур-
ная организация значительно влияет на идеологический облик, характер 
деятельности партии и внутрипартийную дисциплину [3, c.168–169].

По мере дальнейшего усложнения политической системы заявил о себе функ-
циональный подход, который делал акцент на месте и роли партии в конкретной 
политической системе, ее целях и задачах, особенностях политического пове-
дения и действия – данный подход был характерен для Р. Макридиса [4, c. 24].  
Д. Сартори также определял партию через способность замещать государствен-
ные должности, фактически сводя к данной функции все прочие [5, c. 14].
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Параллельно развивался социально-классовый, марксистско-ленинский 
подход: вскрывалась классовая природа партий; партия рассматривалась 
как инструмент выражения политической воли классов, в русле изучения 
так называемой буржуазной демократии анализировались связи партий  
с капиталом.

Современными исследователями применяется интегративный подход. 
Так, политологи Дж. Лапаламбара и М. Вайнер в работе «Политические 
партии и политическое развитие» называют следующие общие признаки 
политических партий: 1) наличие идеологии, соответствующей программы 
действий; 2) наличие организационной структуры 3) наличие социальной 
базы, связи с социальной группой 4) установка на достижение политиче-
ской власти [6, c. 13].

Можно констатировать, что аналогичный подход применяется и бело-
русскими политологами. В. А. Мельник определяет партию как органи-
зованную группу единомышленников, представляющую интересы части 
народа, ставящую своей целью их реализацию путем завоевания государ-
ственной власти, участия в ее осуществлении [7, c. 325].

Подробная разработка типологий организационных моделей политических 
партий началась в ХХ веке. В зависимости от организационной структуры 
политолог М. Дюверже выделял два типа партий – массовые и кадровые [8,  
c. 178]. Первые исторически опирались на широкую социальную базу, имели 
фиксированное членство и сеть первичных организаций, образованных по тер-
риториально-производственному принципу (доминирующим типом являлась 
континентально-европейская модель, характерная для марксистских партий). 
Кадровые партии, наоборот, выстраивались «сверху», группировались вокруг 
партийных лидеров и парламентских фракций, имели аморфную структуру, 
более близкую к формату политического клуба, и функционировали исключи-
тельно в период избирательных кампаний (англосаксонская модель).

Предложенная М. Дюверже дихотомия легла в основу последующих ти-
пологий.

М. Вебер по аналогичному критерию разделял политические структуры 
на «партии знати» и «массовые партии». «Партии знати» являлись «патро-
нажными», поскольку их основной целью выступало замещение постов; 
массовые партии Вебер именовал «мировоззренческими», подчеркивая 
превалирующую идеологическую функцию [9, c. 223]. 

Схожей можно считать и типологию политолога З. Нойманна, который 
выделил партии индивидуального представительства (аналог «кадровой 
партии»), которой противопоставлена партия массовой интеграции (основ-
ной функцией выступает групповая социализация) [10, c. 31].

На сближение двух основных организационных моделей повлияло по-
всеместное расширение избирательного права в начале XX века. Чтобы 
адаптироваться к новым условиям, «старые» кадровые партии приступили 
к созданию массовых членских организаций. М. Дюверже, в частности, ут-
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верждал, что модель массовой партии станет доминирующей и повсемест-
ной в ХХ веке.

Между тем, к концу XX века социальная база массовых партий значи-
тельно сократилась вследствие стирания классовых различий, на которых 
изначально строились классические массовые партии. Исследователем Л. 
Эпштейном в противовес М. Дюверже высказывается мнение, что в изме-
нившихся условиях, наоборот, будет происходить сближение с «американ-
ской», т. е. кадровой моделью партии [11, c. 224]. 

Тем не менее, несмотря на отдельные особенности, в Европе продолжают 
действовать массовые модели партийных организаций, в первую очередь со-
циал-демократической и христианско-демократической направленности. Пред-
ставляется, что следует говорить не о некой единой доминирующей модели,  
а о конвергенции двух классических типов. Для описания данной тенденции 
политологом А. Панебьянко в 1988 году было введено понятие «электораль-
но-профессиональной партии», состоящей из узкого круга профессионалов и 
политтехнологов, которую политолог противопоставил «массово-бюрократи-
ческой» модели социалистических и коммунистических партий стран Варшав-
ского договора, существовавших на тот момент [12, c. 17]. Можно констати-
ровать, что массово-бюрократическая модель морально устарела: в частности, 
партии, выступившие правопреемниками коммунистических, значительно 
сократили электоральную и кадровую базу, отказались от старых механизмов 
индоктринации и перешли к доминирующей модели электорально-профессио-
нальной партии, распространившейся в Западной Европе.

Параллельно в Западной Европе в результате конвергенции, которая 
привела к эволюции классической массовой партии, в послевоенный пе-
риод появляется третья организационная модель – т. н. «catch-all» партия 
(«всеохватывающая») – термин введен политологом О. Киркхаймером 
после наблюдения за практикой функционирования социал-демократиче-
ских организаций в ФРГ и других странах Западной Европы [13, c. 50–60]. 
«Catch-all» партии выступили правопреемниками «массовой» модели пар-
тии, сделав ставку на максимально широкое социальное представительство 
в ущерб идеологической индоктринации. 

Политическая стратегия «сatch-all» партии О. Киркхаймера формирует-
ся под влиянием модели экономической демократии Энтони Даунса [14]. 
Партии агрегируют ожидания избирателя, пытаются им максимально соот-
ветствовать, а не «убеждать», а избиратель выбирает партию, которая пред-
лагает максимальную выгоду (по Э. Даунсу – экономическую).

Модель, описанная О. Киркхаймером в начале 1960-х годов, добавля-
ется в последующие типологии. В частности, Дж. Сартори выделяет уже 
три типа партий: парламентско-электоральные, организационно-массо-
вые и электорально-массовые (аналогичные «catch-all»). Уже упомянутый  
А. Панебьянко говорит о модели электорально-профессиональной партии, 
противопоставляя ее «старой» массово-бюрократической модели.
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Между тем размывание идеологических установок в погоне за электо-
ральным результатом постепенно привело к падению популярности массо-
вых партий, сближению левого и правого центра на базе неолиберальных 
установок, а также положило начало развитию альтернативных «новых» 
движений, опиравшихся на политический протест и радикальные полити-
зированные группировки (в т.ч. анархические). «Старые» массовые партии 
столкнулись с такими вызовами, как падение численности, старение кадро-
вой базы и рост абсентеизма.

Далее следует новый этап эволюции организационной модели. Со-
кращение общественной поддержки закономерно привело к увеличению 
поддержки государственной. Чтобы приспособиться к неблагоприятным 
условиям, массовые партии вынуждены были вступать в «сговор» с дру-
гими политическими агентами, в первую очередь – с государством. В на-
чале 1990-х годов политологами Кацем и Майером было описано явление 
т.н. «картельной партии» [15, c.144–150]. Суть «картельной партии» в том, 
что номинальные идеологические противники вступают в договоренности 
и создают картельную группировку с целью не допустить к власти пред-
ставителей альтернативных и радикальных движений. На практике в такой 
политической системе действует ограниченная конкуренция, которая вы-
ражается в том, что правящая партия достигает негласных соглашений с 
т.н. системной оппозицией, действуя против радикальных и антисистемных 
сил. В такой системе важнейшим фактором выступает монополизирован-
ный картельными группировками доступ к государственным постам, го-
сударственным СМИ, а также иным формам государственной поддержки. 
Данные изменения привели к этатизации политических партий, деформа-
ции их идеологических установок.

Отметим, что для теории картельных группировок характерна слабая 
эмпирическая проверяемость. Негласные договоренности, которые аксиома-
тично лежат в основе данной модели, могут быть проанализированы лишь 
умозрительно. Тем не менее, по оценкам отдельных политологов, в Европей-
ском Союзе тактика «картельных группировок» может эффективно реали-
зовываться через совместные действия социал-демократов и консерваторов 
против  евроскептиков. Обратной стороной данного явления стало налажи-
вание контактов между ультралевыми и ультраправыми евроскептиками, 
частично сближение их позиций. Отдельные исследователи утверждают, что 
доминирующим идеологическим ранжированием становится не традицион-
ное «левое-правое», а «либеральное-нелиберальное» [16]. Действуя в систе-
ме ограниченной конкуренции, современные европейские партии не могут 
предлагать некие радикальные изменения, поэтому политические программы 
с незначительными нюансами сводятся либо к увеличению государственных 
услуг (левый центр), либо к уменьшению налогов (правый центр). При этом 
экономический кризис Европейского Союза 2008-2009 годов ограничил дан-
ный выбор, ввиду общеевропейской политики сокращения расходов. В итоге 
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как консервативные, так и социал-демократические правительства после 2008 
года последовательно выступили в поддержку мер жесткой экономии, что вы-
звало недовольство электората и появлению широкого спектра протестных 
движений «Occupy», «Indignados», «Anti-ACTA», «Stop-TTIP» и др. [17].

Новые формы координации массового протеста, а также развитие мас-
совой коммуникации и социальных сетей привело к очередным организа-
ционно-структурным изменениям. Так, политолог К. фон Бойме говорит  
о появлении принципиально новой организационной модели – т. н. «медиа-
партии», которая искусственно присутствует в СМИ, создает информацион-
ные поводы и ассоциируется с группой профессиональных политиков, но 
при этом не имеет устойчивой кадровой и электоральной базы [18, с. 24]. 
По своей структуре такая политическая организация номинально близка 
к «старой» кадровой партии, но при этом активно использует технологии 
массовой коммуникации, при взаимодействии с населением минуя традици-
онное звено партийных активистов.  Параллельно исследователи отмечают 
такую черту современной политики, как ее «медиатизация», под которой 
понимается не только развитие медиасферы, но и новые критерии восприя-
тия политики в качестве релевантной [19]. 

Помимо этого, политологом Х. Г. Пуле предложена альтернативная мо-
дель эволюция «catch-all» партии, условно названная «catch-all+» [20, c.17]. 
Будучи массовой по происхождению, «catch-all» партия сокращает свою 
электоральную базу и перенимает такие черты кадровой, как кратковремен-
ность функционирования, структурную аморфность, ориентацию на элек-
торальную кампанию.

Таким образом, проанализировав многообразие существующих типо-
логий, можно свести их к четырем доминирующим типам и двум недавно 
возникшим.

 
Рис. 1. Трансформация организационных моделей политических партий
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С некоторым допущением можно говорить о «доминирующем партий-
ном типе» конкретного исторического периода, по крайней мере, примени-
тельно к европейским политическим системам. Так, в конце XIX – начале  
ХХ в. преобладали кадровые партии; в межвоенный период достигли пика по-
пулярности массовые партии. Послевоенный период отмечен снижением их 
популярности и трансформацией в модель «catch-all» («всеохватывающую»). 
В настоящий момент данная модель функционирует с некоторыми изменени-
ями; кроме того, последние три десятилетия отмечены функционированиям 
картельных группировок, а в последние два десятилетия под влиянием разви-
тия информационных технологий появляется феномен т. н. «медиа-партии».

Между тем, многообразие современной политической практики прояв-
ляется в том, что на выполнение партийных функций могут претендовать 
как собственно политические партии, так и непартийные движения, антиси-
стемные организации, в т. ч. радикальные политизированные группировки. 
Поэтому для определения единиц анализа партийной системы необходим 
более широкий набор критериев. К примеру, политолог К. Джанда называет 
10 признаков современной политической партии, среди которых выделены: 
1) институциализация – степень присутствия партии в общественном созна-
нии; 2) наличие проблемной ориентации; 3) наличие социальной поддерж-
ки; 4) организационная сложность; 5) централизация власти; 6) автономия –  
структурная независимость партии от других институтов и организаций, 
действующих внутри и за пределами страны; 7) согласованность партийных 
установок и поведения членов партии; 8) вовлеченность – психологическая 
идентификация членов партий, их стремление способствовать достижению 
общих целей; 9) наличие стратегии и тактики; 10) правительственный ста-
тус (способность находится у власти) [21, c. 84–92].

Представляется, что действующие в Республике Беларусь политические 
организации перечисленным признакам отвечают лишь частично. 

Из этого следует, что в зависимости от рассматриваемого набора при-
знаков при изучении политических организаций допустим узкий либо ши-
рокий подход.

Как правило, в белорусской научной литературе исследование политиче-
ских партий сводится преимущественно к анализу программ, исторической 
справке и классификации по идеологическому признаку. При этом объектом 
анализа выступают только зарегистрированные в качестве политических 
партий структуры. Таким образом, единственным критерием отнесения той 
или иной единицы анализа к партийной системе является регистрация в ка-
честве политической партии [22, с. 82–90].

Данный подход следует считать узким. Представляется, что для из-
учения практики становления белорусской партийной системы при выборе 
единиц анализа более уместен широкий подход. По нашему мнению, при 
использовании формально-юридического критерия (т. е. регистрации) сле-
дует дополнительно учитывать следующие факторы:
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• отдельные партии, сохраняя регистрацию, фактически не осуществля-
ют деятельность;

• часть аффилированных с партиями структур, имея регистрацию, по-
зиционирует себя как неполитические (аналитические центры, организации 
неформального образования, экспертные сообщества и др.);

• часть структур пытается получить регистрацию в форме обществен-
ных объединений, декларируя политические цели под видом неполитиче-
ских: образовательных, культурных, правозащитных, проч.; 

• часть структур имеет иностранную регистрацию;
• часть структур лишена регистрации, однако продолжает деятельность;
• отдельные незарегистрированные партии активно действуют на правах 

оргкомитетов;
• часть структур имеют не предусмотренную в законодательных актах 

организационно-правовую форму («движение», «консорциум», «обще-
ственная кампания», «ассамблея», «конгресс» и проч.);

• часть структур открыто ориентирована на противоправную деятель-
ность и не заинтересована в легализации [23, с. 99–106].

Таким образом, сопоставив доминирующие организационные модели 
зарубежных политических партий и существующих в Беларуси политизи-
рованных объединений, можно сделать вывод о том, что различные право-
вые формы белорусских партийно-политических структур требуют широ-
кого подхода для релевантного описания политической практики.
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БРЕНД ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

THE BRAND OF A POLITICAL PARTY AS AN EFFECTIVE 
INSTRUMENT OF POLITICAL CONTROL

В статье рассматриваются политический бренд и брендинг как современная поли-
тическая технология. Анализируется исторически сложившаяся система идеологическо-
го значения и предпочтения цвета. Отмечается актуальность создания и продвижения 
брендов для белорусских политических партий.  

Ключевые слова: бренд; политический брендинг; логотип; политическая партия; по-
литическая реклама; политический маркетинг; политические технологии; фирменный 
стиль; медиапространство; электорат.

The political brand and branding as a modern political technology are considered in this 
article. The historical formed system of ideological importance and color preferences are 
analyzed. The relevance of the creation and brands promotion for belarusian political parties 
are noted..

Key words: brand; political branding; logo; political party; political advertising; political 
marketing; political technology; corporate identity; media; electorate.

В современном политическом лексиконе активно используется понятие 
«бренд», пришедшее из экономической сферы. До сих пор исследователи 
не пришли к единому мнению относительно того, чем является бренд: для 
одних это название, символ; для других – торговая марка, товарный знак. 
Однако, чем бы не являлся бренд, совершенно очевидны его преимуще-
ственные позиции в бизнесе. Наличие бренда позволяет бизнесу выходить 
на новые рынки и вести жесткую конкурентную борьбу. В современных ус-
ловиях медиатизации политики, усиления роли, как традиционных СМИ, 
так и новых информационных ресурсов, в частности, социальных сетей, а 
также увеличения роли политических технологий в формировании полити-
ческой и гражданской активности электората, привлечение политических 
симпатий групп электората к политическим акторам, в частности, поли-
тическим партиям, возможно с помощью создания эффективного бренда. 
Актуальность исследования политического бренда связана с его конструк-
тивным потенциалом использования в целях организации эффективно 
функционирующего партийно-политического пространства.

Оценивая общее состояние разработанности в научной литературе  про-
блематики политического брендинга, следует отметить, что в Беларуси в 
этом направлении делаются первые робкие шаги. Исследование данного 
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феномена в большей степени представлено в журнальных и сетевых ста-
тьях, количество научных монографий является незначительным. Наиболее 
серьезные русскоязычные разработки в области политического брендинга 
принадлежат российским исследователям А. Соловьеву, И. Бунину, Е. Его-
ровой, А. Чумикову, Г. Пушкаревой, Ю. Любашевскому.

Объектом данной статьи является политический брендинг как процесс 
создания и развития бренда. Предмет исследования – логотип политической 
партии как графический способ трансляции партийной идеологии, являю-
щийся составным элементом политического бренда политической партии. 

Такие известные западные партологи, как М. Дюверже (в своих поздних 
работах), Ф. Эпстайн, О. Кирхаймер, полагают, что в современных запад-
ных демократических государствах политическая ситуация характеризует-
ся утратой политическими партиями массовости и четкой идеологической 
определенности, а также ослаблением партийной лояльности граждан. 

Еще в середине 60-х гг. ХХ века английский политолог Ф. Эпстайн пред-
сказывал в самом ближайшем будущем возникновение ситуации, когда прак-
тически все политические партии будут обращаться практически ко всем 
группам избирателей, для чего будут нивелироваться не только идейные 
установки, но будет меняться и организационная структура, формы и методы 
партийной борьбы. Ф. Эпстайн описывает новый тип универсальной партии, 
для которой характерно снижение идеологической жесткости, а также напол-
нение политической программы не идейными постулатами и политическими 
принципами, а конкретными прагматическими обещаниями.

Чтобы выжить в современных условиях, полагал Ф. Эпстайн, политиче-
ские партии должны, как он выражался, «американизироваться». Америка-
низация партий заключается в том, что главной заботой как кадровых, так и 
массовых партий, становится погоня за голосами избирателей. Для привле-
чения интереса избирателей и получения голосов избирателей используется 
весь арсенал политического маркетинга. Активно привлекаются средства 
массовой информации, PR-агентства, институты общественного мнения; 
разрабатываются партийные бренды, имиджи ведущих политических лиде-
ров, активно используются методы политической рекламы и политического 
маркетинга, в частности, технологии политического брендирования.   

Политический бренд – сконструированная устойчивая совокупность 
узнаваемых качеств и характеристик, представлений, ассоциаций и эмоци-
ональных переживаний, а также связанных с ними символов и значений, 
составляющих целостный образ политического субъекта в общественном 
сознании [3, с. 23].

Политическое брендирование – это совокупность технологий формиро-
вания политического бренда [3, с. 23]. 

Строительство бренда в политике – это деятельность, которая направ-
лена на управление поведением избирателя с целью «подсказки» политиче-
ского решения или выбора.
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Современная политика в большей степени осуществляется в медиапро-
странстве и виртуальной среде, где не происходит взаимодействия реальных 
(физических) политических субъектов – институтов, лидеров, организаций. 
В этом пространстве создается символический капитал, в большей степени 
взаимодействуют и оказывают влияние символические формы, наиболее 
значимой из которых является бренд. 

Политический бренд, по сути, является корпоративным. Брендирова-
нию подлежат не только политические идеи партии, но и принципы, этика и 
культурные стандарты коммуникации и управления. 

На постсоветском пространстве до сих пор в восприятии бренда товара 
или услуги, в том числе и политической, существует определенная «инерт-
ность мышления», связанная с трудностями перехода бывших советских 
республик на новый этап формирования информационного общества и 
осуществления новой технологической революции. Мгновенно изменить 
мнение и представление электората, оппонентов или союзников, конечно, 
не представляется возможным. Тем не менее, достаточно быстрый комму-
никационный эффект может дать политическая реклама, которая является 
актуальным и востребованным средством в продвижении политического 
бренда.

Главную роль при создании бренда играет фирменный стиль. Фирмен-
ный стиль – это определенные зрительные приемы, создающие систему 
ориентиров, которые обеспечивают целостность образа и позволяют рас-
познавать бренд. Таковыми являются: логотипы, веб-сайты, спецодежда, ау-
дио- и видеоролики, визитки, конверты, флаеры и т. п. Наиболее значимым 
и весомым компонентом фирменного стиля является логотип, так как это 
знак, являющийся одновременно и фирменным стилем, и брендом.

 «Рекламный логотип – специально разработанное, оригинальное начер-
тание полного или сокращенного наименования фирмы или группы товаров 
данной фирмы» [2, с. 310]. 

Логотип политической партии является атрибутивным элементом имиджа 
и инструментом позиционирования и продвижения партии на политическом 
рынке. В этой связи политическая символика связана с разнообразными по-
литическими явлениями и процессами, интересами различных социальных 
групп. Одновременно логотипы политических партий могут быть спец-
ифическими выразителями идейных предпочтений политических партий 
различной идейно-политической направленности. Исторически сложилась 
система идеологического предпочтения цвета. Так, например, большинство 
современных левых партий используют красный цвет, но отказываются от 
традиционных символов – молот и серп (рис. 1, 2, 3). Во всем мире красный 
цвет символизирует революционную борьбу. Красный цвет – цвет опасности, 
крови, силы и одновременно цвет успеха; он захватывает внимание целиком.

Возможно, история революционного значения красного цвета начина-
ется с красного фригийского колпака, который в Древней Греции и Риме 
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носили вольноотпущенные рабы. То есть, получив свободу, раб получал 
право носить такой головной убор. В Европе красный цвет получил значе-
ние символа восставших против монархической тирании. Начиная с 1789 
года, красный цвет стал цветом якобинцев. 

 Рис. 1. Испанская социалистическая рабочая партия

 
Рис. 2. Социалистическая партия (Франция)

Рис. 3. Демократическая партия (Италия)

Основные цвета консервативных партий – синий и черный (рис. 4, 5, 6). 
Черный цвет ассоциируется с клерикализмом, реакцией и смертью, и одно-
временно землей, почвой, основой. В психологии восприятия черный цвет 
интерпретируется как наделяющий весомостью и глубиной. Синий цвет по 
психологии восприятия близок к черному цвету. Возможно, именно психо-
логическая составляющая и определила цветовые предпочтения консерва-
тивных партий.

Рис. 4. Народная партия (Испания)

Рис. 5. Новый правый центр (Италия)
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Рис. 6. Республиканцы (Франция)

Желтый цвет чаще других используют либеральные партии в сочетании 
с синим или другими цветами (рис. 7, 8, 9).

Рис. 7. Радикальная левая партия (Франция)

Рис. 8. Хорватская социал-либеральная партия 

Рис. 9. Либерально- демократическая партия России

Неофашистские, националистические партии используют агрессивное 
сочетание черного и красного цветов («почва и кровь»). 

Политические взгляды зелёных отражаются в растительных, животных 
мотивах и преобладании зеленого цвета (рис. 10, 11, 12).

Рис. 10. Союз 90/ Зеленые (Германия)
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Рис. 11. Шотландская партия зеленых (Великобритания)

 Рис. 12. Партия для животных (Нидерланды)

Использование партиями тех или иных цветов не регламентируется ка-
кими-либо законами или правилами. Поэтому ряд логотипов политических 
партий не соответствуют рассмотренным ранее примерам.

Б. Эльбрюнн в книге «Логотип» выделяет следующие типы построения 
логотипа:

• лингвистический;
• иконический;
• смешанный [5, с. 87]. 
Наиболее запоминающимся и часто встречаемым видом рекламно-

го логотипа является лингвистический (словесный) знак. В большинстве 
случаев такие логотипы оформляются особыми гарнитурами шрифта. Как 
правило, шрифты уникальны и создаются для данного товарного знака, 
например, Google, Skype. В политическом пространстве данные типы ло-
готипов не получили широкого распространения. Возможно, это связано 
с тем, что символы имеют международное значение, в то время как слова 
имеют смысл в определенном языке. Можно согласиться с российским ис-
следователем М. Б. Ворошиловой, которая утверждает, что «универсальной  
схемой построения логотипа в политическом дискурсе является комбини-
рованный  знак, представляющий  собой сочетание словесного и изобра-
зительного знаков, объединенных в неделимую, монолитную композицию, 
что, скорее всего, обусловлено некоторой официальностью, стремлением 
к сохранению официально-деловых рамок и принятыми нормами, по ко-
торым эмблема политической партии как минимум должна содержать ее  
название» [4, с. 71].

Логотип политической партии призван выполнять ряд функций:
1. информационную (т. е. несет в себе информацию о партии);
2. коммуникационную (т. е. содержит определенное сообщение);
3. корреспондентскую (т. е. создает определенный ответ, ассоциацию  

в сознании электората);
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4. эстетическую (т. е. привлекательность для электората обеспечивает 
узнаваемость и запоминаемость логотипа).

Зарубежный опыт показывает, что реальные и сильные бренды соз-
даются партиями консерваторов, либералов, республиканцев, лей-
бористов. Безусловно, это связано с длительной историей формиро-
вания данных политических партий, в процессе которой постепенно 
складывались не только сами программно-политические платформы, но 
их рекламное сопровождение и продвижение. При голосовании предпо-
чтение отдается не столько партиям, сколько именно соответствующим  
брендам. 

Западные политические партии прошли долгую и сложную эволюцию 
формирования и развития партийных институтов. Партийное же строи-
тельство в Республике Беларусь, по мнению таких исследователей, как  
И. В. Котляров, В. А. Бобков, Е. В. Баранова [1], В. Чернов находится в 
стадии формирования. Можно вести речь о существовании не столько 
полноценных политических партий как самостоятельных политических 
игроков на белорусском политическом поле, но пока только лишь о про-
топартиях. Одновременно в белорусской партиоме нет четко и ярко вы-
раженного идейно-политического спектра. Безусловно, ряд партий можно 
однозначно отнести к «левым» (например, Коммунистическую партию 
Беларуси) или «правым» (например, Консервативно-Христианская Пар-
тия – БНФ). Однако подавляющее большинство белорусских политических 
партий можно отнести к кадровым партиям без четкой идейно-политиче-
ской доктрины. Роль политической идеологии здесь сознательно ослабле-
на и редуцирована для того, чтобы привлечь сторонников из самых разных 
социальных слоев. Поскольку белорусские политические партии и не пы-
таются создать четкие идейно-политические платформы, ориентируясь на 
технологии «партии для всех», трудно говорить и о наличии адекватных 
партийно-политических брендов. Партии Беларуси не только не имеют 
политических брендов, но даже не пытаются их формировать, создавая  
фирменный стиль. 

Из официально зарегистрированных в Беларуси пятнадцати поли-
тических партий четыре не имеют логотипов, что значительно затруд-
няет процесс символической коммуникации. Имеющиеся логотипы во 
многом обладают структурной простотой и примитивностью. Еще од-
ной отличительной чертой является тесная связь используемых логоти-
пов с символикой БССР. Например, логотипы Коммунистической пар-
тии Беларуси и Республиканской партии труда и справедливости по сути 
являются воспроизведением герба БССР и мало чем отличаются между 
собой. Логотипы вышеобозначенных партий унаследовали сочетание цве-
тов: красный, зеленый, желтый; символику: серп, молот, лучи солнца, ко-
лосья, цветы, листья. Форма и композиция логотипов так же напоминает  
герб БССР. 
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Рис. 13. Герб БССР (1981 – 1991 гг.)

 Рис. 14. Коммунистическая партия Беларуси (КПБ)

 Рис. 15. Республиканская партия труда и справедливости (РПТС)

Логотипы партий «Справедливый мир», Объединённая гражданская 
партия (ОГП), Консервативно-Христианская Партия – БНФ  являются пре-
дельно абстрактными, не отражающими идейных принципов и политиче-
ских идеалов партий. Данные логотипы также имеют слабые коммуника-
ционные возможности, поскольку не позволяют четко классифицировать и 
распознать принадлежность символа конкретной партии. 

  Рис. 16. Партия «Справедливый мир»
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Рис. 17. Объединенная гражданская партия (ОГП)

  
Рис. 18. Консервативно-Христианская Партия – БНФ

Современное состояние белорусских политических партий в рамках 
продвижения своего политического имиджа позволяет сделать ряд выводов.

1) Создание брендов, логотипов, создание и продвижение положитель-
ного политического имиджа в рамках политической рекламы на сегодняш-
ний день является для любой политической партии Беларуси актуальной 
задачей. Без активного и эффективного использования современных техно-
логий политического маркетинга формирование собственной политической 
стратегии развития и повышение конкурентоспособности на политическом 
поле для всех без исключения белорусских политических партий невозмож-
но. Основной ошибкой белорусских политических сил, является их ориен-
тация на достижение быстрого результата в пределах одного выборного пе-
риода. Партии не работают над  формированием сильного и долгосрочного 
бренда, рассчитанного на несколько политических циклов. 

2) Создание партиями «своего лица» – разработка и продвижение 
партийного бренда – поможет усилить связь с электоратом, опереться на 
долгосрочные предпочтения избирателей, обеспечить себе политическое 
долгожительство. Одновременно, являясь, по сути, стратегическим инстру-
ментом, бренд обладает возможностями не только активизации электората 
перед выборами, но и располагает механизмами эффективного политиче-
ского управления.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ:  
ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ К ПОИСКУ ВНУТРЕННИХ  
ОСНОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

POLITICAL PARTICIPATION RESEARCHES:  
FROM EXTERNAL FACTORS TO SEARCH FOR INTERNAL 
BASES OF POLITICAL BEHAVIOR

Статья посвящена исследованию развития политического участия как категории 
политической науки. Выявлены связи между становлением политических систем и ро-
стом интереса к изучению политического участия. Выявлены особенности исследований 
политического участия на разных этапах. Выявлены методологические ограничения ис-
следований участия в политике, связанные с возникшим в начале ХХ века социологическим 
подходом. Обоснована идея перехода к анализу внутренних, психологических оснований 
исследования политического участия.

Ключевые слова: политическое участие; факторы политического участия; методо-
логия политической науки; история политологических исследований; выборы; психологи-
ческое объяснение политического участия; эмоциональная регуляция. 

The article is devoted to the study of the development of the category of political participation 
in political science. The links between the formation of political systems and interest in the 
study of political participation are revealed. The features of research of political participation 
at different stages are revealed. Methodological limitations of research on participation in 
politics, related to the sociological approach that arose at the beginning of the 20th century, 
were revealed. The idea of transition to the analysis of internal, psychological bases of research 
of political participation is grounded.

Key words: political participation; the factors of political participation; the methodology 
of political science; the history of political science research; elections; the psychological 
explanation of political participation; emotional regulation.

Категория «политическое участие» относится к числу часто используе-
мых в политической науке. Уже на протяжении нескольких веков демокра-
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тизация общества, снижение избирательных цензов, расширение доступа 
граждан к принятию политических решений делают этот феномен одним 
из наиболее интересных. Все более актуальным становится исследование 
причин и факторов, обусловливающих вовлеченность граждан в политику. 
Объект исследования в данной статье – политическое участие как социаль-
ное и политическое явление. Предмет исследования – динамика развития 
исследований, объяснительные модели политического участия на различ-
ных этапах становления политической науки.

Первые попытки осмысления феномена политического участия нача-
ли предприниматься с возникновением опыта демократического участия в 
Древней Греции. Аристотель отмечал: «лучше всего безусловное понятие 
гражданина может быть определено через участие в суде и власти….» [1, 
c. 445]. В период Эпохи Возрождения тема политического участия была 
ключевой в рамках концепций гражданского гуманизма. Можно выделить 
флорентийское и венецианское направления в концепциях гражданского гу-
манизма. Их специфику обусловили социально-экономические и политиче-
ские особенности городов (Венеция – купеческий город, Флоренция – город 
ремесленников). Флорентийские мыслители (Л. Бруни, М. Пальмери, А. Ри-
нуччини) отстаивали идею расширения политического участия. Апеллируя 
к трудам Аристотеля, они говорили, что принимая участие в политике, люди 
получают возможность совершенствовать свою природу. Венецианцы, на-
против, сомневались в том, что человек, участвуя в политике, проявляет 
свои хорошие качества. Венецианец Ф. Гвиччардини, обосновывая идею 
ограничения участия граждан этапом обсуждения политических проблем, 
отмечал: «С народом, который полон потрясений, путаницы и многих дур-
ных свойств, только и можно ожидать, что он приведет все к потрясению и 
гибели» и т. д. [2, c. 49]. Размышляя о политическом участии на этом этапе, 
мыслители больше обращали внимание на категорию должного, анализи-
ровали смысл и значимость участия как такового. Таким образом, в этот 
период был задан аксиологический смысл исследования феномена, который 
будет прослеживаться и в более поздних исследованиях.

До периода буржуазных революций, интерес к политическому участию 
находился скорее в плоскости философского обсуждения, нежели научно-
го анализа. Буржуазные революции и последовавшее за ними расширение 
доступа граждан к процессу принятия политических решений создали воз-
можности для эмпирического исследования. 

Развитие массового общества в ХХ веке, изменение роли государства в 
жизни гражданина в сторону увеличения ответственности государства обу-
словило появление запроса на научное исследование участия граждан в по-
литике. Автором одного из первых исследований является основоположник 
электоральной географии Андре Зигфрид. В работе «Политическая карта 
западной Франции при третьей республике» Зигфрид и коллеги проанали-
зировали политическое участие в регионе на протяжении нескольких поко-
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лений и пришли к выводу о том, что можно выделить четыре группы факто-
ров, влияющих на участие граждан в выборах: внешняя среда, особенности 
страны, социальная структура, религиозные предпочтения. Электоральное 
поведение определяется объективными условиями: географическими, по-
литическими, культурными, экономическими. Данный подход получил на-
звание «экологической школы». Важную роль в его развитии сыграл Ф. Го-
гель, изучавший влияние социально-структурных особенностей, например, 
на политическое поведение [3, c. 52].

В середине 50-х гг. ХХ века экологический подход подвергся критике. 
Р. Арон критиковал его за сведение всех факторов к природным и смеше-
ние методов общественных и естественных наук [4, c. 55]. Однако логика, 
сформулированная Зигфридом, состоявшая в поиске внешних факторов, 
оказывающих влияние на политическое поведение, на длительное время ста-
ла определяющей в исследовании политического участия. На протяжении 
практически всего ХХ века исследователи изучали, как факторы, характери-
зующие особенности среды, влияют на политическое участие.

Исключение составил бихевиоральный подход, благодаря которому тер-
мины «политическое поведение» и «политическое участие» вошли в арсе-
нал политической науки и стали использоваться для обозначения участия 
граждан в избирательном процессе.

В основе бихевиорализма лежала позитивистская методология, для ко-
торой важны принципы фиксации фактов и методики их обработки. Основ-
ная масса исследований ставила цель сбор и анализ информации об участии 
граждан в выборах. В рамках бихевиорального подхода была накоплена 
фактическая информация. Однако его эвристическая ценность и вклад в по-
нимание механизмов участия граждан в политике были невысоки: не были 
предложении приемлемые для анализа и прогнозирования модели объясне-
ния политического участия.

Период после второй мировой войны принес в политическую науку про-
блемы, которые показали, что важен не только сбор фактов, но и их осмыс-
ление, анализ и прогнозирование политических процессов. В результате 
категория политического участия приобретает новую сферу использования: 
в рамках теории политических систем и вышедших из нее теорий модерни-
зации, и далее в рамках концепций демократии.

До середины ХХ века ограниченность доступа к процессу принятия 
политических решений объяснялась наличием специфических черт у лиц 
принимающих решения. Во второй половине ХХ века теории демократии 
начинают использовать политическое участие как главный фактор, объ-
ясняющий доступ граждан к принятию решений. Так Й. Шумпетер ввел 
понятие «социальная страта», определив ее как граждан, которые готовы 
принять участие в политике и своей вовлеченностью обеспечивают конку-
ренцию политической элите. В рамках концепций неоэлитизма элитарность 
общества объяснялась особенностями политического участия: граждане не 
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стремятся участвовать в политике, поэтому «демократия – правление на-
рода, но сохранение демократии возложено на плечи элит» [5, c. 24]. Такое 
изменение акцентов в понимании политики во второй половине ХХ века 
придало проблеме участия граждан высокую идеологическую и ценност-
ную значимость.

До середины ХХ века политическое участие рассматривалось как вторич-
ное по отношению к политическим институтам. Считалось, что его характер 
обусловлен особенностями функционирования политических институтов. Во 
второй половине ХХ века происходит смена парадигмы анализа: не система 
определяет характер политического участия, а особенности поведения граж-
дан формируют тип политической системы. Специфика политического уча-
стия начинает рассматриваться как детерминанта организации политических 
систем. Например, основу теорий модернизации составил системный подход, 
где вовлеченность граждан в политику – важная функция входа политической 
системы. Доступность политических институтов для граждан – критерий от-
крытости политической системы. С. Хантингтон [6] использует понятие «по-
литическое участие» для объяснения демократизации.

Во второй половине ХХ века появляется потребность в выявлении меха-
низмов вовлечения граждан в политику, анализе того, что и как заставляет 
гражданина участвовать в политике, или напротив, избегать этого.

Несмотря на рост значимости проблемы, принципиальных изменений в 
логике исследования политического участия не произошло. На протяжении 
второй половины ХХ века попытки осмыслить политическое осуществля-
ются так же в рамках парадигмы, заданной Зигфридом: ученые продолжали 
искать взаимосвязи между особенностями окружающей среды и характе-
ром поведения избирателей.

В рамках социологического подхода С. Липсет, П. Лазерсфельд, С. Рок-
кан, Р. Майлн выявили связь между участием в выборах и такими харак-
теристиками, как социальная принадлежность и социальный статус [7].   
П. Лазарсфельд отмечал, что «выбор избирателей определяется не созна-
тельными политическими предпочтениями, а принадлежностью к большим 
социальным группам, степенью проявления солидарности индивида с груп-
пой» [8, p. 45]. Люди голосуют так, как голосует их ближайшее окружение. 
Такое поведение избирателей получило название – экспрессивное.

В 60-е гг. XX в. С. Липсет и С. Роккан для характеристики механизмов 
политического поведения и политических предпочтений ввели понятие со-
циальный раскол (cleavage) [9].  Политическое поведение определяется бли-
зостью к социальным расколам: местам, где контактируют группы, облада-
ющие противоположными социальными характеристиками (цветом кожи, 
уровнем доходов, отношением к собственности).

В 70-е гг. XX в. С. Верба и Н. Най в работе «Участие в Америке» уста-
новили связь между политическим участием и социальными характеристи-
ками: в политике активнее участвуют мужчины, представители высшего и 
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среднего классов. Пожилые люди, безработные, женщины, люди с низким 
уровнем образования проявляют меньшую активность. К факторам, повы-
шающим политическую активность, они отнесли также молодой возраст и 
высокий уровень образования [10].

Таким образом, исследователи социологического направления рассматри-
вают избирателей скорее как продукт социальной среды: выявив особенности 
среды, исследователь получает объяснение электорального поведения.

«Мичиганская модель» электорального участия, сформулированная в 
50-е гг. ХХ века, акцентировала внимание на имеющих отношение к поли-
тике, но все также социологических характеристиках. Главным фактором, 
определявшим политическое участие, была партийная идентификация.  
На первый взгляд она не характеризует социальную среду. Однако опосре-
дованно партийная идентификация является производной от влияния соци-
ального окружения. Через социальное окружение происходит политическая 
социализация, обусловливающая тип и степень вовлеченности личности в 
политику.

Визитной карточкой мичиганской модели стал прием объяснения элек-
торального поведения: «воронка причинности». Воронка причинности 
представляет собою систему факторов, которые последовательно обуслов-
ливая друг друга, формируют модель, объясняющую причины политическо-
го участия. Непосредственно на характер политического поведения влияют 
установки граждан в отношении политических кандидатов, политического 
курса и представлений о групповых «выгодах». На формирование уста-
новок влияют ценностные ориентации и лояльность индивида группе, ко-
торые, в свою очередь, определяются партийной идентификацией. Таким 
образом, структура партийной системы задается лояльностью большим 
группам (региональным сообществам, классам). Эти группы формируются 
под влиянием противоречий, в основе которых лежит экономическая струк-
тура, исторические традиции, социальная дифференциация. То есть задают-
ся социальными факторами. 

Позже модель воронки причинности неоднократно трансформирова-
лась. Так М. Шэнкс и У. Миллер указывали, что электоральное поведение 
определяется демографическими характеристиками: образование, место 
жительства, род деятельности, круг общения и т. п. Ф. Паппи обращает 
внимание на институциональный дизайн, особенности национальных тра-
диций [11, c.  270]. В качестве главного объяснительного инструмента в ми-
чиганской модели используется влияние социального окружения.

В политике участвуют конкретные люди. Человек не только продукт со-
циальной среды, но личность со своими особенностями мышления и эмо-
ционально-волевой регуляции. Анализ социальных факторов дает возмож-
ность прогнозировать поведение больших групп людей, но не отвечает на 
вопрос, что заставляет конкретную личность принимать участие в полити-
ке, выбирать ту или иную модель политического поведения.
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Одна из попыток объяснить мотивы личности была предпринята  
в 50-е гг. ХХ века, когда в рамках экономической теории демократии.

Сторонники экономической теории демократии основывались на прин-
ципах теории рационального выбора К. Эрроу, Э. Доунса и М. Олсона,  
и экстраполировали логику экономического поведения на сферу полити-
ческого участия. Избиратель – свободный индивид, рассматривается как 
рациональный актор. Вводится допущение, что избирателям доступна ин-
формация о политике и они могут ее анализировать. Э. Доунс, Г. Тэллок,  
В. Райкери [12] обосновывали идею, что индивид стремится реализовать 
свои интересы «максимизируя выгоды» и участвует в политике при усло-
вии, что польза для него превышает издержки. Политик, как продавец, пред-
лагает программу. Избиратель выражает предпочтения, аналогично поку-
пателю на рынке. Политика – рынок, где на основе рационального выбора 
избирателя действуют законы спроса и предложения  (М. Швери) [13]. 

Вне зависимости от того, что анализирует избиратель, принимая реше-
ние (сравнивает «варианты решения проблем, которые предлагают различ-
ные политические силы» (X. Химмельвельт) со своей позицией или оце-
нивает прошлую деятельность правительства и то, «как им жилось при 
данной администрации» [14, c. 44] («теория ретроспективного голосова-
ния» М. Фиорины [15]), он действует рационально.

Несмотря на то, что речь в рамках экономической теории демократии 
шла о логике поведения отдельного избирателя, подход имел дело скорее 
с идеальными моделями, нежели с исследованием конкретных людей. Рас-
сматривая гражданина как существо исключительно рациональное, эконо-
мическая теория демократии не давала ответа на вопрос, почему различ-
ные люди по-разному участвуют в политике или не участвуют вовсе. Эта 
особенность была отрефлексирована в рамках самой теории. Знаменитая 
формула Э. Доунса, оценивающая вероятность участия гражданина в вы-
борах, в конечном счете, приводит к идее о том, что гражданами движет 
не идея максимизации пользы, а лояльность политической партии. То есть 
не рациональный мотив. Что возвращает исследователя к необходимости 
использовать инструментарий социологического подхода. Либо ставит во-
прос о поисках новых объяснительных моделей, которые позволили бы по-
нять причины активности индивида в политике. Но уже не как продукта со-
циального окружения и не как исключительно рационально-действующий 
механизм.

Конец ХХ века ознаменовался активизацией развития исследований в 
сфере политической психологии. Одним из важных направлений стал вопрос 
об эмоциях, которые мотивируют граждан участвовать в политике, поддер-
живать ту или иную партию. В работе «Интеллект и политическое суждение» 
[16] Дж. Маркуса и его коллег обосновывается идея, что избиратель не только 
думает, но и чувствует. Данный подход открывает новые возможности для 
более глубокого понимания мотивов электорального поведения. 



108

Наиболее цитируемым исследованием в этом направлении стала работа 
Дж. Глассера и П. Саловея «Аффекты в электоральной политике» [17]. К со-
жалению, она в большей степени является обзором исследований проблемы 
эмоций в политике, их влияния на общественное мнение, и мало объясняет 
особенности влияния эмоциональной регуляции на политическое поведе-
ние. С другой стороны, конец ХХ века ознаменовался в смежных с полито-
логией дисциплинах ростом численности исследований влияния эмоций на 
выбор политической идентификации [18], роли эмоционального интеллекта 
в политике [19], а также отдельных исследований избирательных кампаний 
с точки зрения эмоциональной регуляции [20]. Последние десятилетия ис-
следования в рамках политической психологии все в большей степени об-
ращаются к поискам эмоциональных и даже физиологических факторов, 
объясняющих причины политических установок и политического выбора. 
В частности, в ряде исследований рассматривается связь между тревогой и 
особенностями политического поведения [21]. Анализируется связь чувства 
отвращения и партийной идентификацией, анализируется влияние уровня 
кортизола в крови на голосование на выборах [22]. Направление развития 
исследований позволяют сделать вывод, что исследования политического 
участия вышли на новый этап: этап поиска внутренних эмоциональных, 
психологических оснований электорального поведения.

Подводя итог обзору исследований политического участия, можно сде-
лать вывод, что на смену социологической парадигме исследования полити-
ческого участия, где эмоциональные аспекты поведения личности как фак-
тор политического поведения практически не рассматривались, приходит 
психологическая парадигма. Политическая психология накопила достаточ-
ный инструментарий, чтобы обратиться к выявлению не внешних факторов, 
а внутренних истоков политического поведения, психологических, эмоцио-
нальных факторов политического участия.
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ  
В ОТНОШЕНИЯХ ЕС И КНР В XXI ВЕКЕ  

TENDENCIES OF FORMING CONTRADICTIONS  
IN EU-PRC RELATIONS IN THE XXI CENTURY

В статье рассмотрены ключевые аспекты препятствовавшие формированию от-
ношений ЕС и КНР в начале века, их истоки и пути преодоления. Противоречия, касаю-
щиеся проблем гарантии прав человека, эмбарго на поставки вооружений и дисбаланса 
торговых отношений, представляют основные дестабилизирующие тенденции.

Ключевые слова. ЕС; КНР; двусторонние отношения; права человека; торговый дис-
баланс; ВТО.

The article considers the key aspects that prevented the formation of relations between 
the EU and the PRC at the beginning of the century, their origins and ways of overcoming. 
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Contradictions concerning the problems of guaranteeing human rights, the arms embargo and 
the imbalance of trade relations, represent the main destabilizing tendencies.

Key words. EU; PRC; bilateral relations; human rights, trade imbalance; WTO.

Концептуальная парадигма отношений Китая с остальным миром за по-
следние  пять лет кардинально изменялась дважды. Первый раз это произо-
шло в 2013 году, когда во время визита в Казахстан Председатель КНР Си 
Цзиньпин объявил об инициативе «Один пояс – один путь», а второй он же 
в своей программной речи на XIX съезде, заговорив об эпохе строитель-
ства «сообщества единой судьбы человечества». Оба эти события имели и 
будут иметь в будущем весьма далеко идущие и чрезвычайно значимые по-
следствия. Их прогнозирование и анализ не являются целью данной статьи.  
В рамках заявленной темы, авторы хотят представить результаты исследо-
вания, посвященного сложностям формирования отношений КНР с Евро-
пейским Союзом в начале XXI века.

За отправную точку исследования брался постулат, что в широкомас-
штабной и мультифункциональной системе двусторонних отношений объ-
ем серьезных противоречий минимален. Существующие разногласия неиз-
бежны ввиду различий экономических и социальных систем, политических 
концепций, истории и культурных традиций. Но стороны направляют все 
свои усилия на их разрешение посредством непрерывного диалога  и кон-
сультаций, действуя в духе взаимного уважения и взаимной выгоды.

Одной из ключевых для Европейского Союза остается проблема гаран-
тий прав человека в КНР. Данный вопрос играет важную роль не только в 
политических отношениях между Китаем и ЕС, но и в экономических и тор-
говых отношениях, а также в сфере культурных и социальных связях, име-
ющих существенное влияние на развитие двусторонних отношений. Споры 
по вопросу прав человека между Китаем и ЕС начались в 1989 году, до этого 
права человека не вошли в официальную повестку дня. В июне 1989 года 
Европейское сообщество выступило с заявлением, осуждающим подавле-
ние студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь, и ввело санкции 
против КНР. Европейское сообщество выработало общую позицию по про-
блеме нарушения прав человека в Китае и сформировало последующую по-
литику в данной области на уровне ЕС [1, p. 2]. 

Напряженность в отношениях между Китаем и ЕС, связанная с пробле-
мой гарантий прав человека была ослаблена с 2000-х гг. по сравнению с 
ситуацией в 1990-х годах. В 2003 году Китай и ЕС объявили о создании 
всеобъемлющего стратегического партнерства, после чего политика Брюс-
селя стала достаточно устойчивой и умеренной. По времени это совпало с 
процессом трансформации концепции универсализма прав человека, ини-
циированной ООН. 

Диалог по правам человека между Китаем и ЕС сыграл весьма значи-
тельную роль в двусторонних отношениях. Он был запущен в 1995 году и 
по сей день проводится раз в два года поочередно в Пекине и Брюсселе. Обе 
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стороны имеют равные возможности в отношении права высказывать свое 
мнение по соответствующим вопросам, количеству приглашенных участ-
ников и обнародованию результатов. Этот диалог состоит из двух раундов. 
В первой части правительственные чиновники из Китая и ЕС обсуждают 
общие вопросы прав человека и конкретные случаи нарушений, причем со 
стороны ЕС участвуют представители «тройки» ЕС (эксперты, назначенные 
страной, председательствующей в ЕС, Европейской комиссией и Верхов-
ным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасно-
сти), а со стороны Китая должностные лица из Министерства иностранных 
дел и представители правительственных министерств и ведомств, а также 
специальный представитель по правам человека. Во второй части обе сто-
роны проводят научный семинар по конкретным вопросам, связанным с 
правами человека, который известен как Судебный семинар Китай – ЕС.  
В нем участвуют правительственные чиновники, ученые и представители 
неправительственных организаций с обеих сторон. Официальные перего-
воры в основном сосредоточены на обсуждении конкретных случаев. Су-
дебный семинар Китай – ЕС включает дискуссии по отдельным вопросам, 
касающимся соблюдения прав человека. В качестве дополнения к диалогу, 
как правило, представители сторон могут проводить расследования на ме-
сте в Китае и ЕС по конкретным вопросам [2].

По сравнению с жесткой конфронтацией 1990-х годов последующая по-
литика мягкого взаимодействия лучше отражает реальность политики ЕС 
в отношении Китая. Определенные успехи были достигнуты в проектах, 
касающихся прав человека, которые были начаты Евросоюзом в Китае. Бла-
годаря углублению связей и сотрудничества в рамках диалога по правам 
человека и проектов в области прав человека между двумя сторонами, от-
ношения между Евросоюзом и Китаем несколько улучшились.

Изменения произошли после 2006 года и нашли свое непосредствен-
ное отражение в опубликованном Европейской комиссией 17 августа 2006 
года Сообщении о политике ЕС в отношении Китая. По сравнению с пре-
дыдущими документами, касающимися отношений с Китаем, которые фик-
сировали уровень активного сотрудничества и контроля разногласий, этот 
документ был более жестким, в нем выражалось недовольство Китаем во 
многих областях двусторонних отношений и подчеркивалась важность прав 
человека и европейских ценностей в двусторонних отношениях [3].

Во-первых, некоторые разногласия в области прав человека, которые 
первоначально находились под контролем, были в одностороннем порядке 
усугублены Евросоюзом. В связи с повышением международного статуса 
Китая и расширением его внешнеэкономической и торговой деятельности, 
Евросоюз все чаще связывал экономическую и торговую деятельность КНР 
в азиатских и африканских странах  (таких как Судан, Зимбабве и Мьянма) 
с так называемой «проблемой прав человека», и неоднократно критиковал 
Китай за его политику в отношении этих регионов. Во-вторых, часть поли-
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тических сил как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов Евросо-
юза оказывала больше давления на Китай. В частности, Европейский пар-
ламент принял несколько резолюций, касающихся проблемы прав человека 
в Китае, чтобы постоянно критиковать его за политику в области гарантий 
прав человека. Кроме того, на уровне государств-членов канцлер Германии 
Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози встречались с Да-
лай-ламой в 2007 и 2008 годах соответственно, что привело к разрушитель-
ному воздействию на отношения между Китаем и ЕС [4].

Эти события неблаготворно повлияли на дальнейшее развитие отноше-
ний между Китаем и ЕС в области прав человека и привели к усугубле-
нию разногласий в этой области. Создавшаяся ситуация была спровоциро-
вана  некими «глубинными причинами». Во-первых, с развитием Китая и 
углублением двусторонних отношений произошли изменения в соотноше-
нии сил между двумя сторонами, приведшие к новому витку разногласий.  
В частности, на глобальном уровне африканский вопрос стал новой точкой 
противоречий между двумя сторонами. Во-вторых, на отношения между 
Китаем и ЕС серьезно повлияли изменения в руководстве ведущих стран со-
юза. Прокитайский канцлер Германии Герхард Шредер и президент Фран-
ции Жак Рене Ширак последовательно покинули свой пост, в то время как 
их преемники, очевидно, по-другому относились к проблеме обеспечения 
и гарантий прав человека. С одной стороны, Николя Саркози активно под-
держивал тесное экономическое и торговое сотрудничество с Китаем, но 
сознательно акцентировал внимание на тибетском вопросе, чтобы привлечь 
поддержку со стороны общественности. Ангела Меркель действовала под 
предлогом «ценностно-ориентированной дипломатии». Хотя после долго-
вого кризиса в Европе обе страны вынуждено изменили свою политику в 
отношении Китая, их позиции по правам человека принципиально не из-
менились, они смягчили свою критику Китая [5]. 

Общий фон отношений между Китаем и ЕС улучшился с 2009 года, од-
нако спектр проблем, касающихся обеспечения и гарантий прав человека, 
благополучного разрешения так и не получил.

Исходя из Стратегии в отношении Китая на период с 2007 по 2010 года 
продвижение демократии и прав человека в КНР больше не являлось при-
оритетным направлением деятельности ЕС. Вместо этого, ЕС подчеркнул 
свою поддержку реформам в Китае, которые не были непосредственно 
связаны с проблемой обеспечения и гарантий прав человека. Тем не менее, 
Брюссель констатировал поддержку модернизации системы государствен-
ного управления и выразил надежду, что гражданское общество потенци-
ально будет играть существенную роль в будущей политической, экономи-
ческой, социальной и управленческой среде в Китае [6].

Во-вторых, в недавнем докладе по правам человека ЕС выразил наме-
рение в будущем провести диалог  в рамках Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве между Китаем и ЕС и подчеркнул, что эта «огромная воз-
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можность способствовать тому, чтобы Китай взял на себя большую ответ-
ственность в области прав человека». 

В-третьих, ЕС официально заявил в докладах о правах человека за по-
следние годы о возможности улучшения сотрудничества между Китаем и 
ЕС в данной области. Одной из первоначальных целей диалога по правам 
человека является предотвращение столкновения двух сторон в междуна-
родных делах по вопросам гарантий прав человека и контроль над разно-
гласиями между двумя сторонами. Тем не менее, некоторые представители 
ЕС придерживаются мнения, что диалог по правам человека может стать 
значимым только после улучшения положения в Китае. 

Со своей стороны китайское правительство всегда решительно декла-
рировало и поощряло улучшение в области прав человека. Кроме того, ЕС 
часто уделял особое внимание отдельным случаям нарушений, а не рассма-
тривал ситуацию с правами человека в Китае в целом.  Обеспокоенность 
по поводу этих отдельных случаев всегда выражалась только посредством 
официальных заявлений. Например, Верховный представитель Союза по 
иностранным делам и политике безопасности в 2009–2014 гг. Кэтрин Эш-
тон неоднократно публично заявляла о некоторых отдельных случаях, в том 
числе в тибетском вопросе [7]. Такая практика, очевидно, имела целью ока-
зывать давление на Китай, что неблагоприятно сказывалось на разрешении 
их разногласий. 

После 2010 года число диалогов по правам человека между двумя сторо-
нами уменьшилось, что указывает на возможное усугубление разногласий. 
Весьма очевидно, что в целом за первое десятилетие XXI века путь раз-
вития китайско-европейских отношений в области обеспечения и гарантий 
прав человека никак не согласовывался с формированием двусторонних от-
ношений в других областях.

Следующим проблемным аспектом двусторонних отношений с правом 
можно считать вопрос об эмбарго ЕС на поставки оружия в Китай. Как из-
вестно, после подавления восстания на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 
года Европейское сообщество выступило с заявлением осуждающим Ки-
тай  и ввело определенные санкции, включая запрет на поставки оружия. 
Отмена эмбарго стала предметом обсуждения лишь с конца 2003 года, что 
весьма существенно повлияло модернизацию и перевооружение НОАК [8]. 
ЕС во главе с Францией и Германией согласился с тем, что новый кодекс 
поведения в отношении поставок европейского оружия в КНР должен быть 
подготовлен для замены режима эмбарго на поставки оружия. 

Переговоры между лидерами ведущих государств-членов ЕС и Китаем 
в 2004 году, казалось, привели к предстоящей отмене экспорта оружия. Ев-
ропейские лидеры пообещали, что эта двусторонняя проблема, вероятно, 
будет решена к июню 2005 года. Однако то, что произошло в начале 2005 
года, отрицательно сказалось на претворении этого обещания в жизнь. Про-
блема была осложнена из-за вмешательства США, вследствие чего эмбарго 
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на поставки оружия стало серьезной проблемой для трех сторон. Вашинг-
тон призвал ЕС сохранить эмбарго под угрозой прекратить передачу амери-
канских военных технологий в Европу.

После того, как в марте 2005 года Китай принял «Закон о предотвра-
щении раскола страны», проблема снятия эмбарго стала более сложной, 
поскольку ЕС выступает против роста нестабильности между Пекином и 
Тайбэем  и возможной гонки вооружений в Тайваньском проливе. В апре-
ле 2005 года Европейский парламент проголосовал против резолюции за 
отмену эмбарго на поставки оружия. Как заявил Эльдар Субашич, пресс-
секретарь Министерства иностранных дел Люксембурга, «учитывая по-
зиции государств-членов ЕС, шансы отмены эмбарго к июню значительно 
сократились» [96]. 

С тех пор прошло тринадцать лет, а вопрос эмбарго все еще не решен. 
Тем не менее, по-видимому, между ЕС и Китаем существует негласное со-
глашение о том, что этот вопрос не может препятствовать развитию двусто-
ронних отношений. Вместо того, чтобы обвинять друг друга в недостаточ-
ности уступок, обе стороны весьма прагматично исключили этот вопрос из 
ряда насущных проблем двустороннего сотрудничества.

С 2005 года для Европейского Союза все более значимой становится 
трудность иного рода. Помимо проблем в области прав человека и эмбар-
го на поставки оружия, с каждым годом возрастает торговый дефицит [1, 
p.15]. В результате первоначальный энтузиазм по поводу партнерства по-
степенно сменился разочарованием. И Брюссель, и Пекин стали смотреть 
на вещи более реалистично. Несмотря на оптимизм относительно будуще-
го, обе стороны пришли к признанию существования ряда неразрешимых 
недоразумений, споров и разногласий. Спустя три года после установления 
стратегического партнерства с КНР в 2006 году Еврокомиссия попыталась 
обобщить развитие двусторонних отношений в своем шестом политиче-
ском документе в отношении Китая. Подтверждая растущее влияние КНР, 
она подчеркнула совместную ответственность Китая и ЕС за поддержание 
мира и стабильности. Кроме этого, она также осознала, что «Европе необ-
ходимо эффективно реагировать на укрепление Китая. Для решения ключе-
вых задач, стоящих сегодня перед Европой, включая изменение климата, за-
нятость, миграцию, безопасность, нам необходимо использовать потенциал 
динамичных отношений с Китаем, основываясь при этом на европейских 
ценностях» [65].

Проблемой в отношениях между ЕС и Китаем остается его междуна-
родный экономический статус. Вступление Китая во Всемирную торговую 
организацию 11 декабря 2001 года считается важной вехой интеграции ки-
тайской экономики в мировой рынок. Когда КНР вступил в ВТО, ему не был 
присвоен статус страны с рыночной экономикой, поскольку в контексте за-
конодательства ВТО статус рыночной экономики» означает, что внутренние 
цены основаны на спросе и предложении, чего в Китае еще не было. Вот 
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почему в протоколе присоединения указывается, что сопоставимость цен 
при определении субсидий и демпингов не требуется устанавливать путем 
сопоставления цен с внутренним рынком, а с использованием различных 
методологий (например, цен рынков третьих стран). Однако в протоколе 
также указывается, что через 15 лет (т. е. 11 декабря 2016 года) страна при-
обретет статус страны с рыночной экономикой [9]. 

За эти годы Китай соблюдал практически все взятые на себя обязатель-
ства: экономические реформы, формирование модели народного хозяйства, 
которой присущи открытость, транспарентность, минимальный контроль 
торговых процессов со стороны государства, и как результат интеграция в 
мировую рыночную систему, однако ЕС и другие развитые страны до сих 
пор не признали статус «рыночной экономики» Китая. В интервью журналу 
The Wall Street Journal Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем под-
черкнула, что в случае отказа Китаю предоставить статус страны с рыноч-
ной экономикой, Евросоюз нарушит свои обязательства в рамках ВТО. Это 
может воспрепятствовать подписанию инвестиционного соглашения между 
Брюсселем и Пекином, а также может привести к введению ответных санк-
ций со стороны Китая против европейских корпораций, представленных на 
китайском рынке [9].

Такое нежелание Евросоюза признавать статус рыночной экономики 
Китая вполне понятно, поскольку это позволяет ему и в дальнейшем иници-
ировать антидемпинговые разбирательства, которых насчитывалось более 
ста, причем большая часть закончилась не в пользу Китая. Это позволяет 
вводить антидемпинговые пошлины по отношению к китайской продукции 
(1,38 % от общего товарооборота Китай-ЕС) тем самым защищая интересы 
европейских производителей, а результатом признания этого статуса станет 
снижение антидемпинговых пошлин на 27 %, что приведет к значительному 
росту импорта китайской продукции в европейские страны [10]. 

Китай со своей стороны в ходе этих разбирательств не всегда основы-
вался на существующем стратегическом партнерстве, упрекая ЕС в прове-
дении политики протекционизма, дискриминации по отношению к китай-
скому бизнесу, что противоречит либерализации международной торговли, 
углублению взаимопонимания и доверия между сторонами, а также разви-
тию торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Евросоюзом. 
При этом обе стороны понимают, что предоставление Китаю статуса стра-
ны с рыночной экономикой является важным шагом в двусторонних отно-
шениях сторон, выступающих в качестве крупнейших торговых партнеров 
и политических игроков на международной арене. 

КНР, все более утверждаясь в статусе глобального игрока, для расши-
рения масштабного освоения европейского рынка инициировал программу 
«экономического пояса Шелкового пути» и вовлечения ведущих европей-
ских стран в деятельность Азиатского банка инфраструктурных инвести-
ций. Действия, предпринятые Китаем, с одной стороны не смогут одно-
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моментно разрешить весь спектр экономических противоречий с ЕС, а с 
другой – не оставляют шанса европейским экономикам оставаться вне сфе-
ры стратегического, геополитического и финансового влияния Пекина.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
КАК ЧАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

INFORMATION SUPPORT AS PART OF THE POLITICAL 
PROCESS IN THE ERA OF DIGITAL COMMUNICATIONS

Информационное сопровождение – это один из подходов, который применяют в сво-
ей работе политические институты для укрепления общественного доверия и информа-
ционного взаимодействия. Особую актуальность эта информационно-коммуникативная 
технология приобретает в условиях цифрового публичного пространства и высокоско-
ростных коммуникаций. Горизонтальные сетевые коммуникации являются частью поли-
тики открытости и укрепления влияния. В статье рассматриваются формы и методы 
информационного сопровождения, которые применяют в своей практике белорусские и 
зарубежные политики и дипломаты. 

Ключевые слова: информационное сопровождение; медиатизация; новые медиа; ин-
формационно-коммуникативные технологии

Information support is one of the approaches that political institutions use in their work 
to strengthen public trust and information interaction. This information and communication 
technology acquires a special urgency in the conditions of digital public space and high-speed 
communications. Horizontal network communications are part of the policy of openness and 
strengthening of influence. The article considers the forms and methods of information support, 
which Belarusian and foreign politicians and diplomats apply in their practice.

Key words: information support; mediatisation; new media; information and communication 
technologies

Информационное сопровождение – это довольно востребованная услуга 
в сфере бизнес и политических коммуникаций. Ее сегодня широко предла-
гают клиентам – крупным брендам, государственным структурам и между-
народным организациям – пиар-агентства. Самые прагматичные представи-
тели медиа определяют такого рода услуги как деятельность по созданию 
«мощного информационного шума» в офф- и онлайн-среде  с целью при-
влечения внимания к событию, спикеру или теме. 

Между тем, разовое привлечение внимания не обеспечивает куму-
лятивного эффекта и общественного доверия к социальному институту  
в долгосрочной перспективе. Конечно, во многом это зависит от тех целей 
«заказчиков». Но в первую очередь – от их понимания роли, которую играют 
информационно-коммуникативные технологии в завоевании доверия к по-
литическим институтам. А также степени вовлеченности в политический 
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процесс широкого круга участников. Поэтому сегодня важно сосредоточить 
усилия пресс-служб не только на двустороннем взаимодействии со СМИ 
(размещение пресс-релизов – с одной стороны, подготовка ответов на за-
просы – с другой). Но и на взаимодействии с новыми медиа в публичной 
цифровой сфере (социальные сети, платформы распространения контента). 
Какую роль играет личная активность руководителя в медиапространстве, 
какими инструментами обеспечивается вовлеченность и лояльность раз-
личных социальных групп и кластеров? Ответам именно на эти вопросы 
посвящена данная статья.

Сегодня мы живем в условиях мощного глобального информационно-
го потока, когда внимание людей быстро переключается с одного события 
на другое. При этом люди не только информационно перегружены, но и 
оказываемся в ситуации, когда все и каждый потребляют разные новости. 
Следствием такого информационного изобилия является поверхностное, 
избирательное и эмоционально окрашенное восприятие информации чело-
веком. Несмотря на большое количество каналов получения информации, 
большинство не стремится верифицировать источник и критически оце-
нить содержание. Такое восприятие ведет к формированию общественно-
го мнения на основе сложившихся стереотипов и личных субъективных 
установок, в которые «встраиваются» оценки актуальных социально-поли-
тических вызовов и проблем. Скорость, с которой мнения тиражируется в 
интернете и набирают популярность, можно сравнить со сходом снежной 
лавины. В итоге общественное мнение очень быстро фокусируется на опре-
деленной проблеме, в цифровой публичной сфере артикулируются самые 
разные общественные запросы. Если официальная реакция на них запаз-
дывает или вообще отсутствует, в дальнейшем они оформляются в циф-
ровые стихийные политические процессы разной степени интенсивности.  
И каждое следующее обращение (официальное или неофициальное) к за-
тронутой проблеме, новые обстоятельства или новые частные случаи (ло-
кальные или международные), касающиеся этого вопроса, влекут за собой 
новый виток информационного ажиотажа и эмоционального общественного  
обсуждения.

Понимание логики и течения этих процессов в современных информа-
ционно-коммуникативных условиях – важное условие для организации эф-
фективного социального взаимодействия.

Единичное информационное сообщение вне контекста, не встроенное в 
актуальную информационную повестку дня, рискует остаться без должного 
общественного внимания. Усугубляют ситуацию устаревшие информаци-
онные технологии, использование ограниченного числа традиционных ка-
налов и форм коммуникаций (ТВ, государственная пресса), несистемный 
характер информационно-коммуникативного взаимодействия.

Исследователи, занятые вопросами политических коммуникаций, уде-
ляют этому вопросу много внимания. Мы бы хотели выделить три подхода, 
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которые сегодня широко применяются при организации информационной 
работы государственных и социальных институтов.

Традиционный и самый распространенный подход можно определить 
как индустриальный. Он нацелен на организацию процесса производства 
и эффективного распространения информации. Российский исследова-
тель И. Кирия отмечает, что индустриальный подход свойственен пре-
имущественно постсоветской науке [1, с. 21]. В рамках данного подхода 
СМИ рассматриваются как нейтральные каналы трансляции объективных 
смыслов общественно-политического характера от официальных (читай –  
достоверных) источников информации к получателям. Ключевой показа-
тель – максимизация охвата. Информационное сопровождение в данном 
случае ограничивается функцией информирования и реализуется как тех-
нология направленного вертикального воздействия в рамках четко струк-
турированного политического процесса. Информационное сопровождение 
реализуется методами политического маркетинга и рекламы. Самый рас-
пространенный пример: избирательная кампания. Центральная избиратель-
ная комиссия объявляет дату выборов, и с этого момента со своей стороны 
регулярно информирует избирателей о ходе подготовки и проведении вы-
боров. Государственные СМИ выполняют информационную задачу при-
влечения избирателей на участки. Кандидаты могут пользоваться предо-
ставленными возможностями для ведения агитации в государственных и 
негосударственных СМИ.

Но участники избирательной кампании не ограничиваются простым ин-
формированием и активно выстраивают свои коммуникационные стратегии 
в он-лайн среде, в социальных сетях. Именно поле интернет коммуникаций 
сегодня становится местом острых политических столкновений. Самый 
яркий пример – президентские выборы в 2016 году в США и последовав-
шие обвинения в адрес Российской Федерации во вмешательстве в выборы 
через размещение оплаченных публикаций в социальной сети «Facebook». 
Информация, которую видели, одобряли и распространяли внутри социаль-
ной сети американцы, якобы оказала влияние на результаты голосования 
и позволила победить Д. Трампу [2]. Так ли это или нет – вопрос откры-
тый, но фактом является усиление конфронтации между двумя странами и 
острые внутриполитические конфликты в США. Намерения владельцев со-
циальной сети «Facebook» ужесточить контроль свидетельствуют в первую 
очередь о технологических возможностях платформы и готовности контро-
лировать в глобальном масштабе процесс распространения информации по-
литического содержания.

Для нас же крайне важно отметить, что этот пример наглядно иллю-
стрирует переход от индустриальной логики производства и доставки ин-
формации к логике открытого сетевого информационно-коммуникативного 
взаимодействия, основанного на сетевом взаимовлиянии. Понимая, какие 
возможности и угрозы несет с собой новая сетевая информационно-ком-
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муникативная реальность, мы должны отметить: наши политики, государ-
ственные деятели не спешат ориентировать свои пресс-службы на акти-
визацию социальных сетей и развитие интерактивных форм работы. Как 
правило, распространение информации происходит посредством офици-
ального интернет-ресурса (сайта министерства), ведомственных изданий и 
традиционных СМИ. 

Тем более важно отметить примеры того, как государственные струк-
туры относят развитие социальных сетей и официальных аккаунтов к при-
оритетам своей деятельности. Как отмечается в ежегодном «Обзоре итогов 
внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства ино-
странных дел» в 2016 году «информационное обеспечение внутри- и внеш-
неполитических мероприятий и инициатив входило в число приоритетных 
задач МИД» [3]. Отработанная технология оперативного распространения 
информации позволила МИД оставаться в числе лидеров по посещаемости 
среди сайтов белорусских госорганов. Также в документе отмечается воз-
росшая активность МИД в социальных сетях: за год количество подписчи-
ков на аккаунты в Twitter увеличилось на треть и составило более 15 тысяч. 
Запущен аккаунт МИД в сети «Facebook». В 2017 году внешнеполитическое 
ведомство страны проводило межмидовские консультации по информаци-
онным вопросам с Бельгией, Казахстаном, Китаем, Россией, со структура-
ми Еврокомиссии. В «Отчете» отмечается, что в 2017 году были организова-
ны восемь пресс-туров в Беларусь иностранных журналистов, в том числе 
из Латвии, КНР и России. По итогам года количество подписчиков в Twitter 
достигло 20 тыс. человек, количество подписчиков в «Facebook» увеличи-
лось вдвое. 

Принимая во внимание тот факт, что технологические и информацион-
ные факторы влияния на международную политику выходят на передний 
план наряду с военными и экономическими, информационное сопровожде-
ние получает приоритетное значение как составляющая «мягкой силы» во 
внешнеполитической деятельности страны. В этом случае акцентируется 
роль СМИ и новых медиа не только как средства распространения инфор-
мации, но и как среды, в которой генерируются новые формы информаци-
онного взаимодействия. Речь идет об информационно-коммуникативной 
технологии медиатизации. Этот подход смещает акцент с процесса верти-
кальной передачи информации по медиаканалам, на сами медиаканалы и 
эффекты, которые политические субъекты могут получить с их помощью. 
Политический процесс рассматривается через призму его медийной пре-
зентации и эмоционального отклика в широкой общественной среде. Лич-
ность человека, его профессиональная ответственность и персональная 
вовлеченность, экспрессивность и открытая социальная позиция выходят  
на первый план. 

Для изучения процесса медиатизации представители когнитивных наук 
Дж. Миллер и Г. Саймон предложили модель ограниченного информаци-
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онного выбора, где ключевую роль играют концепции медийной «повестки 
дня», прайминга и культивирования [1, с. 266]. Речь идет о том, что мнения, 
позиции, идеи, слабо представленные в публичной сфере из-за отсутствия 
их репрезентации в традиционных и новых сетевых СМИ, вызывают мень-
ше доверия. Они менее популярны, люди в меньшей степени склонны дове-
рять им. И наоборот, чем больше и ярче представлено в медиа среде то или 
иное событие или мнение, тем в большей степени люди ассоциируют себя с 
ним, причисляет себя к сторонникам или дают положительную оценку. Ре-
зюмируя, мы можем отметить, что сегодня СМИ и новые социальные медиа 
не могут внушить людям, что нужно думать и какую позицию занимать, но 
могут оказывать влияние на то, над чем стоит задуматься, какая тема явля-
ется важной и актуальной, почему именно.

О таком подходе говорит государственный секретарь Союзного государ-
ства Г. Рапота в одном из интервью: «Одной из составляющей успеха любого 
проекта есть информационное сопровождение. Есть несколько составляющих: 
идеология проекта, механизм его реализации, финансирование и четвертое – 
информационное сопровождение. И этого элемента не всегда хватает. Мы ино-
гда боимся или не знаем как подать, чтобы было интересно. И это уже умение 
журналистов -- показать тему интересно, захватывающе» [4].

В качестве примера активного использования медийного потенциала 
можно привести аккаунт в социальной сети «Facebook» М. Захаровой, ди-
ректора Департамента информации и печати МИД РФ. На аккаунт Захаро-
вой подписаны 358 тысяч человек [5]. Это немногим меньше числа подпис-
чиков официальной страницы МИД РФ. Кроме официальных сообщений 
о деятельности руководства МИД и более развернутых комментариев (по-
данных эмоционально и ярко), аккаунт содержит большое количество фото-
графий, видео и других мультимедийных материалов, иллюстрирующих за-
кулисье официальных встреч министра иностранных дел РФ С. Лаврова и 
неформальное описание международных мероприятий. Это находит отклик 
у подписчиков. Многие видео становятся виральными – то есть подписчики 
по собственной инициативе размещают их у себя на страницах, автоматиче-
ски увеличивая аудиторный охват сообщения. Открытость, последователь-
ность позиции, ирония и юмор делают этот аккаунт популярным, что по-
зволяет доносить официальную позицию по острым внешнеполитическим 
вопросам в доходчивой форме и доверительной манере. Такой подход яв-
ляется достаточно распространенным среди дипломатов и обеспечивает в 
итоге высокий уровень интереса, вовлеченности и доверия.

Приведем пример официальной страницы дипломатического предста-
вительства Великобритании в Республике Беларусь (страница имеет более  
8 500 подписчиков). Кроме официальных сообщений на странице регулярно 
размещаются видеообращения с субтитрами, в которых посол Фионна Гибб 
рассказывает об актуальных международных или национальных событиях 
или памятных датах. В 2017 году видеоролики были посвящены Междуна-
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родному дню памяти жертв Холокоста, Международному дню женщин и 
девочек в науке, Международному дню свободы вероисповедания. Каждый 
из них посмотрели от одной до трех тысяч человек. Ролик, снятый в рамках 
проведения XXIV Минской Международной книжной выставки 8 февраля 
2017 года, посмотрели более 70 тысяч человек. В нем посол Великобрита-
нии исполняет традиционный шотландский танец [6].

Медиатизация предполагает четкое понимание медийного ландшафта и 
специфики медиапотребления у целевых аудиторий. Важно учитывать вре-
мя коммуникации и использовать мультимедийные и интерактивные формы 
подачи информации.

Первые две информационно-коммуникативных технологии (индустри-
альный и медиатизация) основаны на приоритетной роли самих политиче-
ских субъектов (государство и его институты, международные организации). 
В рамках третьего подхода к изучению информационного сопровождения 
акцент делается на субъект-субъектные отношения государственных инсти-
тутов и широкого круга партнеров, общественности. В данном случае акто-
рами могут выступать как институализированные политические силы ло-
кального, национального или международного уровня, так и общественные 
организации, социальные движения, лидеры мнений, СМИ, блогеры. Как 
отмечает российский исследователь И. Дзялошинский, целью информаци-
онного сопровождения является «удовлетворение общественного интереса 
к личности, организации, событию, проекту, предполагающее трансляцию 
не только той информации, в распространении которой заинтересован 
субъект коммуникации, но и той, в распространении которой субъект ком-
муникации может быть и не очень заинтересован» [7]. Ключевой момент 
– открытость, признание права на равноценную горизонтальную коммуни-
кацию по социально значимым вопросам. В данном случае технология за-
трагивает как область публичной политики, так и внутриорганизационные 
процедуры политических институтов. Отталкиваясь от информационных 
запросов и представленных в публичной сфере общественных ожиданий, в 
процессе равноправного взаимодействия артикулируются альтернативы, а 
затем презентуется общественно полезный набор вариантов. 

В данном случае информационное сопровождение — это постоянная це-
ленаправленная деятельность, она предполагает моделирование информа-
ционных и политических вызовов и включает выстраивание горизонталь-
ных «сетевых» отношений, чтобы противостоять им. Речь идет, в том числе, 
и об использовании в работе государственных институтов социальных плат-
форм. А также о формах коммуникации руководства государственных орга-
нов и пресс-служб с отдельными кластерами или обществом в целом. Цель –  
повышение доверия через политику открытости. Акцент – на оператив-
ность и эффективность взаимодействия участников коммуникаций. Эффек-
тивность оценивается через умение распознавать общественные запросы и 
профессионально выстраивать коммуникации. А также через достижение 
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общих целей и задач, укрепляя тем самым репутацию политического инсти-
тута и формируя общественное доверие к нему.

Актуальность такого взаимодействия продиктована прозрачностью ин-
формационных границ и вмешательством в информационную повестку дня 
неограниченного круга участников. Преследуя свои собственные интересы, 
внешние силы могут навязывать информационные дискурсы (информаци-
онная позиция Литвы в связи со строительством БелАЭС), вносить элемент 
информационной провокации (заявление главы Генштаба вооруженных сил 
Украины В. Муженко о том, что Россия, якобы не вывела из Беларуси войска 
после окончания учений «Запад-2017»).

В такой ситуации мы зачастую выбираем простой путь игнорирования 
информационного вызова. Но сегодня этот метод является неэффективным, 
так как публичное пространство мгновенно заполняется чужими сообще-
ниями.

Между тем, ничего не мешает заранее моделировать возможные ин-
формационные вызовы и готовить превентивные информационные поводы 
в форматах, приемлемых для социальных сетей и новых медиа. В связи с 
этим перед политическими и государственными институтами стоит задача 
сформировать собственное проактивное видение информационного сопро-
вождения. Как минимум это означает сочетание традиционных форм верти-
кальной информационной работы с привлечением государственных СМИ 
(интервью руководителя, пресс-конференции, брифинги, пресс-релизы, 
форумы, пресс-туры, дублирование сообщений в аккаунтах в социальных 
сетях) с новыми формами и новым содержанием коммуникаций. А также 
более высокую скорость их реализации. Информационное пространство 
не терпит пустоты. А изменить сложившееся восприятие ситуации гораздо 
сложнее, чем повлиять на процесс его формирования.

Успешная реализация информационного сопровождения невозможна 
без системной работы пресс-службы и повышения медийной активности 
руководителя. Примерами информационного сопровождения является лич-
ное участие руководства страны в ежегодных праздничных мероприятиях; 
регулярное обращение к теме президентского урожая – от грядок первой 
леди США возле Белого дома, до информации об урожае картошки у прези-
дентов Беларуси и Грузии; акция МИД Беларуси «Читаем Купалу вместе»; 
дипломатический пленэр, посвященный Дню вышиванки [8]. 

Формировать доверительное отношение общества также помогают 
публичные специализированные и массовые мероприятия (участие ди-
пломатов в экологических акциях по уборке мусора; велопробег «Мысль 
имеет значение», инициированный ПРООН в Беларуси; Минский полумара- 
фон) [9].

Кроме того, информационное сопровождение реализуется через взаи-
модействие с кластерами (социальные группы и сообщества, экспертные 
клубы и «фабрики мысли» и т. п). Профессиональные и культурные кла-
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стеры выступают важным звеном двухступенчатой коммуникации, явля-
ются проводниками доверия для своих приверженцев. Публичные акции, 
экспертные заявления, аналитические записки «фабрик мысли», молодеж-
ные творческие лаборатории, научно-исследовательские проекты, художе-
ственные инсталляции и музыкальные фестивали – это события. А события 
всегда вызывают больший общественный интерес и позволяют укреплять 
собственную информационную повестку дня, влиять на установление при-
оритетов, даже моделировать возможные вызовы и давать на них ответы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
КОНФЛИКТЫ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ

MODERN MILITARY AND POLITICAL CONFLICTS  
IN INTERNATIONAL RELATIONS

В статье рассматривается процесс управления военными и политическими кон-
фликтами, а также влияние данных конфликтов на международные экономические от-
ношения. Рассматриваются экономические механизмы давления на принимаемые пра-
вительствами ряда стран политические решения, находящимися в ситуации военного 
положения или открытого политического конфликта. Обосновываются текущие дей-
ствия России, США и Китая, направленные на защиту своих национальных интересов.

Ключевые слова: национальная безопасность; военные расходы; военные конфликты; 
политические конфликты; международные экономические отношения; внешние угрозы; 
страны-партнеры.

The author's view of process of management of military and political conflicts and their 
influences on the international economic relations is presented in article. Economic mechanisms 
of pressure upon the made political decisions are considered by the governments of a number 
of the countries which are in a situation of martial law or an open political conflict. The current 
actions of Russia, the United States and China are justified, aimed at protecting their national 
interests.

Key words: national security; military expenses; military conflicts; political conflicts; 
international economic relations; external threats; partner countries.

Ускорение процессов глобализации способствует возникновению и рас-
пространению новых военных и политических конфликтов, которые, со-
ответственно, формируют новую глобальную систему международных от-
ношений, в том числе и экономических. Необходимость изучения влияния 
военных и политических конфликтов на трансформацию международных 
экономических отношений обусловлена следующими факторами:

во-первых, мировое сообщество и сферы политического влияния от-
дельных стран претерпели существенные изменения за 2014–2017 гг.  
В рассматриваемый период существенно обострилась борьба за ресурсы и 
власть, что обусловило возникновение новых военных конфликтов (Сирия 
с 2011 г., Украина с 2014 г.,  военная операция в г. Мосул (Ирак, 2016 г.));

во-вторых, международный терроризм приобрел новые формы, как пра-
вило, религиозную идеологическую основу, и распространился на страны 



126

Европы, провоцируя возникновение социально-экономических и политиче-
ских проблем в этих странах (Франция – г. Париж 2015 г., г. Ницца 2016 г.;  
Германия – г. Берлин 2016 г.; Бельгия – г. Брюссель  2016 г.; Турция –  
г. Стамбул 2016 г.).;

в-третьих, незаконная миграция выходцев из арабских и африканских 
стран, спровоцированная военными операциями на территории Сирии, 
Ирака, Гамбии, Сомали и других стран, определила проблемы демографи-
ческого характера для европейских стран.

Эти три глобальные угрозы являются наиболее вероятными и острыми в 
2018 г. При этом каждая из рассматриваемых ниже стран применяет различ-
ные методы и приемы локализации военных и политических конфликтов и 
предотвращения потенциальных и реальных угроз с целью снижения соци-
ального недовольства, обеспечения национальной безопасности и стабили-
зации экономики в целом. 

О повышении значимости вопросов обеспечения национальной без-
опасности свидетельствует значительное увеличение общемировых расхо-
дов на национальную безопасность и оборону. Так, общимировые военные 
расходы в 2015 г. составили 1676 млрд долл., что на 1 % выше, чем в 2014 г. 
(эквивалентно 2,3 % мирового валового внутреннего продукта (ВВП)). Это 
первое увеличение мировых военных расходов, начиная с 2011 г. До этого 
они непрерывно росли в течение 13 лет с 1998 г. по 2011 г. до небольшого 
снижения в 2011–2014 гг.  (рис. 1).

Рис. 1. Динамика общемировых военных расходов за 1988–2015 гг.  
*(1991 г. – нет сведений)

Примечание. Источник [4].

Согласно данным рисунка 1 наиболее низкие реальные расходы на обе-
спечение национальной безопасности зафиксированы в 1991–2002 гг. Прак-
тика показывает, чем выше уровень расходов государства на обеспечение 
национальной безопасности и связанных с ней военных расходов, тем боль-
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ше вероятность того, что власти стремятся обезопасить страну от внешних 
и внутренних угроз.   

Пятью ведущими странами по сумме военных расходов в 2015 г. являют-
ся США, Китай, Саудовская Аравия, Россия и Великобритания (таблица 1). 

Таблица 1
10 стран с самыми высокими военными расходами в 2015 г.

Рейтинг Страна
Сумма,  
млрд 
долл.

Изменение 
2006– 

2015 гг., 
в %

Доля  
в общемировых 

расходах, %

Доля в ВВП, %

2015 г. 2006 г.

1 США 596 -3,9 36 3,3 3,8
2 Китай 215 132 13 1,9 2,0

3 Саудовская 
Аравия 87,2 97 5,2 13,7 7,8

4 Россия 66,4 91 4,0 5,4 3,5
5 Украина 55,5 -7,2 3,3 2,0 2,2
6 Индия 51,3 43 3,1 2,3 2,5
7 Франция 50,9 -5,9 3,0 2,1 2,3
8 Япония 40,9 -0,5 2,4 1,0 1,0
9 Германия 39,4 2,8 2,4 1,2 1,3

10 Северная 
Корея 36,4 37 2,2 2,6 2,5

Весь мир: 1676 19 100 2,3 2,3
Примечание. Источник: [4].

При этом сумма военных расходов выросла в регионах Азии, Централь-
ной и Восточной Европы и в некоторых странах Ближнего Востока. Воен-
ные расходы сократились в Северной Америке, Западной Европе, странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна и Африки. Конфликт Украины 
с Россией определил рост финансирования военных расходов в Украине в 
2015–2016 гг., благодаря чему страна заняла 5-е место в мировом рейтинге 
государств с самыми высокими военными расходами в 2015 г.

В стратегии национальной безопасности США указаны следующие не-
изменные интересы: безопасность США, их граждан и союзников; сильная, 
инновационная и растущая американская экономика в открытой междуна-
родной экономической системе, которая способствует росту и процветанию; 
уважение универсальных ценностей внутри страны и во всем мире; развитие 
сотрудничества, основанного на правилах международного порядка, для ре-
шения глобальных проблем. При этом к национальным военным целям США 
относятся следующие: 1) сдерживание, противодействие и поражение госу-
дарства-противника; 2) ослабление и уничтожение жестоких экстремистских 
организаций; 3) укрепление глобальной сети союзников и партнеров [2].
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Как указано в стратегии национальной безопасности США: «создание Се-
верной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет дальнего действия 
противоречит требованиям международного сообщества. Эти действия на-
прямую влияют на уровень национальной безопасности Республики Корея и 
Японии. Северная Корея в 2015 г. также провела несколько кибер нападений, 
что причинило крупный  ущерб американским корпорациям» [2]. 

По мнению правительства США, действия Китая, направленные на при-
тязания на территорию всего Южно-китайского моря, несовместимы с нор-
мами международного права, что определяет напряженность в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Данное обстоятельство определяет тот факт, что 
военно-морская мощь США, по заявлению Главы Пентагона Л. Панета,  бу-
дет сосредоточена в Тихом океане. Также к 2020 г. в Австралии, Сингапуре 
и Филиппинах планируется организовать тренировочные базы военно-мор-
ских сил США с целью ослабления военно-политического влияния Китая в 
данном регионе [3].

Данная ситуация напоминает конфликт США с Россией по проблеме раз-
мещения ПРО. Заверения американских властей о мирном расположении 
баз, направленных на защиту союзников, вызывают у китайских властей 
сильную тревогу, в результате чего в Тихоокеанском регионе сформирована 
ситуация острого напряжения, где необдуманные действия могут повлечь 
серьезный военный конфликт.

В свою очередь, по мнению американских политиков, Россия неодно-
кратно применяла военную силу для достижения своих политических целей. 
Военные действия России западные страны воспринимают как подрыв регио- 
нальной безопасности. Эти действия нарушают многочисленные междуна-
родные соглашения с Россией, в которых она обязалась действовать в соот-
ветствии с международными нормами, включая Устав ООН, Хельсинкских 
Соглашений, договора с НАТО, Будапештского Меморандума и др. [2]. 

Ни одна из вышеобозначенных стран, в частности Китай и Россия, как 
справедливо указывают специалисты, не стремится к прямой военной кон-
фронтации с США и их союзниками. Тем не менее, каждый потенциальный 
конфликт представляет серьезную угрозу глобальной безопасности, поэто-
му международное сообщество стремится коллективно решать проблемы в 
данной сфере, проводя политику координации общих действий.

Обращаясь к концепции национальной безопасности России, необходимо 
отметить, что ключевой целью стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации является «развитие национальной экономики, улучшение 
качества жизни граждан, укрепление политической стабильности в обществе, 
обеспечение обороны страны, государственной и общественной безопасности, 
повышение конкурентоспособности и международного престижа» [1, с. 40].

Особо значимыми в данном аспекте выглядят международные ситуации, 
которые в наибольшей степени могут повлиять на интересы России в сфере 
безопасности (таблица 2).
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Таблица 2
Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России (2017 г.)

Внешние угрозы Внутренние угрозы
Развертывание группировок вооруженных 
сил и средств вблизи границ Российской 
Федерации и ее союзников (потенциальная 
угроза НАТО)

Попытки насильственного измене-
ния конституционного строя и нару-
шения территориальной целостно-
сти России (деструктивные действия 
оппозиционных структур)

Территориальные претензии к Российской 
Федерации в отношении Курильских остро-
вов со стороны Японии и Крыма со стороны 
Украины, и определяющие этими условия-
ми угрозы отторжения от Российской Феде-
рации отдельных территорий

Планирование, подготовка и осу-
ществление действий по нарушению 
и дезорганизации функционирова-
ния органов государственной власти 
и управления, нападений на государ-
ственные, экономические и военные 
объекты, объекты жизнеобеспечения 
и информационной инфраструктуры

Вмешательство во внутренние дела Россий-
ской Федерации со стороны иностранных 
государств (попытки давления со стороны 
стран Запада и ряда дальневосточных и 
арабских стран)

Создание, оснащение, подготовка и 
деятельность незаконных вооружен-
ных формирований (проблемы Севе-
ро-Кавказского региона)

Наращивание группировок войск, веду-
щее к нарушению сложившегося баланса 
сил вблизи границ Российской Федерации 
(Украина, союзники НАТО и т. д.)

Незаконное распространение на 
территории Российской Федерации 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ

Вооруженные провокации, включая напа-
дения на военные объекты России, распо-
ложенные на территории зарубежных госу-
дарств, а также на объекты и сооружения на 
Государственной границе Российской Феде-
рации и границах ее союзников

Широкомасштабная деятельность 
организованной преступности, угро-
жающая политической стабильности 
в некоторых регионах Российской 
Федерации

Дискриминация, несоблюдение прав, сво-
бод и законных интересов граждан Россий-
ской Федерации в некоторых зарубежных 
государствах

Деятельность сепаратистских и ради-
кальных религиозных национальных 
движений (угроза территориальной 
целостности России, наиболее яркие 
примеры сепаратистских движений 
«Кавказский эмират», «Федератив-
ная Республика большой Урал», «По-
волжский халифат» и т. д.)

Возрастающее влияние политических фак-
торов на экономические процессы, в част-
ности, попытки применения санкций, что 
ослабляет устойчивость системы междуна-
родных экономических отношений

Примечание. Источник: разработка автора на основе [1].
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Анализируя совокупность внешних угроз, можно выделить наиболее 
острые: сирийский и украинский кризисы; российско-американское проти-
водействие; борьба с «Исламским государством» (ИГИЛ); сложные полити-
ческие и экономические отношения с европейскими странами. 

В 2017 г. в Сирии наметились условия для прекращения войны и устра-
нения влияния третьих сил на сирийский конфликт. Если российским вла-
стям удастся договориться с американскими властями о взаимодействии, и 
одновременно позиция Турции в рамках договоренности с Россией и Ира-
ном не изменится, то все это позволит ускорить процесс урегулирования 
конфликта. 

Проблемы возникли у группы стран БРИКС из-за потери своего поли-
тического и экономического значения. Эти процессы объясняются общим 
падением значимости международных многосторонних структур и раз-
витием российско-китайского партнерства в формате ЕАЭС. Также де-
структивное воздействие оказывают внутренние неурядицы в Бразилии, 
усиление индийско-китайского антагонизма, военные и экономические про-
блемы Южной Африки. Обозначенная тенденция становится препятстви-
ем для российской политики по укреплению полицентричного мирового  
порядка.

Рассматривая положение Китая в данной сфере, можно отметить, что 
основной его силой является быстрое социально-экономическое развитие, 
достижение высокой конкурентоспособности. Китай активно пользуется 
возрастающим международным авторитетом и влиянием. Он как крупная 
развивающаяся страна по-прежнему сталкивается с многообразными угро-
зами безопасности [5]. 

Быстрое наращивание военных сил США в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе определяет «перебалансировку» военной стратегии Китая. В то же 
время Япония реформирует свою военную политику и политику безопасно-
сти, чтобы защитить свои территориальные интересы, что также определя-
ет настороженность китайских властей. Вопросы, касающиеся китайского 
территориального суверенитета, морских и сухопутных границ, выступают 
на первый план обеспечения национальной безопасности Китая [4]. 

Кроме этого, оппозиционные силы не отказываются от попыток разжечь 
«цветную революцию» в Китае. Следовательно, Китай за последнее деся-
тилетие сталкивался с большим количеством проблем в плане обеспечения 
национальной безопасности и социальной стабильности (таблица 3). 

Социально-экономическое развитие Китая расширяет спектр нацио-
нальных интересов, одновременно можно отметить уязвимость националь-
ной безопасности Китая со стороны терроризма, пиратства, стихийных бед-
ствий и эпидемий. Данные обстоятельства требуют усилить безопасность 
заокеанских интересов в области энергетики и ресурсов, стратегических 
морских коммуникаций, а также учреждений, персонала и активов за ру-
бежом.
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Таблица 3
Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности Китая (2017 г.)

Внешние угрозы Внутренние угрозы
Военная угроза от ВМФ США, поскольку ос-
новные геостратегические проблемы Китая 
связаны с его экономическими интересами. 
Китай находится в достаточно сильной за-
висимости от морских путей, по которым он 
доставляет сырье и отправляет готовую про-
дукцию, а потому блокада США основных 
торговых путей /или значительное изменение 
ситуации, например, в Малаккском проливе, 
через который в Китай доставляется до 80 % 
углеводородов в состоянии дестабилизиро-
вать ситуацию в КНР

Диспропорции в уровне экономи-
ческого развития богатых прибреж-
ных территорий и бедных централь-
ных и западных регионов Китая, 
что зачастую приводит к социаль-
ной напряженности. Разные темпы 
развития провинций становятся 
причиной массовой внутренней 
миграции, численность которой по 
официальным данным составляет 
от 80 до 100 миллионов человек

Китай имеет территориальные споры с Ин-
дией и Бутаном, также участвует в споре 
относительно принадлежности островов 
Спратли (сторонами спора выступают Бру-
ней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Синга-
пур, Тайвань, Филиппины), в районе которых 
обнаружены залежи углеводородов, а также 
Парасельские острова (другие стороны спо-
ра – Вьетнам и Тайвань)

Сепаратистские и антиправитель-
ственные движения представлены 
уйгурскими сепаратистами, бо-
рющимися с властями страны при 
помощи террористических мето-
дов, и сторонники независимости  
Тибета 

Угроза Тайваньского вопроса заключается в 
том, что в случае конфликта континентально-
му Китаю грозит не только гражданская во-
йна, но и активное вмешательство в зону кон-
фликта союзников Тайваня, таких как США, 
Япония, а вместе с тем международные санк-
ции: прекращение поступления иностранных 
инвестиций, социальный кризис Компартии 
и политической системы в целом

Рост коррупции в Китае пред-
ставляет серьезную проблему, для 
борьбы с которой власти прибегают 
к жестким мерам, вплоть до казни 
коррупционеров, включая высоко-
поставленных чиновников и членов 
их семей

Открытые конфликты с США в сфере внеш-
неэкономической и политической деятель-
ности 

Угроза падения внешней торгов-
ли, обусловленная сокращением 
темпов роста внешней торговли.  
По последним данным Китайского 
статистического комитета в 2014– 
2016 гг. реальные годовые темпы ро-
ста объема импорта и экспорта в Ки-
тае не достигли плановых показателей

Примечание. Источник: разработка автора на основе [5].

Исследование опыта зарубежных стран в вопросах защиты националь-
ных интересов и влияния текущих конфликтов на международные отноше-
ния показало, что происходят глубокие изменения в мировом политическом 
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сообществе в рамках расстановки и баланса сил, а также появления новых 
вызовов и угроз. Появляются новые угрозы гегемонизма, силовой политики 
и неоинтервенционизма, которые исходят от США. Международная терро-
ристическая деятельность, сформированная на основе этнических, религи-
озных, пограничных и территориальных конфликтов, непредсказуема и на 
современном этапе активизирует свое влияние в странах Европы. В мире 
отмечается большое число малых войн, конфликтов и кризисов, система-
тически повторяющихся в разных регионах. Мир по-прежнему сталкива-
ется как с непосредственными, так и потенциальными угрозами локальных 
войн, соответственно, значимость формирования эффективной и действен-
ной системы национальной и международной безопасности в современных 
условиях неоспоримо повышается.
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ПРАВОВОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ГОСУДАРСТВО:  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

THE LEGAL CONSTITUTIONAL STATE:  
HISTORICAL PARALLELS

В статье раскрываются важнейшие научно-теоретические положения правового 
конституционного государства на основе анализа трудов либеральных российских уче-
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ных XIX – начала ХХ в. В статье обосновывается мысль о том, что инструментарий 
для выработки этих положений был заимствован из опыта развития западно-европей-
ского государства. Оказавшись слабо соотнесенной с реалиями отечественного и ми-
рового развития начала ХХ в., правовое конституционное государство было вытеснено 
радикальной тенденцией политического переустройства. В первом десятилетии ХХI в. 
проявились  тенденции, которые указывают на схожесть исторических параллелей по-
литического развития.       

Ключевые слова: правовое конституционное государство; отечественная либераль-
ная мысль; политическое переустройство; исторические параллели.  

The article deals with the most important scientific-theoretical principles of legal 
constitutional state based on the analysis of the writings of liberal Russian scientists of XIX-
beginning the XX century. The article substantiates the idea that the tools to develop of these 
provisions were borrowed from the experience of Western-European States. Being poorly 
matched with the realities of domestic and global development of the beginning of the twentieth 
century, the legal constitutional state has been supplanted by the radical trend of political 
transformation. In the first decade of the XXI century the trends were manifested which indicate 
the similarity of the historical parallels of political development.

Key words: the legal constitutional state; the domestic liberal thought; political 
transformation; historical parallels.

Среди многочисленных политических идеологий России  ХIX – начала 
ХХ вв. видное место принадлежало либеральной идеологии, разработанной 
группой либеральных деятелей.  Многие суждения, сделанные ими, созвуч-
ны реалиям политического процесса ХХ – начала ХХI в. Новое прочтение 
теории, истории и практики российского конституционализма является ак-
туальным с точки зрения выявления исторических параллелей, обусловли-
вающих современное  политическое развитие. 

* * *
Формирование либеральной идеологии в России носило исторически 

иной характер, чем в странах Западной Европы. Российское самодержавие, 
так или иначе,  выступало в качестве участника процесса гражданского рас-
крепощения страны. Со времен Петра I государство сочетало в себе два про-
тиворечивых начала. С одной стороны, абсолютизм власти с безоговороч-
ным подчинением личности государству. С другой стороны, европейское 
просвещение, образованность, дух свободы.

К 60-м гг. XIX в. ограничение самодержавия и отмена крепостного права 
стали центральными вопросами общественного развития в России. Вот как 
описывает объективные причины складывавшегося положения один из иссле-
дователей того времени Н. И. Иорданский: «Понижение доходности крепост-
ного хозяйства, возраставшая колоссально задолженность дворянских имений, 
падение естественного прироста населения, массовое бегство крепостных кре-
стьян, ослабление платежных способностей населения», – вот далеко не пол-
ный перечень симптомов «разложения старого порядка» и «вызревания нового 
строя экономических и правовых отношений» [1, с. 16–20]. 

Острота переживаемого страной момента усиливалась многочисленны-
ми крестьянскими восстаниями, сопровождавшимися «особым ожесточе-
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нием», «изувечением управителей, побоями помещиков, покушениями на 
их жизнь и убийствами»1. Кроме того, были вскрыты факты коррупции, 
общей моральной деградации2. В потоке реформационных преобразова-
ний 60–70-х гг. XIX в., обусловленных «многочисленными столкновения-
ми между реальными нуждами жизни и отжившими правовыми и полити-
ческими нормами», в стране был выявлен широкий спектр политических 
идеологий и практик: от консервативных до радикальных, революционных.  

Несмотря на то обстоятельство, что отечественному либерализму были 
присущи общие черты этой идеологии как течения общественной мысли, 
все же имелась и своя специфика. Как отмечал крупный исследователь 
истории либерального движения в России В. В. Леонтович, эта специфи-
ка состоит «в том, что у российского либерализма не было важнейших 
исторических корней... И идеологически и практически российский 
либерализм был склонен к тому, чтобы перенимать и получать от дру-
гих, извне.  К этому надо еще добавить, что тот образец полицейского го-
сударства, который был воплощен в крепостничестве, еще более резко про-
тиворечил принципам либерализма, чем западноевропейское полицейское 
государство, в области как политического, так и общественного устройства 
государства» [2, c. 3]. 

Идеи просвещения, распространявшиеся и при дворе, и в широких сло-
ях дворянства, были заимствованы с Запада, они действительно не имели 
собственно российских исторических корней. Трансформируясь на от-
ечественной почве, либеральные идеи приспосабливались под российскую 
действительность, находили свое выражение в попытках частичных реформ 
«сверху».

Видными представителями идеологии либерализма начала XIX в. были 
Н. С. Мордвинов, М. М. Сперанский, Н. Н. Новосельцев (близкий друг и 
помощник Александра I; после войны 1812 г. он создал «Уставную грамо-

1 Впечатляет динамика непрерывных крестьянских восстаний, приводивших обще-
ство в состояние гражданской войны. В 1843 г. волнения крестьян происходили в 11 
губерниях. В 1845 г. – в 13 губерниях, причем в некоторых повторялись несколько раз.  
В 1847 г. – в 20, в 1848 г. и в 1851 г.– в 22, а в 1853 г. – в 33. Во время волнений 1854– 
1855 гг. войскам пришлось выдерживать упорные стычки с толпами крестьян (Иордан-
ский, Н. И. Конституционное движение 60-х гг. / Н. И. Иорданский // Указ. соч. – СПб., 
1906. – С. 16–20).

2  В частности, в Новгородской губернии в течение 20 лет выплачивалось 3–4 тыс. р.  
из государственной казны на ремонт упраздненной 20 лет назад парусной фабрики, кото-
рая якобы чинилась и ремонтировалась. На строительство промежуточной станции в селе 
Вишеры на московском шоссе было ассигновано 16000 р. Эта сумма как единовременный 
расход взыскивалась на протяжении нескольких лет ежегодно, а постройка же самой стан-
ции из-за открытия железной дороги была отменена и никогда не производилась. Далее. 
Многие мосты, на содержание которых отпускались значительные суммы, исчезали бес-
следно, но чинились всегда авральным способом нарядом обывателей и то только перед 
проездом губернатора или других сановников  (Иорданский, Н. И. Конституционное дви-
жение 60-х гг. / Н. И. Иорданский // Указ. соч. – СПб., 1906. – С. 20).
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ту» – по сути конституцию умеренного толка). Мордвинов и Сперанский 
разработали собственную политико-правовую концепцию преобразования 
российского государственного устройства, основой которой стало поло-
жение о естественном праве как основе законодательства. Они выдвигали 
идеи монархического правления с непременным разделением властей. При-
чем Сперанский выступал за переход к конституционной монархии. Компе-
тенцию исполнительных органов он ограничивал нормативно-правовыми 
актами-уставами, учреждениями, регламентами, в которых определялась 
деятельность административной власти [3].

Особой глубины либеральная мысль достигла к началу XX в. В это вре-
мя идеологи либерализма придавали большое значение вопросам правовой 
конституционной государственности. Насущной общественно-политиче-
ской задачей в идейных воззрениях либеральных мыслителей XIX – начала 
XX в. стало принятие конституции и обоснование путей конституционно-
го  развития страны.  При всем разнообразии трактовок идей конституци-
онализма главным лейтмотивом либеральной мысли выступала концепция 
правового государства и поиск путей ее практической реализации в России. 
Старый порядок в корне не соответствовал принципам правового государ-
ства, и в этом заключалась его историческая несовместимость с правовым 
развитием страны.   

Многие крупные ученые и политические деятели в России обычно ото-
ждествляли правовую государственность с основными чертами западноев-
ропейского конституционного государства. В трудах таких видных россий-
ских либералов, как: Б. Н. Чичерин, В. А. Гольцев, Б. А. Кистяковский,  
С. А. Котляревский, С. А. Муромцев (первый председатель первой Го-
сударственной думы), Н. М. Коркунов, Н. И. Палиенко, А. С. Алексеев,  
В. М. Гессен,  П. И. Новгородцев, Г. Ф. Шершеневич, Н. И. Лазаревский 
и др. исследовались проблемы взаимоотношений человека и власти, сущно-
сти институтов государственной власти, политики и нравственности.  При 
этом главный упор ими был сделан на легальные методы борьбы за право-
вые и конституционные начала в государстве. Они считали нецелесообраз-
ными или нравственно недопустимыми те орудия борьбы, применение кото-
рых, с одной стороны, требует напряжения чрезвычайно большой энергии, 
а с другой – производит особенно сильное впечатление. По их убеждению, 
основной силой, организующей и реформирующей государство, выступает 
общественное мнение. Поэтому вся их деятельность проявлялась главным 
образом в солидарных и решительных выступлениях, в органах самоуправ-
ления, в печати. Только такая борьба с произволом, по их мнению, могла 
явиться настоящей школой гражданского воспитания для широких слоев 
населения, приучая их к активному отстаиванию собственных интересов 
и своих прав на твердой почве закона. Ареной подобной борьбы должны 
были стать не только выступления в печати, на общественных собраниях, 
проведение акций солидарности, но и деятельность в официальных, а также 
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частных учреждениях, непосредственно связанных с различными слоями 
общества. Городская дума, земское собрание, просветительское общество 
и т. д. – все это образовывало органы широких общественных интересов, 
деятельность которых составляла существенную часть внутренней жизни 
российского общества.

Либеральные теоретики полагали, что посредством гражданского вос-
питания правового конституционного сознания в массах на практике ста-
нет возможным постепенное приближение эпохи обновления политической 
жизни  России, эпохи перехода к более совершенным формам государ-
ственного устройства, основанным на ограничении абсолютизма народным 
представительством и создание парламента. Либералы стремились «расше-
велить» людей, организовывая различные кружки, просветительские обще-
ства, в которых пропагандировались идеи правового порядка и их открыто-
го отстаивания в практической работе.

До последней возможности, считали либералы, необходимо отстаи-
вать право на легальную деятельность, так как в этой борьбе за открытое 
осуществление своих законных прав и проявляется во всей яркости право-
вая идея, вырабатываются привычки и потребность проводить эту идею в 
жизнь.

Учитывая опыт широких крестьянских восстаний, столкновений народ-
ных масс с царским правительством середины XIX в. в России, либералы 
выступали последовательными противниками насильственных револю-
ционных методов борьбы. Они убеждали, что «толкать народ к кровавой 
расправе – опасное и едва ли хорошее дело». Причем «именно неприготов-
ленность массы ни к чему иному, кроме натиска», означает «вероятность 
появления на обломках старого – цезаря или нескольких цезарей» [4, c.135–
136], – писал В. А. Гольцев народнику-социалисту П. Л. Лаврову. Напро-
тив, необходимо мирным, ненасильственным путем добиваться смягчения 
режима, его постепенной эволюции к правовому  конституционному госу-
дарству. 

В своих рассуждениях о сущности конституционного государства один 
из видных теоретиков-либералов В. М. Гессен доказывал, что таковым счи-
тается государство, «в котором законы издаются не иначе, как с согласия 
народного представительства», где «народное представительство является 
органом законодательной власти» [5, c. 8–10]. Причем формирование кон-
ституционного государства есть закономерный результат эволюции (выде-
лено мной. – А. П.) абсолютизма, полагал В. М. Гессен, и покоится на трех 
основных началах: 1) на идее учредительной власти народа; 2) идее народ-
ного суверенитета в организации законодательной власти и в организации 
государственной власти вообще; 3) на ограничении проявления власти мо-
нарха началом разделения властей.

Важный теоретико-познавательный характер имеет содержание раскры-
ваемых В. М. Гессеном идей конституционного государства. Так, идея уч-
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редительной власти народа вытекает из Основного закона или конституции. 
Конституция понимается как общественный договор, предшествующий 
возникновению государства. Сам же «Основной закон исходит непосред-
ственно от народа, исходит от власти учредительной. Этой учредительной 
властью является сам народ, и эта учредительная власть создает государ-
ство или, другими словами, создает учреждение власти» [5, c. 14]. 

Кроме того, процесс реализации государственной власти предполага-
ет участие в нем самого народа, «во всем разнообразии его общественной 
группировки», а «не одним каким-нибудь общественным классом». В этом 
состоит суть другой максимы – народного суверенитета, т. е. требования, 
«чтобы государственная власть осуществлялась не в интересах какой-ни-
будь одной группы, а в интересах целого народа». «Только на этой почве 
теория народного суверенитета получает свой действительный смысл и не-
оспоримое значение» [5, c. 51].

Третья важнейшая идея конституционного государства – разделение 
властей – в интерпретации В.М. Геесена звучит как «обособление властей», 
обеспечивающее в первую очередь «неприкосновенность субъективных пу-
бличных прав гражданина». При «обособлении властей говорить о деспо-
тизме большинства невозможно, ибо те права, которые большинство желает 
для себя, оно принуждено признать и, действительно, признает за меньшин-
ством» [10, c. 255].

Анализ показывает, что для российских либералов правовое государ-
ство было тождественно конституционному государству. Это дало ос-
нования другому видному теоретику Б. А. Кистяковскому считать таковое 
высшей формой государственности потому, что правовое государство огра-
ничивает власть признанием за личностью ее неотъемлемых неприкосно-
венных прав [6, c. 144].

Сущность правового государства раскрывается в его системообразу-
ющих признаках. Наиболее характерными из них являются: во-первых, 
способность идейного самооправдания власти; во-вторых, безличность и 
абстрактность власти; в-третьих, ограничение сферы проявления власти за-
конами. 

Но каким образом соотнести существующие общественные (скажем, 
неправовые) отношения с правовыми нормами? Как подчинить реальную 
жизнь законам и построить правовое государство? Б. А. Кистяковский пред-
ложил следующие меры: необходимо принять за исходные существующие де-
факто общественные отношения, а затем освящать их нормами права. По его 
мнению, через определенное время появляется убежденность в том, что то, 
что есть, и должно быть. И далее постепенно правовая идея, идея должного 
берет верх над существующим лишь фактически. А фактические отношения 
приспосабливаются к должному в правовом отношении. Впоследствии все 
то, что не находит своего места в должном, постепенно изменяется и согласо-
вывается с ним в правовом отношении [6, c. 7; 17–18; 39].
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Таким образом, над государственной властью все более приобретает 
господство правовая идея, идея должного. Следовательно, власть призна-
ется правомерной и находит оправдание своему существованию. Это ведет 
к господству идеи права над властью. Власть, находящая оправдание свое-
му существованию в правовых нормах, добивается упрочения правового и 
общественного порядка. Только «во имя безусловного господства правового 
порядка, но только во имя его, государство европейской культуры, которое 
есть союз не личного, а общественного господства, обладает властью выс-
шею, безусловною» [7, c. 28], –  добавлял А. С. Алексеев.

Но в то же время есть интересы, которые в известной степени выше  
и шире интереса обеспечения порядка, защищаемого государством. К та-
ковым А. С. Алексеев относил интересы, охраняемые церковью, которые в 
нравственном отношении стоят выше интересов, защищаемых государством, 
ибо они освящены нравственным авторитетом церкви. Однако, что касается 
обеспечения правового порядка, то здесь, по мнению А. С. Алексеева, цер-
ковь, безусловно, уступает приоритет власти государству [7, c. 28].

Другими признаками правового государства являются безличность,  
и абстрактность власти. Это означает, что в правовом государстве господ-
ствуют не лица, а общие правила или правовые нормы. Лица, обладающие 
властью, подчинены таким нормам одинаково с лицами, не обладающи-
ми властью; они являются исполнителями предписаний, заключающихся  
в этих нормах или правилах. Для них власть – не столько их субъектив-
ное право, сколько их правовая обязанность, и эту обязанность они долж-
ны нести как известное общественное служение. Те полномочия, которы-
ми наделяются лица, находящиеся у власти, предоставляются им не в их 
личных интересах, а в интересах всего народа и государства. Ведь факти-
чески отдельные органы государственной власти «суть не что иное, как фи-
зические лица», к которым больше, чем к кому бы то ни было справедли-
во требование руководствоваться в своей деятельности «бесстрастностью  
и безликостью» [7, c. 12].

В правовом государстве власть заключена в известные границы, она 
ограничена и подзаконна, осуществляется в определенных формах и но-
сит строго правовой характер. Этим положением характеризуется третий 
важнейший признак правового государства. Б. А. Кистяковский вслед за  
В. М. Гессеном указывал на пределы власти, которые «организуются 
при помощи самого народа» [8, c. 7]. А. С. Алексеев развивал эту мысль:  
«Не может быть изменений правового порядка без участия народного пред-
ставительства» [9, c. 15], а В.М. Гессен усматривал наиболее совершенный 
тип правового государства в парламентаризме: «Истинно-демократическое 
правовое государство не может не быть парламентарным, ибо парламента-
ризм является венцом конституционного режима» [5, c. 135].

Верховенство законодательной власти в конституционном государстве 
обусловливается, прежде всего, представительным характером самого кон-
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ституционного государства, уточнял В. М. Гессен. Ведь «парламент в кон-
ституционном государстве» есть «непосредственный выразитель народной 
воли. Закон – общая воля – господствует над частными волеизъявлениями 
отдельных органов государственной власти. Закон и представительное рас-
поряжение – по самому своему происхождению – несоизмеримые величи-
ны; различие их источников обусловливает различную степень их значения 
и силы» [5, c. 135–136]. В. М. Гессен выражал надежду на то, что верхо-
венство представительства в конституционном государстве сохранит свою 
непричастность к бюрократическому механизму управления, будет способ-
ствовать обращению бюрократии на службу народу, а не наоборот. 

Практически единодушны были либеральные мыслители в убеждении, 
что установление конституционного режима с необходимостью требует 
обеспечения системы разделенных властей. Опираясь в целом на концеп-
цию разделения властей Ш-Л. Монтескье, российские либералы дали ей 
своеобразную трактовку с учетом российской практики. В их понимании 
власть едина, но должно быть разделение функций между законодательны-
ми, исполнительными и судебными органами. Однако при этом отрицались 
такие элементы классической теории разделения властей, как «сдержки», 
«равновесие властей», отстаивалась подчиненность представительной вла-
сти – исполнительной и судебной. Н. И. Лазаревский, например, понимал 
принцип разделения властей следующим образом: исполнительная власть 
с монархом включительно лишена законодательной власти. Поэтому необ-
ходимо определить роль и место народного представительства в деле «за-
конодательства, администрации и суда» [10, c. 179–223]. 

Поскольку для большинства либералов конституционное и правовое го-
сударство были синонимами, принципиальное значение имел вопрос о том, 
можно ли Россию считать правовым конституционным государством. Здесь 
не было единства взглядов.

Одна часть исследователей создавала иллюзию конституционного прав-
ления в стране, определенной связанности монарха правом, разделения 
законодательной власти между монархом и представительным органом. 
Например, В. М. Гессен выделял два типа конституционно-правовых мо-
нархий – парламентскую и дуалистическую, отнеся Россию к последней. 
Эти ученые в своих суждениях опирались на конкретную российскую дей-
ствительность, сложившуюся после выхода в свет царского Манифеста «Об 
усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г., про-
возгласившего коренные начала политических свобод и конституционного 
правового строя, хотя и не обеспечившего их осуществление соответствую-
щими законодательными актами.

Другие мыслители, например, С. А. Котляревский, признавая государ-
ственный строй  России конституционным, в то же время прибегали к суще-
ственным оговоркам, которые сводили на нет предыдущее признание [11,  
c. 118–119; 350]. 
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Таким образом, лейтмотив деятельности либеральных теоретиков со-
стоял в стремлении добиваться легально-оппозиционных основ правяще-
го режима, в деятельности по распространению и закреплению в сознании 
масс потребности соотнесения своих жизненных устремлений с правом, 
правовыми нормами. Либералы отстаивали идею изменения обществен-
ных отношений исключительно правовыми способами. Главный прин-
цип конституционализма, выражаясь словами Н. И. Палиенко, виделся 
в «установлении системы правовых гарантий против произвола власти»  
[12, c. 137]. 

Выдвигавшиеся идеи правового конституционного государства от-
вечали интересам всех слоев российского общества. Однако теорети-
ки-либералы недостаточно осознавали, что реально улучшить участь 
самых широких слоев общества невозможно путем простого провозгла-
шения и даже обеспечения формальных прав. Этот процесс достигает-
ся в ходе постепенного и длительного обретения обществом правовой 
конституционной государственности, развития и укрепления граждан-
ского общества.

В России элементы гражданского общества появились с большим исто-
рическим опозданием. На рубеже XIX–XX вв. возникли зачатки граждан-
ского общества – политические, земские, городские органы самоуправле-
ния, общественные организации. Но в целом становление гражданского 
общества и его институтов находились на начальной стадии.

Политические партии, возникшие в России в начале XX в., были сла-
быми посредниками между обществом и властью и выражали скорее соб-
ственные, местнические интересы. Несмотря на то обстоятельство, что по-
литических партий в России в начале  XX в. «насчитывалось более 280», 
но «общее число их членов было невелико. В 1906–1907 гг. оно составляло 
примерно 0,5 % от общей численности населения, а после февраля 1917  г. 
возросло до 1,2–1,5 %» [13, c. 9]. 

В условиях общего низкого уровня политической культуры, домини-
рования правового нигилизма, отсутствия традиций парламентаризма и 
зрелого гражданского общества в российском либеральном движении на 
рубеже XIX–XX вв. произошли качественные изменения. Стала ощути-
мой трансформация взглядов либеральных теоретиков, не отрицавших, но 
молчаливо соглашавшихся с усиливающейся радикальной тенденцией 
общественного переустройства. По наблюдениям либерального публициста  
А. С. Изгоева, социализм стал служить той «колыбелью, в которой пестова-
лась политическая мысль» [14, c. 4].

Выдвигавшаяся  российскими либеральными мыслителями XIX – нача-
ла XX в. концепция  правового конституционного государства представляла 
собой важную веху в развитии правовой конституционной государствен-
ности. Эта концепция ценна уже сама по себе. Она аккумулировала миро-
вой и в первую очередь западный опыт. Однако неразвитость гражданского 
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строя, гражданской свободы «повела к исчезновению политической свобо-
ды, к крушению конституционного строя в России» [15, c. 539]. Оказавшись 
слабо соотнесенной с российской действительностью, либеральная мысль 
конца XIX – начала XX в. недостаточно учитывала истинные устремления 
большинства слоев российского общества, которое, по меткому выражению 
П. И. Новгородцева, «с неудержимой силой катилось к торжеству больше-
визма» [16, c. 564] и к той системе свободы,  где, в сущности, упразднялась 
идея государства, власти, права.  

В настоящее время на постсоветском пространстве продолжается про-
цесс строительства правовой конституционной государственности и фор-
мирования гражданского общества. Положения о правовом государстве 
получили  закрепление в конституциях новых независимых государств. Од-
нако представляется сомнительным развитие современной государственно-
сти  на началах единственно либеральной доктрины. Фактически подобные 
попытки означали бы движение по новому историческому кругу и повторе-
ние политических событий рубежа XIX–ХX вв. 

Специфика современного политического процесса состоит в том, что 
провозгласив в конституциях либеральные ценности, новые независимые 
государства до сих пор не завершили переход к правовому государству и 
продолжают испытывать давление авторитарных и протототалитарных тен-
денций. Среди подобных признаков в России, отмечает российский  ученый 
Дорожкин Ю.Н., особенно выделяются: «несменяемость власти (тамдем-
демократия) при наличии выборов и оппозиции; персоналистский режим; 
отсутствие реального равенства политических сил, конкуренции, сдержек 
и противовесов в системе государственной власти, контроля общества за 
исполнительной властью, ее подотчетности гражданам; наличие привиле-
гированной партии, ее монополия на власть; ограниченный и контролируе-
мый плюрализм политического мышления и поведения» и др. [17, c. 14–15]. 
Авторитарные признаки дополняет  масштабная коррупция, беспредел бю-
рократии, формализм в осуществлении демократических ценностей Кон-
ституции и др. В целом, полагает  ученый, российская модель авторитариз-
ма не исчерпала себя, не утратила свою привлекательность в общественном 
сознании. Поскольку сохраняются традиционалистские установки массо-
вого сознания, а современные геополитические факторы и санкции против 
России только укрепляют их позиции» [17, c. 15–17]. 

Необходимо признать, что в наши дни либеральная идеология в целом 
испытывает кризис легитимности на фоне укрепления авторитарных тен-
денций и превращается, по наблюдениям другого российского исследовате-
ля А. В. Щипкова, полностью «в авторитарный проект (корпоративную дик-
татуру), внутри которого растет влияние ультраправых идей» с тенденцией 
к установлению  «новых режимов неонацистского и фундаменталистского 
типа» [18, с. 33–34]. Современный теоретический фундамент либерализма 
меняется. Гуманизм и научно-критический рационализм либерализма ухо-
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дят, обнажая социал-дарвинистскую, дегуманизированную сущность этой 
идеологии. Кризис либеральной идеологии проявляется в растущем соци-
альном неравенстве и неограниченном политическом влиянии крупного 
капитала; доминировании культурно-ценностного монизма и социал-дар-
винистской этики; имитационной демократии и избирательном подходе к 
декларируемой защите прав и свобод человека [18, с. 3].        

Таким образом, исторические параллели  свидетельствуют о том,  
что постсоветская реальность не вполне вмещается в категории за-
падного типа, инструментарий которой заимствован извне. Очевидно, 
правовое конституционное государство, в том виде, в каком оно сформиро-
валось на Западе, не вполне справляется с задачей купирования современ-
ных авторитарных тенденций. Кроме того, до сих пор не преодолены по-
следствия глобального экономического кризиса, способные к воплощению 
дезинтеграционных и торжеству радикальных начал. Является ли либераль-
ная доктрина вообще применимой в переходном обществе в условиях от-
сутствия собственных глубоких исторических корней и устойчивого опыта 
правовой конституционной государственности? Способны ли новые неза-
висимые государства и в дальнейшем продвигаться по пути правовой кон-
ституционной государственности, опираясь на собственный исторический 
и политический опыт?  В этом отношении крупный немецкий политолог 
Г. Рормозер высказывает мысль созвучную умонастроениям значительной 
части гуманитарной интеллигенции: «Если у либерализма вообще есть бу-
дущее, то ему придется ужиться с просвещенным консерватизмом». Весь-
ма опасно, предупреждает этот исследователь, связывать свои надежды на 
нормальную жизнь (благосостояние, свободы и правовые гарантии) только 
с либеральной идеологией. Ибо «на смену разочарованию в социализме в 
таком случае неизбежно придет еще большее разочарование, причем под 
сомнение будет поставлена вообще способность либерализма дать ответ на 
исторический кризис, что может привести к диктатуре» [19, c. 31, 34], а в 
худшем случае – даже к тоталитаризму. 
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В статье рассматривается реализация китайским руководством социальной кре-
дитной системы. Изучаются случаи и последствия внедрения данной системы. Дается 
оценка работы алгоритмов социального кредитования. Выявляются позитивные и не-
гативные стороны системы. Ставится вопрос об истинной цели проекта социального 
кредитования.
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The article represents the features of the social credit system implementation by the 
Chinese leadership. It illustrates the cases of the implementation of the social credit system and 
its consequences. The author estimates how social credit system is implemented and how its 
algorithms work. Positive and negative aspects of the system are revealed. The question is raised 
about the true purpose of the social credit project.   

Key words: social credit system; China; PRC; information security; human rights; 
socialism; harmonious socialist society.

Социальная кредитная система иллюстрирует яркий пример государ-
ственного контроля. В 2014 году правительство Китая опубликовало план ре-
ализации данной системы социального кредитования. Планируется, что уже 
к 2020 году он должен действовать по всей стране. В настоящее время он ре-
ализуется как пилотный проект. Как было объявлено, главной целью этой си-
стемы социального кредитования является не информационная безопасность, 
а создание гармоничного социалистического общества. Однако согласно про-
веденному исследованию, было выявлено, что руководство КНР использует 
социальные кредиты как инструмент обеспечения информационной безопас-
ности и поддержания стабильности государственного строя. 

Система строится на базе определенных ценностей китайского обще-
ства, таких как честность. Считается, что такие ценности должны поддер-
живаться и соблюдаться гражданами КНР, проявляясь во всех действиях, 
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начиная от поведения в Интернете до уважения и почитания родителей. Для 
продвижения таких ценностей китайское руководство внедрило систему 
оценки действий своих граждан. Например, если у вас нет никаких правона-
рушений, вы занимаетесь общественной работой, благотворительностью и 
своевременно осуществляете выплату кредитов, вы получите высокий балл. 
Напротив, имея правонарушения или кредитные долги у вас будет очень 
низкий балл, который повлияет на вашу обычную жизнь. Список санкций 
за низкий балл включает запрет на работу в государственных учреждениях 
и на руководящих должностях в пищевой и фармацевтической промышлен-
ности, отказ в праве на социальные услуги, а также контроль в пограничном 
пункте при пересечении границ страны. Иногда вы даже не сможете купить 
авиабилет или билет на ночной поезд. Кроме того, были случаи, когда из-за 
низкого балла, человек не мог сделать заказ в роскошном отеле и ресторане, 
а его дети не имели возможности поступить в хорошие частные школы  [1].

Есть разные мнения об этой системе социального кредита. Некоторые 
люди поддерживают его как возможность получать от него специальные бо-
нусы, которые они не могли себе позволить раньше из-за низкого дохода. 
Другие люди считают эту систему еще одним методом государственного 
контроля над населением. Одним из главных аргументов противников этой 
системы является злоупотребление правами человека, такими как право на 
неприкосновенность частной жизни.

Данная система аккумулирует и анализирует личные данные граждан 
КНР для присвоения им кредитных баллов, которые преобразуются в льго-
ты и штрафы. Как правило, доступ к данным имеет правительственные 
бюро и частные компании.

Существует пять полей персональных данных, касающихся этой систе-
мы социального кредитования: кредитная история, кредитоспособность, 
поведенческие привычки, личная информация и данные социальных се-
тей. Алгоритмы анализа и сбора данных, на основе которых назначаются 
кредитные баллы, являются коммерческой тайной. Необходимо отметить, 
что запрещено проведение любого тестирования, способного определить 
эти алгоритмы подсчета. Благодаря такой системе и правительственным 
черным спискам должников частные и государственные предприятия в 
праве ограничить или запретить оказание некоторых услуг определенной 
категории граждан. Другими словами, эта кредитная система основана на 
онлайн-поведении пользователей, их финансовой информации и правитель-
ственных отчетах. Поздний ночной просмотр веб-страниц, покупка опреде-
ленных предметов и даже видеоигры могут снизить оценку. Тем не менее, 
эта система находится в экспериментальной фазе, включая все механизмы 
оценки кредита [2].

Самые популярные общедоступные социальные кредитные баллы в 
настоящее время выпускаются через Sesame Credit, компанию, создан-
ную дочерней компанией Alibaba Ant Financial. Таким образом китайское 
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правительство пытается использовать большие данные в качестве рычага 
социального контроля и инструмента обеспечения стабильности государ-
ственного строя. Возникает вопрос, какие конкретные действия и как они 
оцениваются таинственным алгоритмом подсчета. Есть несколько пред-
положений о том, что «поведенческие предпочтения» будут учитываться 
в отношении таких действий, как своевременная оплата счетов, а «личная 
информация» будет включать пол, возраст, образование и профессию [2].

Например, Sesame предлагает своим клиентам от 350 до 950 пунктов. 
Если у пользователя есть как минимум 600 баллов, он имеет право на кре-
дит в размере 800 долларов США для покупок в Интернете без какого-либо 
залога. 650 баллов дают право арендовать без залога автомобиль. Одна из 
самых популярных служб знакомств Baihe продвигает профили пользовате-
лей в соответствии с оценкой Sesame. Концепция состоит в том, что «благо-
состояние в отношениях важнее, чем внешность» [1].

Одним из наиболее ярких примеров обмена данными является привязка 
к кредитам компании Sesame Credit Верховного народного суда КНР, ко-
торый, как сообщается, поделился своим «черным списком» должников и 
других лиц, нарушивших приговоры суда. В итоге эти лица были лишены 
возможности приобрести товары роскоши в Taobao и Tmall. Этот факт ста-
вит вопрос о том, продает ли Sesame Credit данные в обратном направлении, 
возможно, предоставляя транзакционную информацию пользователей сво-
им партнерам –  правительственным бюро [2].

Стоит отметить, что одним из основных аргументов в пользу создания 
такой системы социального кредитования является то, что она позволит ма-
лообеспеченным людям, неспособным получить кредит из-за своих финан-
совых возможностей, иметь доступ к благам, к которым ранее имели доступ 
лишь высшие слои общества.  Речь идет о новых возможностях, открыва-
ющихся перед студентами, рабочим классом, владельцами малого бизнеса  
и т. п. Другими словами, люди, которые находятся в плохом финансовом по-
ложении, смогут позволить себе множество вещей и возможностей, которые 
могут позволить себе только люди в лучшем финансовом положении [2].

Среди привилегий для граждан с «хорошей историей социального кре-
дита» может быть возможность арендовать автомобиль или забронировать 
номер в отеле без внесения депозита или же право опробовать онлайн-по-
купки, прежде чем за них заплатить [2].

Существуют подозрения касательно того, что Sesame Credit повышает 
баллы для людей, которые проводят больше транзакций с помощью Alipay. 
Эти предположения компания решительно отрицает. 

Было выявлено, что люди, которые часто меняют место жительства, 
снижают свои баллы, в то время как баллы людей, чьи покупки связаны с 
родительским долгом, будут более высокими. Но отсутствие контекста мо-
жет привести к искажению оценки действий людей, что может негативно 
сказаться на жизни граждан и принести им печальные последствия.
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Существует вероятность неправильной интерпретации больших данных 
в случае, если показатель «хорошего поведения» является неточным. На-
пример, одна женщина использовала проездной билет своего сына и была 
оштрафована за это действие, потому что оно было истолковано как кража. 
Этот инцидент иллюстрирует недостатки системы социальных кредитов и 
ставит вопрос о том, возможно ли создание такой системы «совершенным 
образом» с учетом всех условий, причин и последствий. Другими словами, 
возникает вопрос, будут ли они включать механизмы защиты пользователей 
и конкретный подход к каждому уникальному делу или нет [3].

Существует также угроза, что данные кредитных баллов могут быть 
подделаны. Например, профиль может быть взломан, и могут использо-
ваться поддельные кредитные баллы. Это может представлять серьезную 
угрозу даже для национальной безопасности, учитывая возможность обхода 
более строгих проверок безопасности в аэропорту Пекина для пользовате-
лей Sesame Credit с достаточно высокими баллами. Чем шире используется 
система социального кредитования и больше диапазон вознаграждений, ко-
торые она может принести пользователям, тем больше возникает соблазн ее 
взломать, что в свою очередь ставит новые вызовы системе государствен-
ной безопасности [2].

К тому же, поскольку целый ряд устройств сбора данных Internet of 
Things (IoT) распространены по всему Китаю, он расширяет возможности 
отслеживания каждого движения граждан. Это может привести к тому, что 
правительство сможет с легкостью наказывать граждан за акты протеста и 
даже предотвращать их, например, путем замораживания учетных записей 
пользователей и препятствования их выходу на место протеста, запретив 
продавать таким гражданам билеты на транспорт. Это серьезная потенци-
альная угроза гражданским свободам [2].

Более того, ваш социальный рейтинг зависит от ваших родственников 
и друзей. Это означает, что вы не только отвечаете за свои действия, но и 
за свою семью. Наглядным примером является случай, когда детей, чьи 
родители имеют низкий балл, не принимают в хорошие частные школы и 
другие престижные учебные заведения. Таким образом, могут пострадать 
ваши дети из-за вашего низкого кредитного рейтинга. И наоборот, если ваш 
кредитный рейтинг достаточно высокий, но ваши близкие и друзья не от-
личаются хорошей историей социального доверия, это может негативно 
сказаться и на вас. Ваш собственный счет может понизиться из-за плохих 
рейтингов ваших родственников и друзей. Вот почему вы всегда должны 
помнить, что ваши действия потенциально могут повлиять на жизнь ваших 
близких [4].

Шанхай является экспериментальной территорией внедрения и реали-
зации этой системы социальных кредитов. Правительство Шанхая стара-
ется сделать своих граждан более честными посредством приложения для 
смартфонов – «Честный Шанхай». Оно работает через национальный иден-
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тификационный номер. Хорошая оценка позволяет пользователям собирать 
вознаграждения, такие как билеты со скидкой, а плохая оценка может од-
нажды вызвать проблемы с получением кредитов и приобретением биле-
тов на самолеты и поезда. Приложение «Честный Шанхай» – одно из трех 
дюжин инструментов, которые используются местными органами власти 
по всему Китаю для реализации социальной кредитной системы. Как уже 
было отмечено ранее, к 2020 году планируется создание общенациональной 
системы социальных кредитов, работающей на всей территории Китая [5].

В декабре 2016 года власти Шанхая обсудили проект положения о си-
стеме социального кредитования и решили внести некоторые изменения. 
Согласно этим изменениям, частная информация, такая как религиозные 
убеждения, информация о ДНК, отпечатки пальцев, тип крови и история 
болезней, не должна включаться в процесс сбора, обработки и подсчета 
данных для алгоритма социальной кредитной системы. Сбор информации 
о доходах, депозитах, ликвидных ценных бумагах, коммерческом страхова-
нии, информации о недвижимости и налогах должен допускаться только с 
письменного согласия провайдера. В проекте также разъясняется что такое 
серьезное дискредитирующее поведение, которое включает в себя действия, 
последствия которых серьезно вредят здоровью и безопасности граждан и 
общества в целом. Кроме карательных мер и ограничений за недостойное 
поведение те, кто помещен в черный список, также, лишены права работать 
в определенных отраслях, в сфере инфраструктуры, коммунальном хозяй-
стве, им ограничен доступ в финансовые и другие государственные учреж-
дения. Напротив, кредитоспособность и высокие рейтинги социального 
кредита будут поощряться правительством. Например, они могут пользо-
ваться определенными привилегиями при подаче и рассмотрении заявки в 
административные учреждения. Вся данная информация может быть рас-
крыта и использована только в течении пяти лет [6].

Таким образом, в настоящее время система социальных кредитов реализу-
ется в качестве пилотного проекта в нескольких местах в Китае. Но это только 
начало полной реализации этой системы по всей КНР. Для китайского прави-
тельства эта система социальных кредитов является идеальным инструментом 
полного контроля над китайским населением. Как уже упоминалось выше, 
есть противники и сторонники этой системы. Сторонники утверждают, что эта 
система повысит социальную стабильность и доверие к китайскому народу.  
И многие люди могут выиграть от различных бонусов в соответствии с их вы-
сокими показателями, и даже у бедных людей будет возможность получить до-
ступ к вещам, которые могли ранее позволить себе только богатые люди. Но, 
тем не менее, есть много вопросов, которые возникли после начала реализации 
этой системы социальных кредитов, так как система не идеальна и нуждается в 
постоянном пересмотре и совершенствовании алгоритмов ее действия.

Оппоненты утверждают, что данная система нарушает права человека и 
вмешивается в личную жизнь китайского народа. В дополнение к этому, не-
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ясно, какие механизмы используются для учета показателей кредитной систе-
мы. Но очевидно, что алгоритмы этой системы не идеальны. Показательными 
примерами недостатков системы являются и смешные и грустные инциденты 
несправедливого осуждения как в случае с той женщиной, которая использо-
вала проездной билет своего сына в метро и была наказана за это.

Наконец, необходимо учитывать и тот факт, что на данный момент лишь 
правительство КНР может отслеживать и принимать решения о мере пра-
вильности и достойности поведения китайских граждан, используя систему 
социального кредитования, в то время как граждане КНР не имеют такой 
же возможности отслеживания достойности и правильности поведения 
правительства, государственных институтов, учреждений и чиновников. 
По мнению автора, перспективным продолжением развития и реализации 
системы социального кредитования могла бы стать открытая обществу си-
стема сбора и анализа данных и всех результатов работы государственных 
учреждений. С точки зрения автора, можно было бы начать с приложения, 
в котором люди могли бы следить за правительством, его действиями и ре-
зультатами его работы в реальном времени. Это могло бы способствовать 
повышению доверия китайских граждан властям и стать вдохновляющим 
примером правильного, “честного” и достойного поведения, основанного 
на пропагандируемых ценностях. Это бы подняло уровень доверия между 
людьми и властями и способствовало социальной стабильности. Но, к сожа-
лению, в настоящее время только китайское правительство имеет возмож-
ность контролировать население страны. Исходя из данного исследования и 
представленных фактов, можно сделать вывод о том, что социальная систе-
ма все-таки является инструментом обеспечения информационной безопас-
ности и стабильности государственного строя. Если к 2020 году эта система 
будет полностью реализована на всей территории КНР, Правительство Ки-
тая получит мощный рычаг контроля частной жизни каждого китайского 
гражданина.
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DETERMINATION OF NATIONAL AND FOREIGN POLICY 
PRIORITIES OF THE STATE IN THE CONDITIONS  
OF GLOBAL CHALLENGES EXTENSION

Статья посвящена анализу влияния современных глобальных вызовов на формирова-
ние национальных и внешнеполитических приоритетов государства на примере Респу-
блики Беларусь и сопредельных государств. Проанализированы программные документы 
Республики Беларусь, Российской Федерации, Польши, Литвы, Латвии, Украины и США, 
посвященные национальной безопасности. Рассмотрен региональный контекст фор-
мирования внешнеполитических приоритетов Республики Беларусь. Установлено, что 
основным внешнеполитическим приоритетом Республики Беларусь в условиях усиления 
напряженности в Европейском регионе является деэскалация конфронтации между Ев-
ро-атлантическим сообществом и Россией. 

Ключевые слова: глобальные вызовы; национальные приоритеты; внешнеполитиче-
ские приоритеты; национальная безопасность. 

The article is devoted to the analysis of the influence of modern global challenges on the 
formation of national and foreign policy priorities of the state on the example of the Republic 
of Belarus and neighboring countries. Program documents devoted to national security of the 
Republic of Belarus, the Russian Federation, Poland, Lithuania, Latvia, Ukraine and the USA 
have been analyzed. The regional context of formation of foreign policy priorities of the Republic 
of Belarus is considered. It is established that the main foreign policy priority of the Republic 
of Belarus in the context of increasing tension in the European region is the confrontation de-
escalation between the Euro-Atlantic community and Russia.
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В современных условиях распространения целого ряда глобальных вы-
зовов государства стремятся определить для себя национальные приори-
теты, которые способствовали бы реализации национальных интересов, 
адаптации к внешнеполитическим и внешнеэкономическим условиям и 
самоопределению как полноценной реализации государством его полити-
ческого, экономического и социокультурного потенциала.

Цель данной статьи – установить, каким образом глобальные вызовы 
оказывают влияние на формирование национальных и внешнеполитиче-
ских приоритетов государства.

В мировом сообществе существует практика нормативного закрепления 
приоритетов. Тем не менее, в белорусском законодательстве не зафиксировано 
понятие национальных приоритетов. В Концепции национальной безопасно-
сти Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Бе-
ларусь № 575 от 9 ноября 2010 г., приоритеты единично упоминаются в связи 
с развитием отдельных общественных сфер: социальной и демографической, а 
также указано, что «определение приоритетных направлений и задач» является 
функцией системы обеспечения национальной безопасности [1].

В отличие от Беларуси, законодательство сопредельных государств за-
крепляет национальные приоритеты в качестве ключевого понятия. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, ут-
вержденной указом президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 
2015 г. закреплено понятие «стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации» как «важнейших направлений обеспечения наци-
ональной безопасности» [2]. В статье 31 перечислены следующие приори-
теты: 1) оборона страны; 2) государственная и общественная безопасность;  
3) повышение качества жизни российских граждан; 4) экономический рост; 
5) наука, технологии и образование; 6) здравоохранение; 7) культура; 8) эко-
логия живых систем и рациональное природопользование; 9) стратегиче-
ская стабильность и равноправное стратегическое партнерство [2].

Стратегия национальной безопасности Республики Польша от 5 ноября 
2014 г. в статье 64 закрепляет, что «Национальные интересы и стратеги-
ческие цели Польши на основе диагноза среды национальной безопасно-
сти определяют приоритеты политики безопасности и обороны» [3, с. 23]. 
Данные приоритеты включают: 1) обеспечение готовности и демонстрация 
решимости действовать в сфере безопасности и обороны; 2) поддержка 
процессов укрепления потенциала НАТО в области коллективной обороны, 
развития Общей политики безопасности и обороны ЕС, укрепления страте-
гических партнерств; 3) поддержка и выборочное участие в деятельности 
международных сообществ (статья 65) [3, с. 23].

Стратегия национальной безопасности Республики Литва от 26 янва-
ря 2017 г. устанавливает, что «Приоритеты и задачи политики националь-
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ной безопасности позволяют государству и гражданам сосредоточиться на 
развитии и укреплении демократии, обеспечении внутренней и внешней 
безопасности государства, сдерживании потенциальной агрессии, защи-
те независимости государства, территориальной целостности и конститу-
ционного порядка» [4, с. 7]. Документ фиксирует в качестве приоритетов:  
1) укрепление национальных оборонных возможностей; 2) укрепление Кол-
лективной обороны НАТО; 3) усиление управления и партнерства в кризис-
ных ситуациях; 4) укрепление единства и солидарности ЕС; 5) укрепление 
двусторонних и многосторонних отношений; 6) активное участие в укре-
плении международной безопасности и стабильности; 7) разработка си-
стемы идентификации, оценки и предупреждения вызовов, угроз и рисков 
для национальной безопасности; 8) укрепление возможностей спецслужб; 
9) укрепление возможностей предотвращения и управления государствен-
ными кризисами; 10) укрепление гражданской обороны; 11) укрепление 
общественной безопасности; 12) укрепление национального потенциала 
для борьбы с терроризмом, насильственным экстремизмом и радикализа-
цией; 13) обеспечение информационной безопасности и безопасности по-
литической системы; 14) укрепление гражданского общества, культурной 
и национальной идентичности страны; 15) укрепление экономической и 
энергетической безопасности; 16) повышение кибербезопасности; 17) укре-
пление социального обеспечения, улучшение демографической ситуации; 
18) охрана окружающей среды [4, с. 7–16].

Концепция национальной безопасности Латвийской Республики от  
26 ноября 2015 г. определяет «приоритеты устранения национальной угро-
зы», к которым относит приоритеты по предотвращению 1) угрозы внутрен-
ней безопасности; 2) внешней разведки и служб безопасности; 3) военной 
угрозы; 4) угрозы единству гражданского общества; 5) угрозы информаци-
онному пространству; 6) угрозы экономике; 7) угрозы международного тер-
роризма; 8) киберпреступлений [5].

В украинском законодательстве национальные приоритеты закрепле-
ны в нескольких документах, например, в Стратегии устойчивого развития 
«Украина – 2020», утвержденной указом президента Украины № 5/2015 от 
12 января 2015 г., а также в Стратегии национальной безопасности Украи-
ны, утвержденной указом президента Украины № 287/2015 от 26 мая 2015 г.

Таким образом, национальные приоритеты – это направления, цели и за-
дачи в рамках национальной стратегии развития государства, обладающие 
первоочередной значимостью для обеспечения национальной безопасности.

Исходя из приведенных фрагментов иностранного законодательства, 
можно сделать вывод, что в условиях повсеместного распространения гло-
бальных вызовов приоритеты в рамках национальной стратегии во многом 
обусловлены необходимостью предотвращения деструктивного воздей-
ствия со стороны этих вызовов и обеспечения национальной безопасности. 
Более того, существенная часть указанных приоритетов фиксируются на 
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внешнеполитической деятельности в области коллективной безопасности и 
партнерства. В связи с этим необходимо выделить также внешнеполитиче-
ские приоритеты как первоочередные направления, цели и задачи внешней 
политики государства.

Нормативно основные направления внешней политики Республики Бе-
ларусь закреплены в Законе «Об утверждении Основных направлений вну-
тренней и внешней политики Республики Беларусь» № 60-З от 14 ноября 
2005 г. Стратегическими целями внешней политики Беларуси являются:

• защита государственного суверенитета и территориальной целостно-
сти Республики Беларусь;

• защита прав, свобод и законных интересов граждан, общественных и 
государственных интересов (статья 24) [6].

Основными задачами внешней политики Беларуси являются:
• содействие построению стабильного, справедливого, демократическо-

го миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах междуна-
родного права;

• равноправная интеграция Республики Беларусь в мировое политиче-
ское, экономическое, научное, культурное и информационное пространство;

• создание благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономиче-
ских условий для повышения уровня благосостояния народа, развития по-
литического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала 
государства;

• формирование добрососедских отношений с сопредельными государ-
ствами;

• обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан  
Республики Беларусь за пределами Республики Беларусь;

• содействие реализации национальных, культурных и иных прав и за-
конных интересов белорусов зарубежья;

• содействие укреплению международной безопасности, нераспростра-
нению оружия массового поражения и контролю над вооружением;

• расширение международного сотрудничества в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды,  
в информационной и гуманитарной сферах;

• привлечение внешних интеллектуальных и научных ресурсов в интересах 
образовательного, научного и культурного развития Республики Беларусь;

• участие в международном сотрудничестве в области поощрения и за-
щиты прав человека (статья 25) [6].

Тем не менее, в результате трансформации внешнеполитического контек-
ста, нормативно определенные национальные и внешнеполитические при-
оритеты могут подвергаться пересмотру в официальном дискурсе страны.

Для Беларуси политика конструирования Центрально-Восточного реги-
она Европы, приведшая к усилению конфронтации между Западом и Росси-
ей и политической фрагментации, имеет принципиальное значение. Как от-
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метил белорусский аналитик А. П. Шпаковский: «С точки зрения прогноза 
развития обстановки достаточно негативно выглядит тот факт, что подходы 
глобальных акторов к решению проблем безопасности, как и сама оценка 
причинно-следственных связей их появления, в корне отличаются между 
собой, что порождает взаимное недоверие, конкуренцию и фактически воз-
вращает мир к состоянию разграничения сфер влияния» [7, с. 95].

В этих условиях «малые страны» зачастую вынуждены определять свой 
внешнеполитический вектор и национальные приоритеты с позиций «или-
или». На постсоветском пространстве, как зафиксировал белорусский ис-
следователь А.В. Русакович, с точки зрения геополитических предпочтений 
сформировалось три группы государств:

1. страны, сформировавшие региональные организации сотрудничества 
и интеграции (Союзное государство Беларуси и России, ОДКБ, ЕАЭС): Ар-
мения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан;

2. «нейтральные» государства: Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан;
3. государства, стремящиеся к участию в евроатлантических и европей-

ский структурах: Грузия, Молдова, Украина [8, с. 72].
Очевидно, что региональная конкуренция интересов различных центров 

силы, как США, ЕС, Россия, Китай, приводит к дальнейшему усложнению 
ситуации безопасности и нарастанию политической нестабильности.

Сегодня мы являемся свидетелями нового витка конфронтации между 
Евро-атлантическим регионом и Россией, в частности, между США и Рос-
сией, что непосредственно сказывается на Беларуси. Несмотря на пред-
выборные заявления президента США Д. Трампа о намерении построить 
конструктивные отношения с Россией, начиная с лета 2017 г. отношения 
между двумя странами стали ухудшаться. Поводом для этого стала волна 
обвинений о вмешательстве российской стороны в предвыборную кампа-
нию США, а также отдельных европейских государств (Великобритания, 
Нидерланды, Франция).

2 августа 2017 г. президент США Д. Трамп подписал закон, предусма-
тривающий введение дополнительных санкций против России. В декабре 
2017 г. была представлена новая Стратегия национальной безопасности 
США, в которой Россия была включена в список прямых угроз националь-
ной безопасности. Данный список включает три типа угроз национальной 
безопасности США:

1. ревизионистские державы Китая и России;
2. государства-изгои Ирана и Северной Кореи; 
3. организации транснациональной угрозы – джихадистские террори-

стические группировки [9, с. 25].
В Стратегии закреплено, что «Китай и Россия хотят сформировать мир, 

противоречащий американским ценностям и интересам. […] Россия стре-
мится восстановить статус великой державы и установить сферы влияния 
вблизи своих границ» [9, с. 25].
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В Европейском регионе, согласно Стратегии, политика России заклю-
чается в использовании «подрывных мер, чтобы ослабить убежденность 
в американской приверженности Европе, подорвать трансатлантическое 
единство и ослабить европейские институты и правительства. Вторжени-
ями в Грузию и Украину Россия продемонстрировала готовность нарушать 
суверенитет государств в регионе. Россия продолжает запугивать своих со-
седей угрожающим поведением, как демонстрация ядерного потенциала и 
дальнейшее развертывание наступательных возможностей» [9, с. 47].

Основываясь на выдвинутых тезисах, США сформулировали собствен-
ные внешнеполитические приоритеты деятельности в регионе, как углу-
бление сотрудничества с европейскими союзниками и партнерами, про-
движение трансатлантических принципов и интересов на международных 
форумах, увеличение военного потенциала НАТО, продолжение политики 
сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО, диверсификация евро-
пейских источников энергии [9, с. 48].

В сложившейся ситуации Россия также акцентирует вопросы безопасно-
сти. В статье 12 Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции указано, что «Укрепление России происходит на фоне новых угроз наци-
ональной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. 
Проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней 
политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников, стре-
мящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Реализуемая ими 
политика сдерживания России предусматривает оказание на нее политиче-
ского, экономического, военного и информационного давления» [2].

В качестве одной из важнейших угроз национальной безопасности опре-
деляется расширение и наращивание силового потенциала НАТО, а также 
наделение данной организации глобальными функциями (статья 15) [2].

Следует отметить, что Основополагающим актом о взаимных отноше-
ниях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Ор-
ганизацией североатлантического договора от 27 мая 1997 г. было закре-
плено, что «Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. 
Общей целью России и НАТО является преодоление остатков прежней кон-
фронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудниче-
ства» [10]. Данный документ оговаривал взаимное сокращение и адаптацию 
обычных и ядерных вооружений для создания в Европе «общей и всеобъ-
емлющей безопасности, основанной на приверженности общим ценностям, 
обязательствам и нормам поведения в интересах всех государств» [10].

Несмотря на эти договоренности, сегодня можно говорить о двусторон-
нем нарушении принятых обязательств. Поводами для активизации воен-
ного присутствия США и НАТО в регионе, согласно западному дискурсу, 
являются:

• военная агрессия России против Украины, аннексия Крыма;
• наращивание российской военной мощи;



156

• многократные военные учения, включая последние учения Беларуси и 
России «Запад-2017».

С точки зрения российской стороны, именно государства Евро-атлан-
тического региона являются инициаторами гонки вооружений. По словам 
министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова «военное 
присутствие США не только не сокращается, но расширяется все больше и 
больше», включая Сирию, Афганистан, Ирак, Юго-Восточную Азию (Юж-
ная Корея, Япония), европейский сегмент (Румыния, Польша) [11].

Что касается позиции России по украинскому кризису, то согласно 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации «Поддержка 
США и ЕС антиконституционного государственного переворота на Украине 
привела к глубокому расколу в украинском обществе и возникновению во-
оруженного конфликта» (статья 17) [2].

Таким образом, можно говорить о несовпадении позиций основных цен-
тров силы в Европейском регионе, приводящее к усилению напряженности 
между ними. Об этом свидетельствует и рост количества внешнеполити-
ческих приоритетов в области обеспечения национальной и коллективной 
безопасности. Особенно это заметно по законодательству западных соседей 
Беларуси. Как отметил Министр иностранных дел Республики Беларусь  
В. В. Макей после участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам 
безопасности: «участники [конференции], особенно из европейских стран, 
в большей мере были озабочены тем, как будут развиваться отношения в 
сфере безопасности между Европейским союзом и НАТО» [12].

Как следствие, важнейшим внешнеполитическим приоритетом Респу-
блики Беларусь в сложившихся условиях становится деэскалация конфрон-
тации между Евро-атлантическим сообществом и Россией.

С одной стороны, Республика Беларусь неоднократно подчеркивала 
свою приверженность стратегическому партнерству с Российской Федера-
цией. Беларусь является участником общих интеграционных объединений, 
как Союзное государство Беларуси и России, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, и остает-
ся единственным военно-политическим союзником Российской Федерации 
в Европе.

С точки зрения западного дискурса, данная позиция расценивается не-
однозначно. В частности, Доклад Национальной разведки США об оценке 
глобальных угроз от 13 февраля 2018 г. зафиксировал тезис, что «Россия 
рассматривает Беларусь как важный буфер между собой и НАТО и будет 
стремиться испортить любое потенциальное потепление между Минском и 
Западом» [13, с. 24].

С другой стороны, Беларусь продолжает выстраивать конструктивные 
отношения с ЕС, США и другими западными государствами. Учитывая, что 
Республика Беларусь находится в непосредственном соседстве со странами –  
членами НАТО, это создает объективные условия для расширения участия 
страны в международных структурах безопасности и налаживания сотруд-
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ничества между государствами с целью создания единого пространства без-
опасности и снижения региональной напряженности. Позиция Беларуси в 
этом созвучна с приоритетами ООН на 2018 г., которые обнародовал Гене-
ральный секретарь ООН А. Гутерриш, включающие урегулирование кон-
фликтов в Европейском регионе [14].

Таким образом, в условиях распространения глобальных вызовов наци-
ональные и внешнеполитические приоритеты государства формируются с 
необходимостью предотвращения деструктивного воздействия со стороны 
этих вызовов и обеспечения национальной безопасности. 

Важнейшим внешнеполитическим приоритетом Республики Беларусь 
в условиях усиления напряженности в Европейском регионе, которая ока-
зывает непосредственное влияние на национальную безопасность страны, 
является деэскалация конфронтации между Евро-атлантическим сообще-
ством и Россией в рамках многосторонней дипломатии. В отличие от бе-
лорусской позиции, национальные приоритеты западных соседей: Польши, 
Литвы и Латвии – в основном нацелены на обеспечение коллективной без-
опасности в рамках сотрудничества с НАТО и США, учитывая, что Страте-
гия национальной безопасности США непосредственно основана на кон-
фронтационной риторике и признании России как угрозы национальной 
безопасности. При этом Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации напрямую не закрепляет противодействие Евро-атлантическому 
сообществу в качестве приоритета, но подчеркивает неправомерность по-
литики сдерживания.

Как следствие, реализация внешнеполитических приоритетов Беларуси 
предполагает активное продвижение ее международной позиции и укрепление 
субъектности в качестве «донора» и «опоры» региональной безопасности.

Список использованных источников
1. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента 

Республики Беларусь 09.11.2010 № 575, с изм. и доп. [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. – Режим доступа: http://www.pravo.by/
document/?guid=3871&p0=P31000575. – Дата доступа: 02.03.2017.

2. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный 
ресурс] / Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал 
правовой информации, 2018. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&pr
evDoc=102129631&backlink=1&&nd=102385609. – Дата доступа: 19.02.2018.

3. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej [Electronic resource] /  
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2018. – Mode of access: https://www.bbn.gov.pl/ftp/
SBN%20RP.pdf. – Date of access: 20.02.2018.

4. Nutarimas Dėl Nacionalinio Saugumo Strategijos Patvirtinimo [Electronic resource]. –  
Teisės Aktų Registras, 2018. – Mode of access: https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/
TAR.2627131DA3D2/LLwfQepmnD/format/ISO_PDF/. – Date of access: 20.02.2018.

5. Par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu [Electronic resource]. – LR 
Aizsardzības ministrija, 2018. – Mode of access: http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_
aizsardzibas_nozari/Plani,%20koncepcijas/2016/likumi_lv_278107__.ashx. – Date of access: 
20.02.2018.



158

6. Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об утверждении Основ-
ных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. – Режим доступа: 
http://pravo.by/document/?guid=3871&p2=2/1157. – Дата доступа: 19.02.2018.

7. Шпаковский, А. П. Военное сотрудничество Республики Беларусь и НАТО: основ-
ные аспекты и пролематика / А. П. Шпаковский // Международная безопасность и НАТО 
в 2015 г.: сб. материалов междунар. семинара, Минск, 8 дек. 2015 г. / под ред. А. А. Роза-
нова, А.В. Русаковича. – Минск: РИВШ, 2016. – С. 95–99.

8. Русакович, А. В. Основные проблемы безопасности на постсоветском пространстве /  
А. В. Русакович // Международная безопасность и НАТО в 2015 г.: сб. материалов между-
нар. семинара, Минск, 8 дек. 2015 г. / под ред. А. А. Розанова, А. В. Русаковича. – Минск: 
РИВШ, 2016. – С. 71–73.

9. National Strategy of the United States of America [Электронный ресурс] / The White 
House. – 2017. – Режим доступа: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/
NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf. – Дата доступа: 19.12.2017.

10. Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 
между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора [Элек-
тронный ресурс] / he North Atlantic Treaty Organization, 2018. – Режим доступа: https://
www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_25468.htm. – Дата доступа: 21.02.2018.

11. Лавров: «требование выбора – или с Россией, или с Западом – это "средние 
века"» [Электронный ресурс] / Euronews, 2018. – Режим доступа: http://ru.euronews.
com/2018/02/16/lavrov-full-interview. – Дата доступа: 20.02.2018.

12. Интервью Министра иностранных дел Беларуси В. Макея телеканалу СТВ 
(17 февраля 2018 г., г. Мюнхен) [Электронный ресурс] / Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь. – Минск, 2018. – Режим доступа: http://mfa.gov.by/press/smi/
bde89f152efdaea4.html. – Дата доступа: 20.02.2018.

13. Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community [Electronic resource]. –   
 Office of the Director of National Intelligence, 2018. – Mode of access: https://www.dni.gov/
files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA---Unclassified-SSCI.pdf. – Date of access: 
15.02.2018.

14. Генсек ООН включил урегулирование конфликта на Украине в число приоритетов 
на 2018 год [Электронный ресурс] / ТАСС информационное агентство, 2018. – Режим до-
ступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4878770. – Дата доступа: 20.02.2018.

(Дата подачи: 26.02.2018  г.)     

М. И. Радкевич
Республиканский институт высшей школы, Минск

M. I. Radkevich
National Institute for Higher Education, Minsk

УДК 321.01   
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ТЕОРИИ ИДЕОЛОГИИ

FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF THE THEORY  
OF IDEOLOGY

В статье дана теоретическая интерпретация феномена идеологии с момента введе-
ния обозначающего его термина в 1796 г. Анализируются гносеологический и онтологиче-
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ский подходы основоположников теории идеологии К. Маркса и К. Манхейма в понимании 
сущности данного феномена. 

Ключевые слова: идеология; теория идеологии; «ложное сознание»; традиционное 
общество; модерное общество (общество современности); частичные идеологии, то-
тальные идеологии; утопия. 

The article gives a theoretical interpretation of the phenomenon of ideology since the 
introduction of the term denoting it in 1796. The gnosiological and ontological approaches of 
the founders of the theory of Marxian and K. Manheim ideology in understanding the essence of 
this phenomenon are analyzed.

Key words: ideology; theory of ideology; «false consciousness»; traditional society; modern 
society (modern society); partial ideologies, total ideologies; utopia.

Систематическое изложение теории идеологии, будь то в научных пу-
бликациях или будь то в учебной литературе, обычно начинается с выяс-
нения происхождения, или этимологии, слова «идеология». Выяснение 
данного вопроса представляется необходимым и при рассмотрении форми-
рования основ теории идеологии. 

Авторство термина «идеология» принадлежит французскому философу, 
экономисту и политическому деятелю А. Дестют де Траси, который ввел 
его в научный оборот и политический лексикон в 1796 г. Термин составлен 
из двух греческих слов – idea (идея) и logos (логос). Заключает в себе он 
неоднозначный смысл. В древнегреческой интеллектуальной традиции сло-
вом «идея» обозначалось «то, что рождается в уме человеческом» – мысль, 
образ, представление, утверждение, постулат. Второе слово – «логос» – в 
античной традиции имело множественное значение. По крайней мере, оно 
одновременно означало и «слово» (или «предложение», «высказывание», 
«речь»), и «смысл» (или «понятие», «суждение», «основание»), и универ-
сальный закон, которому подчиняются природа и человек. В современной 
литературе производное от «логос» слово «…логия» употребляется как ко-
нечная составная часть сложных слов, означающая «наука» или «учение». 
Таким образом, в своем изначальном смысле слово «идеология» может оз-
начать и мысль, выраженную в слове (словах); и совокупность взаимосвя-
занных мыслей (идей, представлений), выраженных в словах; и науку об 
идеях или какое-либо учение, изложенное в словах (понятиях). 

Со времени введения термина «идеология» его значение претерпело 
значительную эволюцию. Сам Дестют де Траси использовал его для обо-
значения науки, призванной исследовать правила «образования идей, их 
выражения и их дедукции (т. е. выведения одних идей из других. – М. И.)», 
которым подчиняется человеческое мышление [1, с. 31]. Однако этому зна-
чению термина «идеология» не суждено было утвердиться. Вскоре он был  
подвергнут дискредитации Наполеоном Бонапартом, после чего был выве-
ден из научного оборота и политического лексикона.

Ныне направление научных исследований, предметом которого является 
выяснение возможностей и способов познания действительности, истинно-
сти и форм выражения полученных знаний называется гносеологией или 
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эпистемологией; употребляется также и термин «теория познания». Важ-
ной вехой в придании понятию «идеология» современного значения яви-
лась работа К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология» (1845–1846) 
[2]. При жизни авторов она публиковалась в виде отдельных фрагментов; 
важнейшая 1-ая ее глава была опубликована в 1924 г. на русском языке и 
в 1926 г. на языке оригинала. Впервые полностью рукопись работы была 
издана в 1932 г. в СССР на языке оригинала и в 1933 г. на русском языке. 
Термин «идеология» в названии работы они употребили для уничижитель-
ного обозначения сущности философских взглядов Л. Фейербаха, Б. Бауэра, 
М. Штирнера и других немецких мыслителей, считавших, что существую-
щий мир есть продукт воплощения идей, что идеи правят миром и что идеи 
определяют действительную жизнь людей. Такие представления Маркс и 
Энгельс квалифицировали как «ложное сознание», или как иллюзорные, не 
соответствующие действительности порождения человеческого ума, и по-
тому обозначили их словом «идеология», являвшимся в то время одиозным. 

Всякая идеология, писал Энгельс в другой своей работе, имеет дело с 
«мыслями как самостоятельными сущностями, которые обладают незави-
симым развитием и подчиняются только своим собственным законам» [3, 
с. 322]. 

Истинные представления о существующем мире, согласно Марксу и Эн-
гельсу, не есть продукт оторванного от действительности мышления; они 
являются результатом познания людьми реальных условий своей жизни и 
осмысления своего практического опыта: «Не сознание людей определяет 
их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» [6, 
с. 7]. Это утверждение означает не только признание реального бытия людей 
эмпирической основой их представлений о социальной действительности, 
но и обусловленности этим бытием их сознания. Исходя из этого, идеологии 
как ложным, не соответствующим действительности представлениям, они 
противопоставили знание, полученное путем исследования доступных на-
блюдению явлений действительности и потому свободное от иллюзорных 
идей и представлений. 

Иными словами, Маркс и Энгельс развели понятия науки и идеологии 
как обозначения феноменов, различающихся по происхождению, содер-
жанию и организации составляющих их идей и представлений. Науку они 
рассматривали как систематизированную сумму полученных к данному 
моменту эмпирическим путем достоверных знаний о действительности, а 
«идеологическими формами» или «видами идеологии» они считали такие 
обусловленные бытием людей формы сознания, как философия, мораль, 
право, искусство, религия и т. п. 

Важно отметить тот факт, что Маркс и Энгельс рассматривали идеоло-
гию как феномен классового общества, на тот момент уже индустриального 
общества. Носителями «идеологических форм» сознания, т. е. ложных, не 
соответствующих реальной действительности представлений, они считали 
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господствующие классы, полагая при этом, что подвластные слои общества 
не обладают необходимым самосознанием в силу своего подчиненного по-
ложения. Идеологию как «ложное сознание» они рассматривали в качестве 
инструмента классового господства; потому они противопоставили идеоло-
гии «положительную науку о природе и истории» или «позитивное знание», 
которым – а не идеологией – будут руководствоваться люди в высокоразви-
том, социально однородном обществе.

Теперь К. Маркса и Ф. Энгельса упрекают в том, что для них идеология –  
это прежде всего «ложное сознание», и потому заведомо извращённое и ис-
кажённое представление о действительности, и что они не квалифицирова-
ли идеологию как социально значимую систему идей, которую отстаивает 
определенный общественный слой в собственных интересах [4, с. 522, 524]. 
Из изложенного выше следует, что нет никаких оснований для подобного 
рода претензий к Марксу и Энгельсу. В их интерпретации рассматриваемо-
го феномена слова «ложное сознание» означают не что иное, как ненаучное 
происхождение содержания идеологических форм сознания, наличие в них 
эмпирически неподтвержденных представлений, присутствие внушенных 
предрассудков и просто заблуждений. Как раз в идеологии они увидели 
главным образом инструмент обеспечения господства имущих социальных 
классов. Более того, они были первыми, кто выдвинул идею «формирования 
пролетариата в класс», что на деле означало развитие его самосознания и 
превращение в субъект политических отношений [5, с. 437]. 

В то же время, рассматривая идеологию как инструмент классового го-
сподства, свою собственную систему идей и представлений о существую-
щей действительности, в том числе выдвинутые положения относительно 
интересов рабочего класса, Маркс и Энгельс не определяли как идеологию, 
а как науку. С их точки зрения, между наукой и идеологией, т. е. между ис-
тиной и ложью, всегда можно провести четкую грань.

Основоположником теории идеологии признается также немецкий 
философ и социолог, один из основателей социологии знания К. Манхейм. 
Соответственно важнейшей классической работой по теории идеологии 
считается его книга «Идеология и утопия», вышедшая в 1929 г. [6]. Без-
условно, ему принадлежит заслуга формулирования важнейших положе-
ний теоретической интерпретации феномена идеологии, лежащих в основе 
всех последующих подходов к его осмыслению. Это оказалось возможным 
благодаря тому, что к началу ХХ в. общества современности, по крайней 
мере, в странах Западной Европы и Северной Америки вступили в такую 
стадию своего развития, когда их сущностные черты стали устойчиво про-
являться  в виде функционирования социальных институтов в различных  
сферах жизни.

Прежде всего, к этому времени стало очевидным, что политика в со-
временном ее понимании как лишенный сакральности соревновательный 
процесс, в ходе которого различные субъекты – индивиды, группы и их 
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объединения – оспаривают друг у друга право оказывать определяющее 
воздействие на власть, возникает в модерном, демократическом обществе. 
Как отмечает известный российский политолог А. С. Панарин, «в тради-
ционных обществах (как и в современных тоталитарных режимах) нет по-
литической жизни как процесса, в ходе которого определяются носители 
власти – они там заранее известны» [7, с. 3]. Соревновательный характер 
политической жизни обществ современности предполагает наличие раз-
ветвлённой системы политических институтов – как государственных, так 
и негосударственных, – посредством которых обеспечивается выражение 
групповых интересов и доступ их носителей к власти или, по крайней мере, 
возможность оказывать своё влияние на проводимую политику. Такие ин-
ституты, называемые институтами демократии, учреждались в момент воз-
никновения и последующего развития обществ модерна.

Вместе с тем к этому времени в явном виде проявились и базовые цен-
ности обществ современности. Поскольку политика здесь не имеет в себе 
ничего хотя бы косвенно религиозного (сакрального), то социальные субъ-
екты вынуждены искать новое обоснование общественного порядка и своих 
притязаний на властвование. В этих условиях вопрос поиска состоит в том,  
в чем заключается та суть убеждений, которая в новых условиях интегрирует 
общество в нечто единое и легитимирует этот светский уклад. «В политиче-
ской теории и практике начального периода Нового времени, – утверждает 
немецкий исследователь У. Матц, – был дан исторически жизнеспособный 
либеральный ответ, который звучит так: убеждение в безусловной ценности 
life, liberty, and property (т.е. безусловной ценности жизни, свободы и соб-
ственности. – М. И.)» [8, с. 137]. Очевидно, что они есть базовые ценности 
обществ модерна, которые в европейской традиции дополняются еще цен-
ностями равенства и братства.

При интерпретации значимости базовых ценностей обществ совре-
менности, подчёркивает У. Матц, не случайно акцентируется свобода. Это 
вытекает из того, что консенсус относительно свободы может быть исклю-
чительно формальным, так как свобода сама есть формальная ценность. 
«В самом деле, этос общества модерна в том и состоит, что каждый волен 
"по-своему достигать блаженства". Так что и в этом сообществе уровень 
высших экзистенциальных ценностей остаётся вполне доступным для от-
дельных и определяемых мировоззренчески групп. Благодаря свободе как 
инструментальной ценности открывается простор для различных страте-
гий наполненной жизни, каковая больше не получает и не может получать 
общественно обязующего определения» [8, с. 138].

Теперь обратимся к рассмотрению теоретических положений К. Ман-
хейма. Отправным моментом исследования и интерпретации им феномена 
идеологии является его понимание предмета социологии знания – «экзи-
стенциальная (от лат existentio – существование, в данном контексте имеет-
ся ввиду связанная с человеческим существованием. – М. И.) обусловлен-
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ность знания» или, говоря иначе, «социальная обусловленность теорий и 
типов мышления» [6, с. 219, 220]. Необходимо напомнить, что положение 
о зависимости сознания людей от их бытия – «общественное бытие людей 
определяет их сознание» – выдвинул К. Маркс. В этой связи Манхейм счи-
тает, что начало социологии знания положил именно Маркс [6, с. 259]. На 
основании данного тезиса Манхейм сформулировал свой подход к теорети-
ческой интерпретации феномена идеологии.

Исходным положением теории идеологии К. Манхейма является вывод, 
согласно которому «тот факт, что каждый индивид живет в обществе, созда-
ет для него двойное предопределение: во-первых, он находит сложившую-
ся ситуацию, во-вторых, обнаруживает в ней уже сформированные модели 
мышления» [6, с. 9]. Далее целесообразно будет привести достаточно объ-
емную цитату из его книги «Идеология и утопия». «Люди, живущие в груп-
пах, – пишет Манхейм, – сосуществуют не просто физически, в качестве 
дискретных (разделенных, не связанных между собой. – М. И.) индивидов. 
Они воспринимают предметы окружающего мира не на абстрактном уров-
не созерцательного разума и не только в качестве отдельных индивидов. 
Напротив, они действуют совместно – друг с другом и друг против друга –  
в различных по своей организации группах и, совершая эти действия, мыс-
лят друг с другом и друг против друга. Эти связанные в группы индивиды 
стремятся в соответствии с характером и положением группы, к которой 
они принадлежат, либо изменить окружающий их мир природы и обще-
ства, либо сохранить его в существующем виде. Направленность этой воли 
в сторону изменения природы и общества или сохранения их неизменными, 
эта коллективная деятельность и способствует возникновению проблем, по-
нятия и форм мышления людей определённой группы. В соответствии со 
специфической коллективной деятельностью, в которой участвуют люди, 
они склонны различным образом видеть окружающий мир» [6, с. 9].

Таким образом, согласно К. Манхейму, в соответствии с «характером и 
положением группы», к которой принадлежат индивиды, и в соответствии 
со «специфической коллективной деятельностью», в которой участвуют 
люди, «они склонны различным образом видеть окружающий их мир». 
При этом Манхейм полагает, что «в определённых сферах знания именно 
импульс к действию открывает объекты мира действующему субъекту» и 
что «именно этот фактор (т. е. импульс к действию или стремление удов-
летворить определённый интерес. – М. И.) определяет отбор тех элементов 
действительности, которые становятся предметом мышления» [6, с. 9, 10]. 
Для характеристики типа или образа мышления людей, принадлежащих к 
разным социальным группам, объектом которого является один и тот же 
мир и результатом осмысления которого являются различные концепции 
этого мира и различное отношение к нему, Манхейм применил понятие 
«идеология». Из этого фундаментального положения теоретической интер-
претации К. Манхеймом феномена идеологии следует новое понимание его 
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роли в жизнедеятельности людей, а именно как социально значимую си-
стему идей, которую отстаивает определённая группа людей совместными 
действиями в собственных интересах. 

Напомним, если в середине XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс, рассматривая 
идеологию как феномен сознания господствующих в обществе групп лю-
дей, видели в ней инструмент подчинения ими своей воле подвластных, то 
теперь, т. е. во вполне развитом модерном обществе, идеология становится 
фактом сознания различных групп людей, орудием их коллективного дей-
ствия в общественной жизни и политике [6, с. 7]. Такое значение идеологии 
проявилось, во-первых, в осознании субъектом власти того, «что политика 
может использовать свою концепцию мира в качестве орудия и что полити-
ка не является только борьбой за власть, но обретает свое фундаментальное 
значение лишь тогда, когда она связывает свои цели со своего рода полити-
ческой философией, с политической концепцией мира [6, с. 37]. Во-вторых, 
это выразилось в понимании того, что образ мышления и идеи подвластных 
социальных слоев, не имевшие в абсолютистском государстве общественной 
значимости, в демократическом, или модернистском, обществе, «могут быть 
противопоставлены идеям господствующего слоя на равном уровне значи-
мости», что «эти идеи и формы мышления могут заставить человека, мысля-
щего в их рамках, подвергнуть фундаментальному переосмыслению объекты 
своего мира» и что они, следовательно, могут побудить его к определенным 
действиям по изменению реальности с целью улучшения своего положения в 
ней [6, с. 13]. В-третьих, в том, что с развитием демократии «не только госу-
дарство, но и политические партии стали стремиться философски обосновать 
[т. е. оформлять в виде идеологической доктрины. – М. И.] свои позиции и 
систематизировать требования» [6, с. 37]. Причем политические партии по 
мере роста социального престижа науки усиливали в своей системе мышле-
ния рациональную и по мере возможности научную аргументацию [6, с. 37].

К. Манхейму принадлежит приоритет введения в оборот понятий «ча-
стичная идеология» и «тотальная идеология». Термин «частичная идео-
логия» он употребил для обозначения отдельных (части) высказываний 
(«идей» и «представлений») социального субъекта, которые воспринимают-
ся как «более или менее осознанным искажением действительных фактов, 
подлинное воспроизведение которых не соответствует его интересам» [6,  
с. 56]. Здесь речь может идти, как считает Манхейм, не только о сознатель-
ной лжи, но и о полуосознанном инстинктивном сокрытии истины, а также 
о самообмане. Термин «тотальная идеология» он использовал для обозначе-
ния своеобразия и характера всей структуры, или всей полноты, сознания 
определенной эпохи или конкретной исторической и социальной группы, 
например, класса. В данном случае имеется в виду не содержание отдель-
ных мыслей субъекта, а достаточно целостная система идей и представле-
ний, которая претендует на определённую интерпретацию существующей 
действительности [6, с. 57].
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В содержании этих двух понятий, или разновидностей, идеологии – ча-
стичной и тотальной – присутствуют общие и особенные аспекты. Общее 
заключается в том, что смысл тех и других как высказываний определен-
ного субъекта (коллективного или индивидуального) воспринимается не 
непосредственным пониманием сказанного, а обходным путем, через его 
восприятие как следствия положения субъекта в существующей действи-
тельности. Особенное каждого из них состоит в следующем. Понятие ча-
стичной идеологии связано обычно с психологией интереса и потому оно 
исходит из того, что тот или иной интерес служит причиной сокрытия ис-
тины. Понятие тотальной идеологии основано на представлении, что опре-
делённому социальному положению соответствуют определённые точки 
зрения и потому здесь анализ интересов используется для постижения осо-
бенностей социального бытия субъекта. Несмотря на то, что понятия ча-
стичной и тотальной идеологии, заключает Манхейм, отличаются друг от 
друга, по своему значению, в реальной действительности оба они всё время 
переплетаются [6, с. 58–59].

Название книги К. Манхейма – «Идеология и утопия» – обязывает вы-
яснить, какое содержание ее автор вкладывает в понятие «утопия» и его 
соотношение с понятием «идеология». Надо полагать, что происхождение 
слова «утопия» общеизвестно. Поэтому начнем с уяснения того, что тер-
мины «идеология» и «утопия» Манхейм использует для обозначения типов 
мышления и, соответственно, представлений групп людей, занимающих 
различное положение в системе общественных отношений. Первое из них 
относится к мышлению господствующих групп, второе – подвластных им 
групп. Любая идеология, в его понимании, есть апология существующего 
строя, система взглядов, ориентирующаяся на сохранение наличного бытия. 
Утопии, напротив, ориентируются на замену данной формы общественных 
отношений как несоответствующей интересам подвластных слоёв. Как ут-
верждает Манхейм, обыденному сознанию относительно редко присущи 
идеи и представления, которые адекватны реально существующему жиз-
ненному устройству, и лишь вполне ясное в социологическом смысле со-
знание оперирует соответствующими данному порядку вещей понятиями. 
Адекватным бытию представлениям противостоят как идеология, так и 
утопия, поскольку содержание той и другой не согласуется с действитель-
ностью. «Идеологиями, – пишет он, – мы называем те трансцендентные бы-
тию (т. е. выходящие за пределы бытия. – М. И.) представления, которые de 
facto никогда не достигают реализации своего содержания1. Хотя отдельные 
люди искренне руководствуются ими в качестве мотивов своего поведения, 
в ходе реализации их содержание обычно искажается… Утопии также 

1 В примечаниях к книге Манхейм добавляет: «Тем самым очевидно, что идеологии 
также могут служить мотивами какой-либо деятельности; однако идеологичность (лож-
ность) их состоит в том, что они служат таковыми не в направлении их предполагаемого 
сознания» [6, с. 270].
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трансцендентны бытию, ибо и они ориентируют поведение на элементы, 
не содержащиеся в данном реальном бытии; однако они не являются идео-
логиями, т.е. не являются ими в той степени и постольку, поскольку своим 
противодействием им удаётся преобразовать существующую историческую 
действительность, приблизив её к своим представлениям» [6, с. 166–167]. 
Если такое различие между идеологией и утопией, оговаривает Манхейм, 
постороннему наблюдателю кажется безусловным, то решить, что в каждом 
конкретном случае следует считать идеологией и что утопией невероятно 
трудно. Тем более, что с приходом к власти ранее угнетённых социальных 
слоёв утопии автоматически превращаются в идеологии.

Выдвинутое К. Манхеймом положение о принципиальном различии 
между идеологией и утопией по настоящее время учитывается в полити-
ческой науке и политической практике. Очевидно, что идеология является 
фактором стабилизации общественно-политической жизни. Представлен-
ная в определённой идеологии интерпретация существующего в данный 
момент жизненного устройства – пусть и в искаженном или, согласно Марк-
су, «ложном» виде – скрывает все то, что объективно подрывает данный 
социальный порядок. На наш взгляд, отечественная политическая практика 
недооценивает апологетический аспект содержания идеологии, акцентируя 
и даже абсолютизируя значение инновационного его аспекта. Отмеченный 
момент обычно выражается в расхожем предубеждении: если та или иная 
политическая концепция не содержит радикальных предложений по изме-
нению существующего бытия, то она и не обладает  серьезным идеологиче-
ским содержанием. Идеологическая доктрина, прежде всего, ориентируется 
на сохранение или воспроизводство существующего общественного поряд-
ка, одновременно обозначая и контуры его возможных изменений. Утопия 
же заведомо имеет своей целью радикальное преобразование структуры 
наличного бытия, как правило, в соответствии с представлениями транс-
цендентного характера. 

Таким образом, в интерпретации Манхейма, идеология является спо-
собом и продуктом мышления групп людей, содержание которого – идеи, 
ценности, представления, цели – обусловливается характером этих групп 
и их положением в системе общественных отношений. Предметом такого 
мышления, которое можно определить как идеологическое (в отличие от на-
учного) являются, главным образом, те элементы бытия данных групп – от 
отдельных сфер их жизнедеятельности до общества и даже мироустройства 
в целом, которые представляют для них практический интерес. Результатом 
такого мышления является определенная интерпретация группой существу-
ющей действительности, выражение ею своего отношения к общественным 
реалиям, формулирование относительно их своих целей и задач, обосно-
вание выбора путей и средств их реализации. Свое вербальное выражение 
эти результаты находят в философских, социально-политических, экономи-
ческих, правовых, этических, эстетических, религиозных и иных социогу-
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манитарных, религиозных по своему предмету идей, образующих в своей 
совокупности содержание определенной идеологии. 

Заслуживает особого внимания и то, что вклад К. Манхейма в теоре-
тическое осмысление феномена идеологии снял прежнюю остроту вопро-
са о соотношении идеологии и науки, как это было во времена Дестют де 
Траси и К. Маркса. Теперь та или иная идеология, вне зависимости от ее 
«истинности» или «ложности», оценивается не столько на соответствие ее 
содержания реальному процессу общественного развития, сколько на пред-
мет адекватности составляющей ее совокупности идей, представлений и 
установок жизненным интересам людей и возможностям их реализации.  
В данном своем качестве идеология имеет особую ценность не как научный 
источник, а как способ легитимации определенного общественного устрой-
ства и средство мобилизации людей на осуществление действий, направ-
ленных либо на закрепление существующих социально-политических от-
ношений, либо на их изменение или радикальное преобразование [9, с. 22].

Исходя из изложенного, можно определённо утверждать, что с именами К. 
Маркса и К. Манхейма связаны два подхода к интерпретации феномена иде-
ологии – гносеологического и онтологического. При первом подходе (Маркс) 
основным является вопрос об истинности той или иной идеологии, о соответ-
ствии ее содержания действительности, реальному процессу общественного 
развития. При втором, онтологическом, подходе (Манхейм) содержащиеся в 
идеологии представления, принципы, цели – независимо от их «истинности» 
или «ложности» – рассматриваются с точки зрения их приемлемости или не-
приемлемости для социального субъекта как основы устроения его бытия, 
возможности их утверждения в действительности, эффективности в качестве 
мобилизующей силы. В настоящее время оба подхода к феномену идеоло-
гии – и гносеологический, и онтологический – можно обнаружить в работах 
различных исследователей, причем одни из них акцентируют значение для 
общественной практики первого, другие – второго. 
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БЕЛАРУСЬ – ИРАН: 25-ЛЕТ СО ДНЯ УСТАНОВЛЕНИЯ  
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
(ОСНОВНЫЕ ИТОГИ)

BELARUS – IRAN: 25TH ANNIVERSARY  
OF THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS  
(MAIN RESULTS)

Статья посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между Ре-
спубликой Беларусь и Исламской Республикой Иран. В ней проанализированы основные 
итоги белорусско-иранского сотрудничества за указанный период. 

Подводя итог, автор приходит к выводу о том, что, несмотря на географическую 
отдаленность, действие санкций, разность менталитетов народов, за 25 лет сотруд-
ничества Республике Беларусь и Исламской Республике Иран удалось вывести двусто-
ронние отношения на качественно новый уровень. В настоящее время они носят дру-
жественный, стратегический и взаимовыгодный характер. Беларусь и Иран активно 
взаимодействуют в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.  
С учетом имеющихся наработок ожидается дальнейшее расширение и углубление бело-
русско-иранского сотрудничества. 

Ключевые слова: Беларусь; Иран; дипломатические отношения; основные итоги; со-
трудничество. 

The article is dedicated to the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations 
between the Republic Belarus and the Islamic Republic of Iran and describes the main results of 
cooperation between the two countries over the years.

The article claims that despite the geographical distance, effect of sanctions, difference in 
the mentality of the peoples, during these years the Republic of Belarus and the Islamic Republic 
of Iran managed to bring bilateral relations onto a qualitatively new level – friendly, strategic 
and mutually beneficial. Belarus and Iran actively cooperate in the political, economic and 
humanitarian spheres. Taking into account existing level of cooperation, it is expected that 
Belarus and Iran will further expand and deepen bilateral relations.

Key words: Belarus; Iran; diplomatic relations; the main results; cooperation.
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После провозглашения независимости Республика Беларусь вышла на 
международную арену в качестве нового суверенного государства, возник-
шего в результате распада СССР.

Формировать свой международный курс Беларуси пришлось в непро-
стых условиях. Мир вступил в стадию кардинальных геополитических, эко-
номических, общественных и иных трансформаций, характеризующихся 
высокой интенсивностью и динамичностью. Становление новых центров 
силы сопровождается обострением соперничества государств и конкурен-
цией моделей будущего развития.

Несмотря на объективные сложности, Республика Беларусь после об-
ретения независимости сумела выстроить отношения с внешним миром. 
Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 177 государствами 
мира [1], в число которых вошла Исламская Республика Иран.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Ислам-
ской Республикой Иран установлены 18 марта 1993 г. В декабре 1997 г.  
в Тегеране открыто Посольство Республики Беларусь. С февраля 2001 г.  
в Минске работает Посольство Ирана.

Состоялись два визита Президента Республики Беларусь в Иран (1998 
и 2006 гг.) и два визита Президента Ирана в Республику Беларусь (2004  
и 2007 гг.). Кроме этого, главы двух государств периодически встречаются 
на полях международных организаций [2]. 

На постоянной основе осуществляется обмен визитами различных 
уровней: руководителей парламентов, министров иностранных дел, торгов-
ли, промышленности, сельского хозяйства, связи, культуры, руководителей 
банков и других организаций. За историю двусторонних отношений между 
странами в каждой из них побывали представители всех ветвей власти. По 
статистике, охватывающей 2000–2010 гг., за эти годы реализовано 64 кон-
такта, причем самым активным с этой точки зрения является 2007 год –  
11 визитов, затем следуют 2006 и 2009 гг., на которые приходится по 10 по-
ездок деятелей высокого ранга из двух стран [3].

К настоящему времени между Беларусью и Ираном налажено кон-
структивное взаимодействие по многим направлениям. Две страны ак-
тивно сотрудничают в рамках ООН. На взаимной основе Беларусь и Иран 
поддерживают друг друга в выборные органы учреждений системы ООН, 
выступают за усиление роли этой организации в решении экономических 
и гуманитарных проблем, за придание большей ответственности Со-
вету Безопасности ООН в вопросах поддержания мира и безопасности 
[4]. Позиции двух стран совпадают по широкому кругу правозащитных  
вопросов. 

Беларусь и Иран также сотрудничают в рамках Движения неприсоеди-
нения. Белорусско-иранское взаимодействие направлено на создание вну-
три Движения неприсоединения эффективного ядра государств, которые 
будут содействовать становлению справедливого многополярного мира, а 
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также концентрации общих усилий на отстаивании собственных интересов 
в условиях глобализации экономического сотрудничества, нарастания кон-
фликтных факторов в политических отношениях, соперничества ряда миро-
вых центров силы за энергетические ресурсы и рынки сбыта [5]. 

С июля 2015 г. Беларуси предоставлен статус наблюдателя в Шанхай-
ской организации сотрудничества. Иран в свою очередь является страной-
наблюдателем в ШОС с 2005 года, а также ведет переговоры о полноправ-
ном членстве в данной организации. В этой связи белорусско-иранское 
сотрудничество в рамках ШОС также может стать важной составляющей 
сотрудничества двух стран. 

Кроме этого, в настоящее время Иран заинтересован в установлении 
партнерских отношений с ЕАЭС [6], государством-членом которого явля-
ется Республика Беларусь. Евразийская экономическая комиссия ведет с 
Ираном консультации по заключению соглашения о временной зоне свобод-
ной торговли [7]. По мнению России, привлекательность Ирана для ЕАЭС 
состоит не только в расширении торговых связей и привлечении иранских 
инвестиций в ряд южных районов. Идея сопряжения ЕАЭС, ШОС, ЭПШП 
и АСЕАН, высказанная Президентом России Путиным В.В. на Деловом фо-
руме Россия – АСЕАН в мае 2016 г., требует формирования новой карты 
транспортных маршрутов и повышает интерес к Ирану как стране, облада-
ющей огромным транзитным потенциалом [8]. Открываются возможности 
для создания множественных транспортных коридоров с ЕАЭС и превра-
щения его в один из основных транспортных узлов макрорегиона. Это, бе- 
зусловно, будет способствовать более тесному сотрудничеству с Беларусью.  

В рамках двусторонних контактов страны развивают отношения в зако-
нодательной сфере. Этому способствуют установленные связи между парла-
ментариями двух стран. В парламентах Беларуси и Ирана созданы рабочие 
группы. Первым визитом главы законодательной ветви власти Ирана явил-
ся приезд в Минск летом 2002 г. спикера иранского парламента М. Кярруби,  
в ходе которого состоялась встреча с Председателем Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь В. Поповым. Визит ознаменовал-
ся подписанием Меморандума о межпарламентском сотрудничестве, который 
открыл возможности способствовать парламентскими методами реализации 
начинавшегося двустороннего сотрудничества в области политики, экономики, 
взаимной торговли, инвестиций, науки и техники, образования, культуры, здра-
воохранения, туризма и спорта, охраны окружающей среды. С этого момента 
стороны на постоянной основе  обмениваются визитами. В частности, один из 
последних визитов белорусской парламентской делегации в Иран состоялся в 
феврале 2017 г. В ходе визита была высказана заинтересованность в создании 
ряда совместных с научными центрами Ирана проектах в области космических 
исследований, нано- и биотехнологий, фармацевтики и других сферах. Обсуж-
дена возможность разработки плана сотрудничества между Национальной ака-
демией наук Беларуси и Национальным научным фондом Ирана [9]. 
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К настоящему времени договорно-правовая база белорусско-иранского 
сотрудничества охватывает около 40 международных договоров и междуна-
родно-правовых документов. Сформирован пакет базовых экономических 
соглашений, сотрудничества в области образования, культуры, науки и тех-
нологий, спорта и туризма. Подписан ряд соглашений о межрегиональном 
сотрудничестве. 

Важной составляющей белорусско-иранских отношений с момента 
установления дипломатических отношений стало взаимодействие в торго-
во-экономической сфере. 

Основным механизмом, определяющим взаимодействие сторон в этой 
сфере, считается Смешанная Белорусско-Иранская комиссия по вопросам 
экономического сотрудничества. В январе 2018 г. в г. Тегеране состоялось 
14-е заседание указанной комиссии.

Несмотря на мировой финансовый кризис и действующих в отношении 
Ирана международных санкций, к 2010 году впервые в истории двусторон-
них отношений товарооборот между Беларусью и Ираном составил более 
100 млн долл. США. Отметим, что в 1993 году, когда отношения между дву-
мя странами были только что установлены, совместный товарооборот со-
ставлял чуть менее 90 тыс. долл. [10]. 

Достигнуты существенные результаты в промышленной сфере –  
в 2011 году в г. Тебризе открыто сборочное производство автомобилей МАЗ. 
За период сотрудничества ОАО «МАЗ» и компании «Азхайтекс» в Иран 
было поставлено свыше 500 единиц автотехники [11]. Налажена продажа  
и обслуживание техники БелАЗ.

Ожидалось, что снятие санкций в связи с подписанием 14 июля 2015 г.  
соглашения между Ираном и «шестеркой» международных посредников 
может привести к активизации экономического сотрудничества между дву-
мя странами. Однако выход Ирана из изоляции открыл «двери» для дру-
гих стран, которые начали стремительно завоевывать иранский рынок.  
В этой связи в 2015–2016 гг. наблюдалось снижение белорусского экспорта 
в Иран, в то же время в 2016 году импорт иранских товаров в нашу страну  
вырос [12]. 

Две страны наладили взаимодействие в банковской сфере. В 2008 году 
в Беларуси был зарегистрирован ЗАО «Банк торговый капитал», 96 % кото-
рого принадлежит иранскому инвестору [13]. Важно отметить, что до на-
стоящего времени этот банк успешно функционирует. По итогам первого и 
второго квартала 2016 года банк занимал первое место по размеру чистой 
прибыли, в первом квартале 2017 года свои позиции уступил, но из десятки 
лидеров в рейтинге банков, действующих в Беларуси, не выбыл [14]. 

Значимое место в белорусско-иранском экономическом сотрудниче-
стве занимает инвестиционная сфера. В Республике Беларусь реализует-
ся ряд значимых инвестиционных проектов оценочной стоимостью около  
560 млн долл.
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В 2015 году в экономику Республики Беларусь поступило 16,5 млн 
долл. иранских инвестиций (в сравнении с 2014 годом рост составил  
93,2 %), из которых 14,67 млн долл. – прямые инвестиции (82,8 %  
от 2014 года), прямые инвестиции на чистой основе – 14,46 млн долл., т. е. 
86,6 % от 2014 года. 

В январе-июне 2016 г. в реальный и банковский сектора белорус-
ской экономики поступило 11,687 млн долл. США инвестиций из Ирана, 
что на 7,5 % больше, чем показатель за аналогичный период 2015 года  
(10,872 млн долл.) [15].

Иранские инвестиции поступают, главным образом, в строительство 
объектов торговой и гостиничной сферы, реализацию промышленно-про-
изводственных, транспортно-логистических и сельскохозяйственных про-
ектов.

Ряд иранских компаний, прежде всего «Кейсон», занимается проработ-
кой и реализацией значимых инвестиционных проектов в Беларуси (стро-
ительство многофункционального гостинично-делового комплекса «Маг-
нит Минска», транспортно-логистического комплекса «Прилесье» в СЭЗ 
«Минск»). 

Беларусь и Иран сотрудничают в научно-технической сфере, которое 
осуществляется на основе Меморандума о взаимопонимании между Го-
сударственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и 
Министерством науки, исследований и технологий Исламской Республики 
Иран о научно-техническом сотрудничестве. Взаимный интерес для Бела-
руси и Ирана представляют следующие направления научно-технического 
сотрудничества:

• медицина и медицинское оборудование;
• энергетика, новые источники энергии;
• микробиология и нанотехнологии;
• новые материалы;
• сельское хозяйство и природопользование (озеленение пустынных тер-

риторий);
• обучение аспирантов в Беларуси, последипломное образование.
В целях интенсификации сотрудничества по указанным приоритетным 

направлениям создана и функционирует Совместная Белорусско-Иранская 
комиссия по сотрудничеству в области высшего образования, науки и тех-
нологий. В июле 2016 г. в г. Минске прошло ее 6-е заседание. По его итогам 
подписан Протокол, предусматривающий развитие сотрудничества в обла-
сти энергетики, микроэлектроники, информационных, нано- и биотехноло-
гий, новых материалов, медицины, подготовки научных кадров. Стороны 
также договорились создать финансовую структуру с целью коммерциали-
зации научно-технических, инновационных и наукоемких совместных про-
ектов и продукции. Очередное заседание Комиссии планируется провести 
в 2018 году в г. Тегеране. Осуществляется содействие прямому сотрудни-
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честву между университетами, исследовательскими институтами, парками 
высоких технологий и другими организациями обеих стран [16]. 

В комплексе двусторонних отношений между Беларусью и Ираном важ-
ное место занимают связи в сфере образования, культуры и спорта. Основ-
ным двусторонним документом, регулирующим белорусско-иранские от-
ношения в названных сферах, является Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве в области культуры, науки, образования, спорта и туризма 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Исламской 
Республики Иран, который был подписан 14 июля 1995 г. в г.Минске [17]. 

Признавая важность этого документа, некоторые авторы считают, что 
деятельность в области культуры не была фундаментальной и структури-
рованной, а носила характер поверхностного и быстро заканчивавшегося 
знакомства. За период сотрудничества политические, исторические, соци-
альные и культурные общности, а также научный и культурный потенциал 
и приоритетные направления развития культурных связей двух стран так и 
не были достаточно изучены. Поэтому в отношениях в области культуры, 
особого прогресса не было, им не уделялось достаточного внимания со сто-
роны государственных деятелей обеих стран [18, с. 56]. 

Вместе с тем, с этим трудно согласиться. Безусловно, с учетом действо-
вавших санкций Беларусь и Иран придавали первоочередное значение раз-
витию политических и торгово-экономических отношений. Вместе с тем, 
несмотря на все сложности, стороны организовывали дни культуры в Бела-
руси и Иране соответственно. В 2003 году в Иране прошли Дни культуры 
Республики Беларусь, а в 2005, 2010 и 2011 гг. в Республике Беларусь прош-
ли Дни культуры Ирана.

Эффективным шагом в направлении развития культурного диалога меж-
ду двумя странами явилось открытие при Белорусском государственном пе-
дагогическом университете им. Максима Танка в Минске Центра иранове-
дения и изучения персидского языка. Кроме этого Центра, персидский язык 
преподается и в других учебных заведениях Минска, в числе которых Бело-
русский государственный университет, Минский государственный лингви-
стический университет [19, c.113–114]. 

По состоянию на начало 2017 года в высших учебных заведениях Ре-
спублики Беларусь обучалось около 1200 иранских студентов и аспирантов.

В свою очередь, белорусские граждане также обучаются в Иране, хотя 
их количество меньше, чем иранских граждан в Республике Беларусь. 

Развиваются связи двух стран в области спорта. Спортсмены обеих 
стран регулярно обмениваются опытом, участвуют в соревнованиях в Бе-
ларуси и Ирана. В качестве примеров можно отметить участие белорусских 
спортсменов в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Теге-
ране в 2006 году и члена иранской национальной сборной по метанию ядра 
Л. Раджаби, которая тренировалась в Беларуси перед Азиатскими играми 
2014 г. [20].
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В 2010 году между странами было установлено прямое авиасообщение, 
что также способствовало дальнейшему развитию белорусско-иранских 
контактов. 

На пути к всестороннему развитию отношений стороны прорабатыва-
ли возможность развития связей в различных областях. Благодаря этому,  
в течение 2008–2012 гг. двустороннее сотрудничество расширилось с 10 до 
75 направлений в экономике, науке, культуре [21, c.154]. Безусловно, ряд 
проектов не был реализован по различным причинам. В частности, нефтя-
ной проект «Джуфейр» [22], проект ЗАО «Юнисон» по сборке автомобилей 
«Саманд» в Беларуси, некоторые инвестиционные проекты в строительной 
сфере. Вместе с тем, важно отметить, что даже эти нереализованные проек-
ты можно считать отчасти успешными, поскольку стороны приобрели опыт 
взаимодействия в областях, в которых ранее не соприкасались. 

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на географическую отда-
ленность, действие санкций, разность менталитетов народов, за 25 лет со-
трудничества Республике Беларусь и Исламской Республике Иран удалось 
вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. В насто-
ящее время они носят дружественный, стратегический и взаимовыгодный 
характер. Беларусь и Иран активно взаимодействуют в политической, тор-
гово-экономической и гуманитарной сферах. С учетом имеющихся нарабо-
ток ожидается дальнейшее расширение и углубление белорусско-иранского 
сотрудничества. 
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MODERNIZATION OF THE PRC: A FACTOR OF FOREIGN 
POLICY INTERACTION WITH WESTERN COUNTRIES

В статье рассмотрены вопросы «политики открытости» и роли внешней политики 
в модернизации КНР, рассмотрены некоторые принципы построения взаимоотношений 
со странами Запада.

Ключевые слова: модернизация; внешнеполитический аспект; «политика открыто-
сти»; «западная модель развития».  

The article discusses the issues of the "openness policy" and the role of foreign policy in the 
modernization of the PRC, considers some principles for building relationships with Western 
countries.

Key words: modernization; foreign policy aspect; «opening up policy»; «western model of 
development».

Сегодня наблюдается кризис традиционных подходов к развитию эко-
номики и общества. Несколько лет назад «лидеры западных стран» видели 
решение проблем глобальной экономики в совместных действиях, упроще-
нии взаимодействия различных экономик (расширение зон свободной тор-
говли). Проводились глобальные форумы по выработке четких совместных 
действий (G-20, Конференция по климату в Париже (2015), инициатива пре-
зидента Барака Обамы по созданию свободной зоны торговли в Азиатско-
тихоокеанском регионе). Однако, за последнее время ситуация меняется: 
форумы и саммиты G-20, G-8 и встречи лидеров ЕС превращаются в обыч-
ные «встречи ради встреч». Наблюдается тенденция на откровенный про-
текционизм и изоляционизм (выход Великобритании из ЕС, споры внутри 
ЕС о балансе вмешательства во внутренние дела стран-участниц (Польша, 
Венгрия, Греция), применение санкций). Однако современный мир пока-
зывает, что невозможно «закрыться и спрятаться» от глобальных вызовов. 
Международный терроризм, проблемы миграции и экологии, вызовы в сфе-
ре современных технологий (хакерские атаки, информационные войны) не 
могут быть решены одной или даже несколькими странами. Именно успеш-
ная и взаимовыгодная интеграция может стать ответом на современные вы-
зовы и угрозы. Развитие мировой экономической и политической систем 
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испытывает на современном этапе потребность в новых подходах. Во мно-
гом это связано с исчерпанием «старых универсальных методов», в первую 
очередь «западной модели развития». Отчасти это объясняется «устранени-
ем» передовых государств от решения общих проблем и взаимовыгодного 
равноправного сотрудничества. 

Особенно это актуально для развивающихся государств, которым жиз-
ненно необходимо взаимодействие с ключевыми технологическими цен-
трами мира. Прежде всего, стоит определить, что именно можно отнести 
в данном контексте к числу ключевых технологических центров мира.  
В первую очередь, в общем понимании к таким центрам можно отнести 
высокоразвитые государства, которые обладают не только высоким техно-
логическим уровнем, но и возможностью трансфера технологии в другие 
регионы (включая финансовые инструменты для инвестирования). К числу 
таких государств можно отнести США, страны Западной Европы (прежде 
всего такие государства, как Германия, Великобритания, Франция, Италия и 
др.), Японию и др. Важным элементом взаимодействия с технологическими 
центрами мира являются отношения с крупные транснациональные компа-
нии из стран Запада.

В такой ситуации полезным будет изучить успешные альтернативные пути 
развития некоторых государств и их опыт взаимодействия со странами Запада. 
Таким примером может выступать «китайская модель модернизации».

Основой успеха проведения модернизации КНР была «политика открыто-
сти и реформ», начатая лидером второго поколения руководителей КНР Дэн 
Сяопином. Основные постулаты и идеи новой политики были озвучены в 
1978 году на 3-м пленуме XI съезда ЦК Коммунистической партии Китая (да-
лее – КПК). Дэн Сяопином были выдвинуты новые теоритические положения 
о том, что «современный мир – это мир открытости», а «развитие Китая не 
может осуществляться обособленно от общемирового развития» [1, с. 3].

Внешнеполитический аспект выступает одним из ключевых элементов 
при проведении реформ и модернизации практически в любом государстве. 
Китай не является исключением. Именно внешнеполитический фактор яв-
ляется одной из причин успеха китайской модернизации.

Так, в период первых пятилеток КНР проводила политику модерниза-
ции за счет активного взаимодействия со странами соцлагеря, и в первую 
очередь СССР. Благодаря финансовой, экономической, технологической и 
гуманитарной поддержке СССР КНР сумела за несколько лет существен-
но улучшить материальную базу производственного сектора, повысить 
качество образования и социокультурного быта населения. Однако после 
политических перемен внутри СССР (смерть И. Сталина, ХХ съезд КПСС  
и т. д.) отношения между странами существенно ухудшились. Наступил пе-
риод «закрытости» КНР, который привел к негативным последствиям в по-
литической и экономической сферах (политика «Большого скачка», «Куль-
турная революция»).
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Непростая ситуация между КНР и СССР вызвала интерес США улуч-
шить отношения с КНР. Ключевым событием улучшения отношений США 
и КНР стал официальный визит президента США Р. Никсона в Пекин в фев-
рале 1972 года. Стоит отметить, что администрация Никсона ставила своей 
задачей уравновешивать СССР и Китай друг другом, о чем Г. Киссинджер 
отмечал в своих мемуарах: «американо-китайское сотрудничество с самого 
начала мыслилось и в Вашингтоне, и в Пекине, как направленное против 
Советского Союза» [2, с. 24]. 

По мнению, бывшего премьер-министра и главного идеолога модерни-
зации Сингапура – Ли Куан Ю: «события 1972 года стали неким водораз-
делом в развитии стратегической структуры отношений Востока и Запада» 
[3, с. 50].

Во время противостояния двух сверхдержав (период «холодной войны») 
в подобной ситуации оказывались многие государства (страны Карибского 
бассейна и Латинской Америки, страны Африки и Азии). Однако в отличие 
от многих других государств, КНР смогла вынести максимальную выгоду 
для себя в такой ситуации.

Одним из факторов успеха китайского опыта налаживания выгодных 
отношений с США и другими развитыми государствами Запада стало пра-
вильное построения внешней политики. Исходя из этого, можно выделить 
некоторые принципы такой политики.

Важным и актуальным принципом международного сотрудничества 
для КНР остается «принцип открытости и деидеологизации» в отношени-
ях между государствами с различными политическими и экономическими 
системами. С одной стороны, такой подход позволяет максимально продук-
тивно и практично реализовывать внешнеэкономический потенциал двух-
сторонних отношений (увеличение объемов внешней торговли, взаимный 
обмен технологиями). Особенно актуальным становится такой подход на 
современном этапе развития мира, когда в широкий обиход внешнеполити-
ческих приемов возвращаются экономические и торговые санкции, искус-
ственно создаваемые барьеры для равноправного партнерства. С другой сто-
роны, такой подход КНР позволил китайской экономике внедрять успешные 
идеи (финансовая, банковская и др. реформы) в независимости от принад-
лежности к политическому лагерю. Хорошим примером китайского опыта 
«политики выстраивания выгодных отношений с другими государствами» 
может служить «открытость сферы образования». Как по этому поводу го-
ворил сам Дэн Сяопин: «Ключом к осуществлению модернизации является 
повышение научно-технического уровня. Нельзя добиться развития науки 
и техники, не взявшись за образование. Пустыми разглагольствованиями 
модернизацию не осуществить, для ее осуществления нужны знания, нуж-
ны специалисты» [2, с. 359]. Многие студенты и ответственные партийные 
работники направлялись на обучение и для обмена опытом в развитые за-
падные страны (так нынешний лидер КНР Си Цзиньпин несколько месяцев 
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провел по такой программе в США). «Для научной поддержки проводимых 
реформ китайское правительство приглашало ведущих зарубежных учен-
ных (в том числе двух Нобелевских лауреатов по экономике Дж. Стиглец и 
К. Эрроуа)» [4 , с. 136].

Также на современном этапе развития можно наблюдать ситуацию, ког-
да КНР, несмотря на рост собственной экономики, военного потенциала, не 
стремиться к гегемонии или навязыванию своей воли другим. На первый 
план внешней политики КНР выдвигается не метод силового воздействия, 
а так называемый принцип «мягкой силы». КНР не стремится выбиваться 
в лидеры, брать на себя «первую роль» во взаимоотношениях с развитыми 
государствами Запада. Как об этом говорил Дэн Сяопин, определяя особен-
ности тактики реализации политики реформ и открытости при движении 
к стратегической цели: «Хладнокровно наблюдать, укреплять расшатанные 
позиции, проявляя выдержку, справляться с трудностями, держаться в тени 
и стараться ничем не проявлять себя, быть в состоянии защищать пусть не-
уклюжие, но свои собственные взгляды, ни в коем случае не лезть вперед, 
на первое место, и при этом делать что-то реальное» [5, с. 193]. На практике 
это позволяет КНР проводить многовекторную внешнюю политику без по-
тери каких-либо перспективных направлении из-за «нездоровых амбиций 
гегемона». Одновременно с этим КНР готова отстаивать свои интересы и 
возглавлять серьезные международные инициативы и проекты (инициатива 
«Один пояс – один путь», БРИКС, ШОС). Или, например, в ситуации, ког-
да США пересматривает свою роль «лидера западного мира» в процессах 
глобализации в сторону ужесточения правил торговли и инвестиций в раз-
вивающийся страны (отмена Д. Трампом соглашения о Транстихоокеанском 
партнёрстве), КНР становится основным «защитником» экономической 
глобализации, равных возможностей развития и доступа к «благам» совре-
менного мира.

Кроме того, сегодня можно наблюдать процесс участия КНР в проектах 
развития крупных технологических лидеров мира. Например, во время фи-
нансового мирового кризиса КНР активно участвовала в выкупе «плохих дол-
гов» некоторых стран ЕС (Греции, Испании). Китайские активы сегодня при-
сутствуют во многих европейских компаниях (например, Nokia или Volvo).

Помимо этого, сегодня КНР становится активным участником инфра-
структурных и интеграционных проектов в Европе (Новый Шелковый путь, 
строительство и покупка портов на Балканах, совместные проекты по вне-
дрению нового поколения связи 5 G). Кроме того, как часть приобретения 
опыта социального и культурного развития и модернизации китайские ин-
весторы приобретают спортивные команды, участвуют в организации куль-
турных мероприятиях (фесты, дни китайской культуры, изучение китайско-
го языка) и т. д.

Успешная модернизация и развитие друг друга очень важно как для КНР, 
так для ЕС. В политическом значении, во избежание доминирования США 
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КНР важна «сильная и независимая Европа», для ЕС наличие партнерских 
отношений с КНР позволяет обеспечивать баланс на Евразийском конти-
ненте (в разрезе кризиса отношений ЕС и РФ). В экономическом плане ЕС 
и КНР – ключевые торговые партнеры, поэтому реализация совместных ин-
фраструктурных проектов усилит торговые и экономические связи.

Еще одним из принципов построения внешней политики КНР: стал 
курс руководства КПК на извлечение выгоды от иностранных инвестиции 
и международного сотрудничества для государства, а не личных интересов 
элиты (что можно наблюдать во многих государствах Африки, Латинской 
Америки). Это не ознаменовало собой полное искоренение коррупции сре-
ди региональной политической элиты или одномоментного исчезновения 
бюрократических препятствий для иностранных инвесторов. Тем не менее, 
такой принцип позволяет избегать ситуации, которые возникают во многих 
государствах на «пути выстраивания отношений с развитыми государства-
ми». Во многих государствах проведение модернизации или привлечение 
западных инвесторов сводилось к извлечению выгоды отдельных полити-
ческих кланов, без учета интересов населения (например, создание произ-
водств без гарантий для работников, использование детского труда, распро-
дажа сырьевых богатств страны и т. д.). 

Особенностью «китайской модели построения отношений с ключевы-
ми технологическими центрами», в части взаимодействия с крупными ми-
ровыми корпорациями, является особый подход в работе с иностранными 
инверторами. КНР как один из важнейших рынков рабочей силы, имеет 
возможность требовать от иностранных инвесторов специальных условии 
работы. Например, «иностранные компании берут на себя обязательства по 
передаче китайской стороне новейших технологий, созданию совместных 
научно-исследовательских институтов, повышению уровня квалификации 
китайских ученных и инженеров, продаже произведенной продукции под 
престижными брендами в качестве частичной оплаты за доступ на рынок 
страны» [5, с. 193]. В этом плане КНР выгодно отличается от некоторых ази-
атских государств с емким рынком дешевой рабочей силы, в которых инве-
стор «диктует» свои условия (низкие социальные гарантий работникам, от-
сутствие трансфера технологий и т. д.). В КНР можно наблюдать примеры, 
когда политическая элита наоборот использует собственные ресурсы (чаще 
всего личные связи или авторитет) для выстраивания выгодных для региона 
или страны отношений с инвесторами. Кроме того, реализация политики 
выгоды для местных компании и населения зарождает подобный тренд у 
китайских частных компаний. Например, известный китайский бизнес-
мен Джек Ма (основатель крупнейшей торговой онлайн-компании Alibaba 
Group) в построение бизнеса с американскими партнерами (Yahoo) всегда 
придерживается принципа выгоды для родной страны и региона (подготов-
ка и обучение сотрудников из местного населения, перенесения центров 
разработки из США в КНР, вложение инвестиций в местные IT-продукты). 
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Соответственно, такие примеры стимулируют инвестировать в КНР ино-
земных китайцев – «хуцяо». 

Еще одним важным элементом успеха взаимодействия КНР со страна-
ми Запада стал фактор противодействия «негативного влияния западных 
ценностей» (навязывание либеральной модель западной демократии, все-
дозволенности, утрачивание самобытной идентичности молодежи путем 
«вестернизации» ценностей). В отличие от многих стран, учась и копируя 
многое у «западной модели развития», КНР сумела создать реальную аль-
тернативу указанным «западным ценностям» (делиберативная (совещатель-
ная) модель демократии, практика меритократий в вопросах «социальных 
лифтов», «построение среднезажиточного общества» («сяокан»), создания 
«китайской мечты»).

При этом, какие бы успехи не были бы достигнуты, принцип восприятия 
новых технологий и успешного опыта других государств остается актуаль-
ным для КНР. Это предсказывал Дэн Сяопин в одном из своих выступлений: 
«наука и техника создаются совместными усилиями всего человечества. 
Любой народ, любое государство должны учиться у других стран и наро-
дов, учиться всему передовому, перенимать передовую науку и технику. Мы 
должны усердно учиться у других стран не только потому, что мы сегодня 
отстали – даже когда мы достигнем передового мирового уровня в науке и 
технике, мы должны продолжать учиться» [1, с. 221].

Еще в 2004 году, после того как компания Lenovo приобрела производ-
ственное подразделения IBM, американский журналист Ричард Макгрегор 
очень емко описал эту сделку как процесс изменения ролей в отношениях 
«Запад – КНР»: «(эта сделка становится) символом новой экономической 
эпохи, символом того, как растущий быстрыми темпами Китай вдруг стал 
таким мощным, что теперь ему по силам поглотить культовый американ-
ский бренд» [6, с. 21].

В заключении рассмотрения вопроса опыта КНР в процессе выстраи-
вания взаимовыгодных отношений с ключевых высокоразвитыми госу-
дарствами, также стоит отметить, что эти же государства перенимают ки-
тайский опыт. Например, сегодня становится очевидным важнейшая роль 
новой индустриализации (на базе высоких технологии, робототехники, 
искусственного интеллекта). Ключевые мировые технологические центры 
возвращают производства из стран «третьего мира» в свои регионы – про-
цесс «решоринга». Даже США, во многом изучая опыт китайской модер-
низации, возвращаются к пониманию важности развития промышленного 
потенциала экономики (появление «нового» поколения инженеров и новых 
промышленных предприятий – Space X, Tesla). В ЕС разрабатывается се-
рьезная программа по индустриализации и модернизации экономики (идея 
высказанная Председателем ЕС Жан Клодом Юнкером). 

Таким образом, именно западная и китайская модели модернизации мо-
гут в ближайшее время стать двумя основными «конкурирующими идеями 
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развития». По мнению бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю: 
«во второй половине XXI века двусторонние отношения КНР и США зай- 
мут первое место по значимости место в мире, как во времена холодной во-
йны между США и СССР» [7, с. 48].
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ГУМАНИТАРНЫЙ ИМПЕРАТИВ НАРОДНОЙ  
ДИПЛОМАТИИ КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ  
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

HUMANITARIAN IMPERATIVE OF PEOPLE'S DIPLOMACY 
AS A FACTOR OF SECURITY OF THE UNION STATE

В статье рассматриваются новые подходы к обеспечению безопасности Союзного 
государства в условиях глобализации, трансформации угроз. Предпринят комплексный 
анализ проблемы обеспечения общей военной безопасности Союзного государства на 
примере международного общественного объединения «Общественная Палата Союз-
ного государства». Классифицированы новые виды угроз безопасности Союзного госу-
дарства. Научно обоснован культурно-гуманитарный императив непрофессиональной 
дипломатии как механизма гражданского общества Союзного государства. Раскрыт 



183

потенциал негосударственной дипломатии; направления конструктивной деятельности 
по смягчению, урегулированию уровня конфликтности в условиях геополитического про-
тивоборства стран, коалиций за новый миропорядок.  

Ключевые слова: международная безопасность; военная безопасность; военная док-
трина; угрозы; глобализация; интеграция; Союзное государство; акторы; гражданское 
общество; конфликтный потенциал; народная дипломатия; гуманитарный императив; 
мягкая сила; трансформация угроз.   

The article examines new approaches to ensuring the security of the Union State in the face 
of the challenges of globalization, the transformation of new types of threats to the interests of 
Belarus and Russia. A comprehensive analysis of the problem of ensuring the military security 
of the Union State on the example of the international public association "Public Chamber of 
the Union State" has been undertaken. New types of threats to the military security of the Union 
State are classified. The cultural and humanitarian imperative of unprofessional diplomacy as a 
mechanism of the emerging civil society of the Union State is substantiated. The potential of non-
state diplomacy is revealed; the direction of constructive activities to mitigate, prevent, resolve 
the level of conflict in the context of geopolitical confrontation between countries, coalitions for 
a new world order.

Key words: international security; military security; military doctrine; threats; 
globalization; integration; the Union State; actors; civil society; conflict potential; people's 
diplomacy; humanitarian imperative; soft power; threat transformation.

Глобальные изменения, динамично происходящие на международной 
арене, закономерно отражаются в новых целях, содержании геополитики 
национальных государств, их интеграционных образований, расширении 
функций в области общей обороны, доктрины военной безопасности.  Такой 
подход к постановке проблемы исследовательского ареала работы требует 
определения детерминант трансформаций в военно-политической сфере на 
уровне трех взаимообусловленных геополитических факторов: 

• глобализации как движущей силы совокупности всеобъемлющих, 
страновых экономических, финансовых, социальных, духовных кризисов; 
общей стратегической нестабильности международной политической си-
стемы; нарастания информационно-сетевого конфликтного потенциала 
(высокой, средней, низкой интенсивности в разных модификациях); угроз 
неконтролируемых извне ядерных технологий; международного террориз-
ма и религиозного экстремизма; транснациональной преступности;

• конкуренции стран за территории, ресурсы, рынки сбыта, контроль над 
глобальной и транснациональной логистикой, за новый миропорядок  в ус-
ловиях кризиса силовой модели США, стран Запада; за выработку стратегии 
формирования полицентричной структуры международной безопасности в 
рамках всеобщих прав субъектов мирового сообщества на основе принципа 
партисипативности государств в международном политическом процессе; 

• трансформации видов угроз военной, национальной, общей безопас-
ности стран-участниц интеграционных образований; реализации стратегии 
государств по идентификации новых видов угроз безопасности и предот-
вращении; интенсификации политтехнологий регионализации, локализа-
ции и масштабирования информационных, когнитивных и гибридных войн, 
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угрозы их перехода в «точечные глобальные войны»; нарастание милитари-
зации приграничных периметров национальных государств. 

При этом кардинально изменилась вся структура геополитического  
ландшафта, география масштабирования, геометрия акторов геополитики. 
К силовому полю глобального противоборства США, стран Запада и Рос-
сии, включаются акторы Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Россия), 
негосударственные акторы, носители «гибкой силы»1  как культурно-гума-
нитарного императива народной дипломатии в гражданских структурах [2, 
с. 188]. 

Отсюда следует первый вывод. Глобальные изменения в геополитике, 
нарастание всеобъемлющей нестабильности,  перманентности всеобщих 
кризисов на страновом, региональном, транснациональном и международ-
ном уровне, ускорителем которых выступает беспрецедентное противосто-
яние  сверхдержав США и России – в концентрированном виде отражаются 
в тенденциях, трендах и в темпах модификации интеграционной политики 
Союзного государства. Динамика интеграционного контекста Союзного 
государства претерпевает трансформационные изменения по всем страте-
гическим параметрам:  экономическому, политическому, оборонному, со-
циокультурному. Разработана и подготовлена новая редакция Военной док-
трины Союзного государства, осуществляются процедуры законодательных 
регламентаций на уровне двух суверенных государств. Определены фунда-
ментальные принципы Военной доктрины Союзного государства превен-
тивно-оборонительного характера: территориальной неприкосновенности, 
суверенитета государств-участников Союзного государства, стратегиче-
ской стабильности. Основу методологии Военной доктрины Союзного го-
сударства составляют основополагающие приоритеты Военной доктрины 
Российской Федерации (2015 г.), Военной доктрины Республики Беларусь 
(2016 г.). 

Из этого следует второй вывод: новая редакция Военной доктрины 
Союзного государства выступает базовым ориентиром; методологиче-
ским принципом; целевой детерминантой; фактором негосударствен-
ной дипломатии гражданского общества. Глава белорусского государства  
А. Г. Лукашенко по итогам заседания Высшего Государственного Совета 
Союзного государства (30.06.2017) и IV Форума регионов России и Бела-
руси (28.06.2017–30.06.2017) выдвигает стратегическую задачу сохранения 
устойчивости и продуктивности скоординированного сотрудничества по 
приоритетным направлениям, особенно за 2017 год [3]. Позиция Президен-
та Республики Беларусь А. Г. Лукашенко совпадает с оценкой Президента 

1 Гибкая сила (или умная, мягкая сила) – ведущее понятие институциональной теории 
Дж. Ная, обозначающее негосударственные механизмы смягчения и предупреждения кон-
фликтного потенциала акторов геополитики в условиях глобализации посредством граж-
данского общества, за счет гуманитарных ресурсов культуры, языка, образования, науки, 
спорта средствами народной дипломатии [1].
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Российской Федерации В. В. Путина: «За два десятилетия союзного стро-
ительства государствам удалось наладить торгово-экономические связи, 
укрепить сотрудничество в научно-технической, образовательной, культур-
ной, других областях» [4]. 

Модификации «надгосударственности России и Беларуси» приобретают 
новые очертания, ясные цели, четкие векторы за счет усиления культур-
но-гуманитарного императива «мягкой силы» интеграционной политики 
и инструментария решения общих задач в социальной сфере, с опорой на 
гражданское общество, механизмы негосударственной дипломатии, в осно-
ве которой идеологические, информационно-коммуникационные методы, 
технологии [2]. 

Из этого вытекает ключевая методологическая посылка: негосудар-
ственные акторы геополитики в условиях перманентности вызовов и угроз 
глобализации способны играть самостоятельную роль в упорядочении ба-
ланса международной политической системы. Более того, сформированный 
в новых реалиях рисков и угроз глобализации мощный мобилизующий по-
тенциал негосударственных институтов как субъектов мягкой силы облада-
ет преобразующим влиянием (прямого/косвенного) на мировую политику, 
деловые связи и гуманитарные отношения, что согласуется с авторитетной 
позицией российского эксперта-политолога А. А. Дынкина [5].

Далее, аргументируем сформулированный тезис с опорой на закономер-
ности  теории «мягкой силы» Дж. Ная, суть которых в детерминации вла-
сти государства, его гегемонии от уровня взаимодействия и политической 
опоры на гражданское общество в вопросах отстаивания национальных и 
общих интересов государств, их коалиций посредством народной дипло-
матии, языка, культуры, образования, науки и воли к конструктивному со-
трудничеству [1]. В качестве аргументации раскроем этимологию феномена 
«мягкой силы» как добродетели и доброй воли, которая включает четкую 
концептуализацию в античном наследии древнекитайской философии Лао-
Цзы (VI–V вв. до н. э.). Так, в трактате «Дао Дэ Цзин» (Канон Пути и До-
бродетель) китайский мыслитель в своих рассуждениях метафорично срав-
нивает Примирение как искусство, с эффектами нежной красоты и мощи 
струящейся воды. Духовный мыслитель тонко и проникновенно рассуждает 
о диалектике добродетели Примирения: «в мире нет предмета, который был 
бы слабее и нежнее воды. Но вода может разрушить камень и подточить 
фундамент» [6]. 

Вместе с тем политический анализ интеграционной динамики строи-
тельства Союзного государства с участием гражданского общества требу-
ет применения не только инновационной методологии, но и классической 
теории преобразования государства и общества, разработку которой пред-
принял  К. Маркс. По мнению К. Маркса, главным вопросом преобразова-
ния общества является вопрос о власти, есурсах, интересах «гражданского 
общества» как детерминанты политики государства. В частности, в работе 
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«Критика Готской программы» (1875 г.) К. Маркс обосновывает диалекти-
ку государства и гражданского общества, политическую ценность послед-
него как средства преодоления отчуждения граждан от институтов власти 
государства. Именно такой подход востребован в политическом анализе 
«надгосударственности» Союза Беларуси и России в ее социополитической 
динамике. Аргументируем эту посылку. К. Маркс развивает положение о 
государственной воле, детерминируемой, как, в общем, так и в целом из-
меняющимися потребностями эмансипированного гражданского общества, 
главным признаком которого является «способность диктовать волю госу-
дарству» [7, с. 310]. Применение в политическом анализе закономерностей 
гражданского общества и его взаимодействия с государственной властью 
в условиях интеграционной социодинамики Беларуси и России позволяет 
выявить тенденции и тренды, и на этой основе сформулировать ряд поло-
жений.  

Положение первое. Появление в политическом ландшафте интеграци-
онного пространства новых акторов гражданской дипломатии достаточно 
интенсивно влияет на формирование новых контуров гравитационных по-
лей стратегического развития Союзного государства. Сегодня по-новому, 
адаптивно, точечно перераспределяются механизмы взаимодействия го-
сударственных институтов: Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России, Постоянного Комитета Союзного государства и формирующихся 
новых институтов гражданского общества двух стран. В качестве таковых 
интеграционных образований нового типа в условиях вызовов глобализа-
ции выступает Международное общественное объединение «Обществен-
ная Палата Союзного государства», с четкой организационной структу-
рой, широкой социальной базой, авторитетными персоналиями экспертов 
в разных областях, ролевыми функциями подструктур, системой информа-
ционно-идеологического обеспечения. Динамичные интеллектуальные объ-
единения трансформационного типа обладают мощным идеологическим 
ресурсом обновления общих ценностей народов Союзного государства и 
качественно новым форматом стратегического проекта «глубинной инте-
грации» на основе гибкого учета потребностей, ожиданий, мотивов ново-
го поколения, выросшего в Союзном государстве. 

Положение второе. Отмеченные тенденции актуализируют задачи со-
вместных  научных разработок темы общего культурного кода народов 
Союзного государства, направлений реализации в проектах социокультур-
ной направленности с участием российской, белорусской молодежи в усло-
виях образовательных кластеров вузов, с целью формирования и развития 
социальной и академической мобильности, на основе приобщения к ценно-
стям традиционной культуры, здорового образа жизни молодежи, социаль-
ной ответственности за общие интересы, идеалы, создание семьи, будущее 
Союзного государства. Главная задача таких проектов состоит в обеспе-
чении практико-стратегической направленности результатов научных ис-
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следований, связанных с формированием общей идентичности молодежи 
стран-участниц Союзного государства в целях обеспечения безопасности 
от вызовов и угроз глобализации.   Прогнозируемый результат проектов 
предполагает воспроизводство человеческого потенциала и политического 
капитала Союзного государства. 

Третье положение. Сбалансированная политика Союзного государства 
способна обеспечить практические эффекты референтного влияния, как на 
государственные, так и негосударственные институты политической со-
циализации молодежи на основе  совокупности информационно-идеоло-
гических и политических компетенций «агентов социализации». Как обо-
снованно в этой связи аргументируют Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. 
Далтон, «процесс должен сопоставляться  с тем новым опытом и идеями, 
воздействие которых испытывают на себе граждане и политические лиде-
ры. Следует отдавать себе отчет в том, что постепенная смена поколений 
означает постоянную модификацию политической культуры, поскольку 
новые граждане опираются на другой опыт» [7, с. 119]. Необходим поли-
тический анализ нового опыта наращивания союзного потенциала инсти-
тутов гражданского общества. Механизмом реализации потенциала Обще-
ственной Палаты Союзного государства является разработка предложений 
Президенту Российской Федерации и Президенту Республики Беларусь. 
Инструментами популяризации имиджа Союзного государства среди на-
селения России и Беларуси, стран различных регионов мира – выступают 
ресурсы народной дипломатии Общественной Палаты, организация между-
народных визитов Послов Доброй воли (например, подготовка делегации 
Послов Доброй воли в Нигерию с целью участия в Международном форуме 
«AM SPORT.WORLD» (апрель 2018 г.). 

Четвертое положение. Социоинтеграционная динамика развития граж-
данских инициатив в условиях Союзного государства требует предметного 
исследования как направления  научного знания с целью экспертно-анали-
тической и информационной поддержки стратегии развития Союзного госу-
дарства. Результативны предложения экспертных слушаний Общественной 
Палаты на тему: «О совместной защите интересов Союзного государства на 
международной арене в условиях новых вызовов и угроз» (12.02.2018 г.). 
Ценность представляет подготовка Форума перспективного экономическо-
го развития Союзного государства (г. Москва, 30–31.03.2018 г.). 

Таким образом, в качестве Заключения, обобщим основные выводы. 
1. В условиях интеграционной социодинамики Беларуси и России фак-

торная роль в геополитике принадлежит новым структурам формирующе-
гося гражданского общества Союзного государства. 

2. Основными сферами влияния непрофессиональной или народной ди-
пломатии как мягкой силы в решении межгосударственных проблем, про-
тиворечий, конфликтных ситуаций выступают направления международной 
деятельности:
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• межгосударственные отношения политического характера в конфлик-
тогенных ситуациях по широкому спектру проблем урегулирования потреб-
ностей и интересов;

• этнические противоречия и религиозные вопросы урегулирования кон-
фликтов;

• расширение прав, поддержка механизмов развития академической, со-
циальной  обучающейся молодежи;

• социальная защита материнства, детства, института традиционной се-
мьи, противодействие жестокости, всех видов насилия в отношении детей, 
подростков;

• расширение делового сотрудничества женщин, поддержка социаль-
но-экономической активности и самостоятельности в различных видах 
профессиональной деятельности, научной и политической карьеры, обще-
ственной самореализации;

• развитие гуманитарного сотрудничества в сфере образования, науки, 
культуры, духовности, спорта, творчества, туризма, экологии окружающей 
среды;

• внедрение технологий медиации в проведении международных пере-
говорных процессов урегулирования спорных, конфликтных ситуаций и по-
литических проблем. 

3. Назначением института Послов доброй воли выступает расширение 
комплекса инструментария, методов и ресурсов взаимодействия граждан-
ских структур с высшими органами государственной власти с целью кон-
структивного влияния  на процесс принятия политический решений, как 
в формате Союзного государства, так и международном геополитическом 
масштабе. 

4. Как показывает практика, синергия гражданских инициатив в инте-
грационном ареале прямо и косвенно влияет на возрастание социальной 
и политической энергии граждан, а также на темпы роста экономического 
развития Союзного государства. 

5. Выявленные в ходе анализа тенденции и тренды возрастания фактор-
ной роли структур гражданского общества как акторов геополитики требу-
ют комплексных исследований в рамках формирующегося направления по-
литической науки – инновационной методологии интеграционной политики 
Союзного государства.  
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ  
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

INTERCONFESSIONAL CONFLICT AS THE FOUNDATION 
FOR DESTABILIZATION SOCIAL SYSTEM

Специфика функционирования современного общества заключается в трансформа-
ции социокультурного пространства, сопровождаемого региональной дифференциацией 
культур и мультикультурацией. Совместно с процессом глобализации формируется мно-
жество межконфессиональных конфликтов и противоречий в этноконфессиональных 
взаимоотношениях. Исследование сущности межконфессионального конфликта практи-
чески значимо, ибо его эскалация может привести к разрушению мировой стабильности, 
кровопролитным войнам.

Ключевые слова: межконфессиональные конфликты, противоречия, религия, цен-
ность, культура, мультикультурализм.   

Specificity of functioning modern society consists in transformation of a sociocultural space, 
accompanied by regional differentiation of cultures and multiculturalism. Together with the process 
of globalization, many interfaith conflicts and contradictions in ethno-confessional relations are 
formed. The study of the nature of the inter-confessional conflict is practically significant, for its 
escalation can lead to the destruction of world stability, bloody wars.

Key words: Interconfessional conflicts, contradictions, religion, value, culture, 
multiculturalism.

Наличие множества межконфессиональных противоречий, функцио- 
нирующих в современном мире, нередко содействуют дестабилизации со-
циальной системы, образованию затяжных, вооруженных и кровавых кон-
фронтаций. Увеличение социальной нестабильности в условиях противо-
речиво и динамично развивающейся социальной реальности, небывалая 
острота противоречий, охватывающих все новые сферы жизнедеятельно-
сти, как отдельных социальных групп, так и общества в целом, содейству-
ют необходимости прояснения сущности социальных конфликтов. Одной 
из областей их проявления является сфера религии. Социально-философ-
ский анализ межконфессиональных конфликтов необходим по причине, 
как их многообразия, так и серьезного влияния на общественные процес-
сы. Следовательно, исследование сущности межконфессиональных кон-
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фликтов практически значимо для стабилизации социальной системы,  
ее трансформации.

Общество представляет собой симбиоз различных этнических культур и 
субкультур, для каждой из которых присущи свои ценностные ориентации 
и мировосприятие. С. Хантингтон отмечает, что «мир становится более тес-
ным, взаимодействие между народами разных цивилизаций усиливается. 
Это ведет к росту цивилизационного самосознания, к углублению понима-
ния различий между цивилизациями и общности в рамках цивилизации» 
[1, с. 5]. Являясь основными структурными элементами взаимодействия в 
системе международных отношений, отдельные национальные государства 
функционируют на основании созданной ими системе ценностно-норматив-
ных стандартов, что содействует образованию противоречий между ними.

Постоянная эволюция ценностей способствует трансформации их при-
оритетности, приводя к обесцениваю одних и выдвигая другие. Э. Гидденс 
рассматривает ценности в контексте культуры. Под ценностями он пони-
мает «представления индивидов или групп людей о том, что желательно, 
приемлемо, хорошо или плохо. Различия в ценностях являются ключом к 
пониманию культур. На индивидуальные ценности сильное влияние оказы-
вает специфика данной культуры» [2, с. 614]. Неприятие религиозных, по-
литических и иных ценностей, присущих социальным группам и обществу, 
содействует возникновению конфликта.

Религия является одной из важнейших сфер общественной жизни, ока-
зывающей заметное влияние на формирование мировоззренческой ориента-
ции людей. Она воздействует на процесс поиска духовных ориентиров в бы-
стро меняющейся социальной реальности. Базируясь на системе верований, 
ценностей, идей, принципов и норм, регулирующих сферу повседневной 
жизнедеятельности как отдельного индивида, так и общества в целом, ре-
лигия задает духовную опору для религиозной общности, являясь значимой 
сферой социальной реальности, базирующейся на системе ценностно-нор-
мативных стандартов и обычаев. Проявляясь посредством определенных 
верований, сопровождаемых особыми эмоциональными переживаниями, 
чувствами, воздействуя на поступки и мышление человека, религиозно-
культовыми действиями, религия основывается на вере в существование 
сверхъестественной трансцендентной инстанции и осуществляется через 
деятельность религиозных организаций и свод морально-этических пред-
писаний. «Религия – это феномен, который объединяет культурную, соци-
альную и личностную системы в единую организованную структуру, воз-
действующую на процессы изменения и развития общества. Религия - это 
органическая часть общественной жизни, и на разных этапах развития че-
ловеческого социума характер связей между религией и обществом варьи-
руется» [3, с. 56–57].

Религия задает ведущие смысловые и знаковые системы этнической 
культуры, ее ценности. Разнообразие религий, приводящее к наличию раз-
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личий в направленности и содержании ценностных ориентаций, содейству-
ет ее функционированию в качестве мощного конфликтогенного фактора. 
Религия является значимым инструментом воздействия на общественную 
жизнь. По этой причине обострение взаимоотношений между этническими 
и религиозными группами приводит к эскалации конфликта, вооружённым 
противостояниям и войнам. Наличие противоречий является основанием 
для дестабилизации общественного развития как внутри одного государ-
ства, так и мировой системы в целом, поскольку часто данные конфликты 
становятся средством вмешательства одних государств в дела других.

Конфликты между сторонниками различных вероисповеданий содей-
ствуют образованию и распространению в межконфессиональной среде 
новых религиозных движений, приводящих к обострению наличных про-
тиворечий и формированию новых причин для противоборств. Содействуя 
эскалации социальной напряженности, религиозные конфликты нередко со-
провождаются проявлениями агрессии, насилия и нетерпимости. Являясь 
одним из значимых факторов социокультурного развития, религия воздей-
ствует на процессы последующей радикализации этноконфессиональной 
идентичности. Она способствует формированию культурного самоопреде-
ления не только отдельных субъектов, но и целых социальных групп. Ре-
зультатом данного процесса является актуализация таких деструктивных 
явлений, как радикальный этнический национализм и экстремизм в рели-
гиозной сфере.

Процессы глобализации привели к трансформации сферы межконфес-
сиональных взаимодействий людей, приводя к расширению области челове-
ческих знаний о различных конфессиях, существующих в мире. Подобные 
конфликты возникают как внутри одной конфессии или религиозного на-
правления, так и между различными конфессиями. Межконфессиональный 
конфликт – это конфликт между социальными группами, обладающими 
различными религиозными убеждениями и ценностями, мировоззрением, 
вероисповеданием, представлением о Боге. Интегрированность религии в 
различные сферы общественной жизни приводит, с одной стороны, к транс-
ляции возникших религиозных противоречий на область политических, 
экономических и межнациональных взаимодействий людей, с другой сто-
роны, многообразные социальные конфликты находят отражение в религии. 
Он представляет собой сложное многофакторное системное общественное 
явление, характеризуемое нелинейной динамикой существования и разви-
тия макросоциальных изменений.

Можно выделить такие факторы, содействующие возникновению меж-
конфессиональных конфликтов, как поликонфессиональный характер 
общества, наличие множества, отличающихся между собой в этническом 
и религиозном отношении, исторически сложившихся общностей, дис-
криминация отдельных религиозных групп, проявляющая в преобладании 
представителей определённой конфессии, представляющих собой наиболее 
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многочисленную религиозную группу, подавляющую или даже оскорбля-
ющую религиозные чувства представителей небольших по численности 
религиозных конфессий. Нетерпимость по отношению к людям, придер-
живающихся иной религиозной доктрины, стремление навязать им свои 
убеждения и воззрения также является основанием, содействующим фор-
мированию конфликтов. Иным конфликтогенным фактором является вну-
тренне присущая религиям тенденция к расширению своего влияния на 
новые социальные общности, что приводит к неизбежным противоречиям, 
вследствие соперничества между различными конфессиями за доминиро-
вание в обществе. Религиозный фундаментализм также является одним из 
оснований обострения противоречий и проявляется в попытке сохранить 
фундаментальные основания религии в условиях трансформации социаль-
ных ценностей.

Область межконфессиональных противоречий формируется в процес-
се многостороннего взаимодействия различных религий в полиэтническом 
пространстве. Каждая религиозная организация отражает интересы опре-
деленной группы людей в соответствие с их мировоззрением и стилем 
мышления. Этноконфессиональный конфликт основан на совокупности со-
циально-экономических, политических и социокультурных противоречий 
между носителями различных религиозных ценностей.

Динамика развертывания этноконфессионального конфликта непред-
сказуема. Конфликт может, как посодействовать качественному преобра-
зованию социальной системы благодаря разрешению и урегулированию 
наличных противоречий посредством выработки новых механизмов даль-
нейшего взаимодействия религиозных объединений, так и привести к круп-
номасштабным катастрофическим явлениям, выходящим за пределы одного 
государства. Таким образом, конфессиональный фактор обладает огромной 
силой и действенностью, оказывая заметное влияние на формирование 
мировоззренческой позиции отдельных социальных групп посредством 
воздействия на их религиозные чувства, побуждая их к определенным по-
ступкам. В качестве примера, демонстрирующего значение религиозного 
фактора для процесса эскалации конфликта, достаточно упомянуть направ-
ленные на борьбу с представителями иных религиозных конфессий дей-
ствия террористов-смертников.

Нередко межконфессиональные противоречия используются полити-
ческими субъектами в качестве идеологического обоснования конфликтов. 
Агрессивное поведение и насилие объясняется посредством наличия раз-
личий в понимании сакрального в мировоззрении людей. Постулирование 
религиозной значимости конфликта нередко приводит к формированию 
стремления к самопожертвованию у верующих. При этом приводится мно-
жество формальных оправданий использования агрессии и насилия против 
инакомыслия. В таких ситуациях религиозные различия выступают в ка-
честве определенных символов, скрывающих подлинную сущность проти-
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воречий и разногласий. Религиозная нетерпимость связана с нежеланием 
представителей одного вероисповедания понять и признать право предста-
вителей другой религии на истину и обладание ею.

Анализ функционирования межконфессиональных конфликтов ука-
зывает на сложность и многогранность данного явления, проявляющуюся 
в многоплановом их воздействии на социальную систему. Формирование 
данных конфликтов характерно, прежде всего, для государств с многокон-
фессиональным населением, ибо нередко в них принимаются и действуют 
законы, дискриминирующие отдельные религиозные конфессии, нарушаю-
щие, ущемляющие или игнорирующие права верующих за счет создания 
преимуществ в существовании доминирующей религиозной доктрины.

Достижение гармоничного взаимодействия конфессиональных групп, 
культур и ценностных систем, изменение динамики миграционных процес-
сов, актуализация возможностей мультикультуралистской политики стано-
вятся значимыми тенденциями развития современного общества. «Муль-
тикультурализм как политика, направленная на сохранение самобытности 
и уникальности различных культур в условиях существования единого 
государства» [4, с. 187] соответствует критериям демократичности и плю-
рализма, формирует толерантное отношение к традиционным ценностям 
мигрантов. Первоначально миграционные процессы не содействовали воз-
никновению или обострению конфликтов. Иммигрантов, в первую очередь, 
волновали проблемы трудовой занятости, жилья и обретения возможности 
элементарного жизнеобеспечения. Однако впоследствии обострились во-
просы культовых потребностей и ритуальных нужд. Данные обстоятельства 
стали причиной возникновения межконфессиональных конфликтов.

С одной стороны, представители разных конфессий могут прийти к вза-
имопониманию при наличии возможности непосредственного взаимодей-
ствия между собой. С другой стороны, их контакты основаны на существо-
вании различия в постижении и осознании религиозных феноменов. Люди 
стремятся воспринимать и оценивать религиозные учения сквозь призму 
традиций и ценностей собственной религии, выступающей в качестве не-
коего эталона. Они не только судят о чужих ценностях, исходя из собствен-
ных, но и навязывают их другим, что создает предпосылку для ассимиляции 
религиозных течений.

Современные процессы, происходящие в мире, инициируют необходи-
мость критического анализа параметров глобальных изменений в обществе, 
поиск новых векторов развития, обеспечивающих устойчивое социальное, 
экономическое и политическое функционирование социальной системы, 
выработку и принятие взаимоприемлемых решений по урегулированию 
противоречий при наличии определенного дисбаланса. Т. Парсонс полагал, 
что культура становится тем механизмом, благодаря которому обществен-
ная система функционирует стабильно. «Основной функцией, с этой точки 
зрения, является сохранение культурной стабильности институционализи-
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рованных ценностей, достигаемое посредством сочленения ценностей с си-
стемой убеждений, куда входят религиозные верования, идеология и т. п.» 
[5, с. 566]. Конфликты имеют место в пределах принятых обществом норм и 
правил, что нередко содействует трансформации традиционных норм и соз-
данию новых, ибо их формирование является следствием образования но-
вых ситуаций, несуществующих на предыдущем этапе функционирования 
общества. Создавая новые нормы, ценности и законы, содействуя формиро-
ванию стабильности существования социальной системы, они продуциру-
ют процессы социальных изменений, поскольку модификация социальных 
норм обеспечивает ее существование в новых условиях.

А. П. Садохин обращал внимание на тот факт, что необходимо создание 
условий адекватного понимания культурных ценностей других народов, 
продуцируя формирование взаимной заинтересованности партнеров друг 
в друге, их готовность к принятию участия в межкультурном общении [6,  
с. 251]. Стремление сторон к диалогу, к выявлению обоюдных ценностей и 
целей – это наиболее важный шаг для разрешения конфликтной ситуации. 
Ликвидация глобальных конфликтов особенно актуальна в современном 
обществе, когда реально существует угроза взаимного уничтожения. Ос-
новным средством разрешения межконфессиональных конфликтов являет-
ся изменение менталитета конкретного человека и сообщества в целом, его 
формирование на основании таких ценностей, как уважение к различным 
религиозным верованиям и к традициям всех окружающих людей, толе-
рантное отношение к иным мировоззренческим ориентирам, терпимость к 
чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям.

Необходима трансформация существующей системы взаимодействий 
между представителями различных религиозных конфессий, ибо стабили-
зация межконфессиональных взаимоотношений приводит к сохранению 
гармоничного развития общества. Дестабилизация содействует ценност-
ной переориентации, которая может быть как глобальной, так и локальной.  
В межкультурном диалоге ни одна религия не может претендовать на право 
единственно верного вероисповедания, а, следовательно, отношения между 
различными религиозными конфессиями могут быть построены на принци-
пах консенсуса, плюрализма и толерантности. Таким образом, межкультур-
ный диалог содействует трансформации конфликта благодаря раскрытию 
единства ценностей представителей различных вероисповеданий. Раз-
решение конфликта позволяет гармонизировать взаимоотношения между 
различными странами, выявить регулятивные возможности дальнейшего 
функционирования общества, обнаружить новые варианты развития. Со-
временное мультикультурное общество базируется на идее религиозного 
плюрализма, исключающего возможность ассимиляция религиозных веро-
ваний, основывается на признании прав и культурной идентичности этни-
ческих и конфессиональных меньшинств, сохранении их национальной и 
конфессиональной самобытности.
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Возникновение межконфессиональных конфликтов свидетельствует о 
дестабилизации социальной системы, необходимости ее преобразования, 
адаптации к новым условиям функционирования, переоценке существую-
щих ценностей, способствует стимулированию быстрых и глубоких преоб-
разований. Таким образом, их исследование позволяет, во-первых, выявить 
дестабилизирующие тенденции в функционировании социальной системы, 
что поспособствует в дальнейшем устранению присущих ей элементов не-
определенности, рассогласованности, нахождению наиболее приемлемого 
способа ее существования. При определенных условиях данные конфликты 
содействуют совершенствованию социальной системы, изменению религи-
озных норм и ценностей. Во-вторых, их изучение помогает раскрыть меха-
низм функционирования изменяющейся, динамичной социальной системы.
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УДК 17.01
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ  
ОБОСНОВАНИЯ МОРАЛИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ

THE POST-NON-CLASSICAL WAY TO JUSTIFICATION  
OF THE MORALITY IN ECOLOGICAL ETHICS

К постнеклассическим характеристикам обоснования морали в экологической эти-
ке относятся: историчность и ситуативность обоснования; многообразие возможных 
обоснований; обоснование в условиях риска; обоснование внутренней ценности каждого 
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объекта природы в его конкретности; апелляция к чувствам как мотивам поведения;  
обоснование эко-этического поведения через его последствия;  обоснование в контексте 
«этики ответственности»; обоснование эко-этики как прикладной этики.

Ключевые слова: экологическая этика, постнеклассическая философия, обоснование 
морали. 

The post-non-classical way to justification the morality in ecological ethics concern: 
historicity and situativity substantiations; variety of possible substantiations; a substantiation 
in the conditions of risk; a substantiation of internal value of each object of the nature in its 
concreteness; the appeal to feelings as to motives of behavior; a substantiation of eko-ethical 
behaviour through its consequences; a substantiation in a context of «ethics of responsibility»; 
eko-ethics substantiation as applied ethics. 

Key words: ecological ethics, post-non-classical philosophy, justification of morality.

Обоснование морали является важной теоретической процедурой, ко-
торая заключается в доказательстве необходимости исполнения человеком 
определенных моральных требований. Обсуждение этой проблематики в 
этической литературе имеет давнюю традицию, и в современной литера-
туре представлено такими авторами, как А. А. Гусейнов, Л. В. Максимов,  
А. В. Разин [1; 2; 3]. Существуют различные способы постановки этого во-
проса и стратегии обоснования. Однако в любом случае моральная филосо-
фия, как отмечает А. В. Прокофьев, «стремится продемонстрировать объек-
тивную значимость моральных ценностей и реальность обязывающей силы 
нравственных требований» [4, с. 6]. По словам А. З. Черняка, «вопрос об 
обосновании морали… – вопрос обоснования системы моральных установ-
лений» [5, с. 266].

На каждом этапе нравственного развития новые моральные феномены 
получали свое обоснование в рамках этических концепций, которые ста-
новились ответом на вызов времени. Так экологическая этика возникла как 
ответ на изменившийся характер отношений человека и природы. Обосно-
вание важности нравственного отношения к природе осуществляется как в 
рамках классической этической мысли, ее категориального ряда и подхо-
дов к постановке этических проблем, так и в контексте постнеклассической 
методологии. В последнем случае ценности и нормы экологической этики 
получают теоретический фундамент, а сама этика получает новый импульс 
своего развития, обретая актуальную форму.  

В отличие от постнеклассической научной теории, характеристики ко-
торой в достаточной мере осмыслены в научной литературе (в частности,  
В. С. Стёпиным [6]), суть постнеклассической этики и даже сама возмож-
ность ее существования во многом остаются размытыми. Поэтому иссле-
дование способов обоснования морали в экологической этике не только об-
ладает воспитательной актуальностью, но помогает прояснить некоторые 
общие характеристики современной этической методологии.

 В классической этико-философской мысли обоснование морали чаще 
всего носило онтологический характер. Апеллируя к общему устройству 
мира, философы устанавливали место человека и природы в универсальной 
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системе координат на основе принципов космоцентризма, теоцентризма 
или антропоцентризма, каждый из которых, в общем-то, позволяет обосно-
вать необходимость нравственного поведения в отношении природы. Так в 
русле буддизма с его космоцентрическим взглядом на мир сложились «зеле-
ные» общественные движения. Если в христианских священных текстах и 
содержатся некоторые тезисы о превосходстве человека над другими живы-
ми существами, то их современная интерпретация позволяет формировать 
христианскую экологическую этику на теоцентрических основаниях. Даже 
принцип антропоцентризма, который так жестко критиковали создатели 
экологической этики, тоже позволяет обосновать нравственное отноше-
ние к природе с позиций заботы высшего существа данного мира о судьбе  
этого мира. 

Отвечая на потребности экологической практики, классическая этика 
предложила собственные концепты для ее обоснования. Во-первых, наря-
ду с человеком, объектом нравственных отношений стали другие элемен-
ты природы, что позволило распространить на них общечеловеческие мо-
ральные принципы, конкретизированные  применительно к экологическим 
ситуациям. Во-вторых, живые и даже неживые природные существа были 
провозглашены  субъектами  нравственных отношений, активной стороной 
коэволюционных процессов. В-третьих, поскольку человек в классической 
этике считался самоценной личностью, наделялся статусом высшей ценно-
сти, к которой надо относиться как к цели и никогда только как к средству, 
перенос данной идеи в экологическую этику привел к образованию концеп-
та «внутренней ценности» объектов природы, которые не могут отныне рас-
сматриваться исключительно как ресурс для удовлетворения нужд человека 
[7; 8]. В-четвертых, разработанное в этике понятие морального императива 
было использовано для формулировки «экологического императива», дей-
ствующего по той же мотивационной схеме [9]. В-пятых, на природу были 
перенесены такие понятийные инструменты как «благо», «интересы» и 
«права» природы, что позволило подключить юридические институты для 
придания эко-этической ориентации практической эффективности.   

Между тем, такого рода обоснование ценностей и норм экологической 
этики оказалось недостаточным. Создание принципов экологической эти-
ки происходило в период формирования постнеклассической философии, 
характеристики которой сказались на характере этического знания и мо-
ральной аргументации. Кроме того, в самой природоохранной деятельно-
сти были обнаружены новые, постнеклассические стратегии обоснования 
морали, отвечающие задачам экологической этики. 

К числу постнеклассических характеристик обоснования морали в эко-
логической этике можно отнести следующие.

1. Экологическая этика может опираться на онтологические, трансцен-
дентные, метафизические основания, но не нуждается в них. Постнеклас-
сическая философия началась с отказа от метанарраций и метафизического 
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способа мышления классической эпохи, с жесткой критики тех способов жиз-
ни человека, которые породили экологический кризис, и тех форм филосо-
фии и этики, которые обосновывали идею господства человека над природой, 
установку на преобразование природы в интересах человека. Отчасти поэто-
му многие тезисы экологической этики обосновываются не через теоретиче-
ские рассуждения, а посредством апелляции к практическим последствиям 
несоблюдения экологических норм, к страху перед катастрофой как мораль-
ному мотиву. Поэтому историчность и ситуативность стали краеугольным 
принципом обоснования экологической этики. Ее принципы значимы не «во-
обще», не перед лицом абсолюта и вечности, а здесь и сейчас. Они обусловле-
ны конкретными критическими для выживания ситуациями, нуждающимися 
в преодолении. Общий метафизический тезис о «любви к природе» оказался 
недостаточным, для того, чтобы обосновать экологическую этику, следует 
придать ей конкретный, историчный, ситуативный характер.

2. Экологическая этика – это этика риска, этика в ситуации непредсказу-
емого будущего, исходящая из презумпции опасности любого деяния, вызы-
вающего веер возможных последствий. Так в экологической этике прояви-
лось убеждение постнеклассической философии в нелинейном характере 
любого развития, когда следующая стадия объекта не предопределена его 
нынешним состоянием, когда катастрофа подготавливается накоплением 
микро-воздействий, а наступает в результате случайного события, возмож-
но, не связанного с самой системой. В отличие от классической этики, ко-
торую во многом можно назвать «этикой гарантий»: добродетельная жизнь 
ведет к высшему благу – счастью (Аристотель), исполнение долга дает уве-
ренность в собственной нравственной правоте (Кант), экологическая этика 
суть воплощение «морали риска». Даже следование ее принципам не дает 
уверенности в том, что катастрофические события невозможны. Никакое 
обоснование моральных принципов экологической этики не является окон-
чательным, спасительным, что побуждает морального субъекта не к отчая-
нию, а к постоянной бодрости духа перед лицом экологических угроз. 

3. Теоретическое и аргументационное пространство экологической 
этики принципиально плюралистично. Постнеклассическая установка на 
децентрализацию мышления проявляется здесь в том, что единой эколо-
гической этики не только нет, но она невозможна и не нужна. Многооб-
разие возможных обоснований – залог ее жизнеспособности в нескольких 
отношениях. Во-первых, если один аргумент окажется неубедительным и 
утратит мотивирующую силу, то всегда найдется два других, укрепляющих 
эко-этическую активность человека. Во-вторых, само содержание экологи-
ческой этики не самоочевидно, но устанавливается действующими субъек-
тами морали, в число которых входят и субъекты живой и неживой приро-
ды. Установки экологической этики имеют коммуникативную природу, они 
образуются за счет гармонизации отношений множества существ со средой, 
состоящей также из множества существ со своими интересами. Профессор 
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П. Д. Тищенко убедительно показал, что биоэтика является, с одной сторо-
ны, сферой выявления многообразия моральных позиций, а с другой сторо-
ны – служит площадкой и технологией для разрешения проблем, связанных 
с этим многообразием [10, с. 226–254]. Аналогичным образом плюрализм в 
экологической этике является не случайной и временной, а конституирую-
щей ее особенностью,  выступает залогом ее жизнеспособности.

4. Еще одной постнеклассической чертой экологической этики являет-
ся последовательное преодоление иерархического видения мира, частным 
проявлением которого было учение об иерархии живых существ и право-
мерном господстве человека над ними. Был взят курс на представление о 
мире как о сетевой системе, ризоме взаимодействий между живыми суще-
ствами, образующими «окружающую среду» друг друга. Несмотря на на-
личие в природе пищевых пирамид и прочих естественных иерархий стало 
возможным обосновать права и внутреннюю ценность каждого элемента 
живой и неживой природы, подкрепляя тем самым общую постнекласси-
чекую установку на внимание к конкретному, частному, индивидуальному.

5. В качестве мотивации нравственного поведения классики эколо-
гической этики чаще всего предлагали: страх (Г. Йонас), сострадание  
(П. Сингер), благоговение (А. Швейцер), любовь (Р. Карсон). Сильные чув-
ства как мотивы становятся непосредственным источником эко-этически 
ориентированного поведения, одновременно приближая нас к живой приро-
де, которая также наделена чувствительностью, хотя и не наделена разумом.  
В экологической этике существа, обладающие чувствами, ощущающие 
боль и приближение смерти, провозглашаются ничуть не менее ценными, 
чем те, кто обладает разумом. Такой подход весьма созвучен с постнеклас-
сическим отказом от логоцентризма, от теорий морали, апеллирующих к 
идеям разума, с переходом к обоснованию нравственных установок, исходя 
из непосредственного жизненного опыта и живого бытия. 

Действительно, рациональное убеждение людей в том, что ресурсы Зем-
ли исчерпаемы, что исчезают многие виды животных и растений, что об-
раз жизни современного человечества вреден для окружающей среды, не 
достигает своей цели. Информация не становится ценной информацией, 
мотивирующей поведение. Если поначалу экоэтика старалась изменить по-
нятийный строй мышления людей, то сейчас, наряду с этим, она стремится 
изменить образ мира и образ жизни человеческого сообщества, обращаясь к 
первичным структурам психики.  

В то же время в постнеклассической философии происходит и станов-
ление новой, ценностной рациональности, побуждающей мыслить живые 
существа не в терминах целесообразности, а в аксиологических категориях, 
что проявляется в стремлении экологической этики исходить из «внутренней 
ценности» объектов природы, не зависящей от их полезности для человека. 

6. Структура эко-этически ориентированного поведения в целом имеет 
отличия от нравственных поступков в рамках классической этики. Если по-
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следняя при оценке поступка отдавала приоритет его мотивам, то эколо-
гическая этика имеет отчетливый консеквенциалистский характер и ставит 
на первое место последствия поступка. Экологическая ситуация взывает 
к практическому спасению живого, независимо от того, какие намерения 
и характер аргументации будут положены в основание этой деятельности. 
Экологический императив Г. Йонаса гласит: «Поступай так, чтобы послед-
ствия твоего действия были совместимы с непрерывностью подлинной 
человеческой жизни на Земле» [11, с. 36]. Позиция, при которой делает-
ся акцент на самодостаточности мотивов поведения и абстрагирование от 
его последствий, позволительна для человека как частного лица в сфере 
его межличностных отношений. Однако она неприемлема для субъекта со-
циального действия, принимающего решения, которые оказывают послед-
ствия на огромное число людей и биологических процессов.

7. Обоснованием консеквенциалистской установки могут стать идеи 
постнеклассической «этики ответственности».  Этика ответственности 
исходит из того, что нравственность – это ответственное в пределах сво-
ей компетенции поведение, обеспечивающее благоприятное разрешение 
проблемной ситуации. Становление «этики ответственности» как особой 
разновидности теории морали связано с критикой «проекта модерна» и 
переходом к постнеклассическим способам этической рефлексии. «Эти-
ка ответственности» критикует «этику долга» за то, что формулирование 
абстрактных рациональных моральных законов не способно помочь в ре-
шении реальных проблем по причине абсолютизации разрыва должного 
и сущего, выдвижения идеалов, не реализуемых в массовой повседневной 
практике. 

Если значимость моральным убеждениям человека эпохи модерна при-
давали метанаррации, представленные, если не верой, то  рациональным 
обоснованием на базе трансцендентных идей, то «этика ответственности» 
отвергла такой способ обоснования морали в пользу самодостаточности от-
ветственного выбора личности, что стало предпосылкой построения эти-
ческой теории на принципиально новых основаниях. Потребность в такой 
этике обусловлена типом морального субъекта эпохи после-модерна, для 
которого нравственность практически тождественна свободе выбора. 

В теоретическом плане такой подход позволяет построить принципиаль-
но личностную этику, которая в то же время сосредоточена не на потреб-
ностях или структурах сознания этой личности, но на фигуре Другого. Если 
в классической («метафизической», «метанарративной») этике ответствен-
ность налагалась на индивида со стороны инстанции морального авторите-
та, то теперь этическое отношение спонтанно полагается самой личностью. 
Ответственность за Другого определяется тем, что это Живой Другой, поэ-
тому его подверженное смертности бытие всякий раз порождает конкретное 
нормативное содержание поведения личности. Экологической этике свой-
ственно понимание ответственности как индивидуальной, не исходящей от 
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внешней инстанции; ответственности за живое бытие конкретного живого, 
будь то сам человек, другой человек, природа или человечество как сово-
купность живых существ. 

8. Наконец, экологическая этика – это прикладная этика, имеющая все 
характерные признаки этого феномена, относящегося к постнеклассиче-
скому этапу функционирования знания. В отличие классической этики 
как практической, прикладная этика не является простым приложением к 
жизни философских идей, но возникает в результате нравственной самоор-
ганизации в определенной сфере деятельности. Прикладная этика идет от 
потребностей практики в ее нормативно-ценностной регуляции. Тем более 
такой вид прикладной этики как экологическая изначально основывает свои 
представления не столько на идеях и принципах, сколько непосредственно 
на практических усилиях людей. Почти все создатели экологической эти-
ки занимались совершенно конкретной природоохранной деятельностью 
и создание эко-этики было связано с обнаружением этического в самой 
этой деятельности. Такой практический способ обоснования нравственных 
принципов через демонстрацию их действенности обладает несомненной 
новизной.

Специфической характеристикой прикладной этики является также ее 
институционализация, необходимая в той степени, в которой нравственной 
организации подлежат социальные действия больших групп людей. В этом 
плане экологическая этика, безусловно, нуждается в институционализации, 
в соединении этических регулятивов с правовыми инструментами влияния 
на общественную жизнь. Ориентируясь на достижение последствий, эколо-
гическая этика заботится об эффективности своего функционирования, не 
сводимого к правильным установкам сознания. 

Итак, процедура обоснования морали как доказательства необходимости 
исполнения моральных требований в экологической этике может быть по-
строена на базе, как классической, так и постнеклассической философской 
методологии. К постнеклассическим характеристикам обоснования мора-
ли в экологической этике относятся: историчность и ситуативность обо-
снования; многообразие возможных обоснований; обоснование в условиях 
риска; обоснование внутренней ценности каждого объекта природы в его 
конкретности; апелляция к чувствам как мотивам поведения;  консеквен-
циалистское обоснование эко-этического поведения через его последствия;  
обоснование в контексте «этики ответственности»; обоснование эко-этики 
как прикладной этики, опирающееся на институциональные механизмы ре-
гуляции.
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АДАПТАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ К МЕТОДАМ ЕЕ РЕШЕНИЯ   
В ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ

ADAPTATION OF THE PROBLEM TO THE METHODS  
OF SOLUTION IN THE PROCESS OF SOCIAL MANAGEMENT

Одним из этапов процесса управления является адаптация соответствующей про-
блемы к методам решения. Необходимым условием адаптации является  возможность 
кодирования содержащейся в ней информации на языке метода. При отсутствии такой 
возможности достижение управленческих целей неосуществимо. Процесс адаптации не 
может быть успешным, если метод не удовлетворяет следующим условиям: а) предмет-
ности, б) целесообразности, в) предельной общности (в данной предметной области).

Ключевые слова: проблема, метод, правило, адаптация проблемы к методам реше-
ния, предметность метода, целесообразность метода, предельная  общность метода.

One of the stages of the management process is the adaptation of the relevant problem 
to the methods of solution. A necessary condition for adaptation is the ability to encode the 
information contained in it in the language of the method. In the absence of such an opportunity, 
the achievement of cognitive goals is unfeasible. The adaptation process can not be successful 
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if the method does not satisfy the following conditions: a) objectivity, b) feasibility, c) ultimate 
community (in the given subject area).

Key words: problem, method, rule, adaptation of the problem to the methods of solution, 
objectivity of the method, expediency of the method, limiting generality of the method.

При системном анализе поэтапных действий субъекта управления ши-
роко используется следующая модель: 

• постановка проблемы; 
• ее адаптация к методам решения;  
• определение множества альтернатив; 
• их анализ и оценка;  
• принятие решения (синтез).
Как видим, в структуре этой модели проблема и метод ее решения – важ-

нейшие, хотя и не единственно возможные, этапы. В качестве очередной 
познавательной процедуры адаптация проблемы к методам решения игра-
ет здесь ключевую роль. Однако в литературе эта процедура недостаточно 
изучена. Обычно авторы ограничиваются указанием на ее необходимость. 
Попытаемся хотя бы частично продвинуться в ее освещении. 

Под проблемой (от греч. problĕma – задача, задание) понимается по-
знавательная ситуация, характеризующаяся недостаточностью средств для 
достижения поставленной цели. Решить проблему – значит, прежде всего, 
найти эти недостающие средства, а затем, действуя во вновь сложившейся, 
уже задачной ситуации, продвинуться в получении желаемого результата. 
Стало быть, задача есть «вырожденная» проблема, а проблема – становя-
щаяся, «созревающая»  задача. В формальнологическом плане проблема и 
задача суть особого рода вопросы, отличительный признак которых – раз-
решимость на основе творческих подходов.

Чем больше недостает средств для решения проблемы, тем шире сама 
проблема, богаче множество подходов и неопределеннее достижимость 
конечной цели. Недостаточность средств может оказаться чрезмерно боль-
шой, вследствие чего цель окажется благим пожеланием или маниловским 
мечтанием. От проблемы также требуется, чтобы она была актуальной 
(то есть служащей достижению цели управленческой программы), имела 
смысл, ставилась конкретно, формулировалась просто, однозначно и ясно, 
опиралась на истинные познавательные предпосылки.

Метод (от греч. metodos – путь исследования или познания, теория, 
учение) – совокупность правил, приемов, операций практического или те-
оретического освоения действительности. Методы,  успешно применяемые 
в той или иной сфере человеческой деятельности – мерило её зрелости и 
совершенства, показатель сложившихся в ней отношений. 

Метод, с одной стороны, делает работу осмысленной, целенаправ-
ленной и упорядоченной; с другой, – исключает произвол в процессе 
своего применения. «Только метод в состоянии обуздывать мысль, ве-
сти ее к предмету и удерживать в нем», – писал Гегель [1, с. 57]. Каче-
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ство труда, достижения в нем зависят прежде всего от применяемых  
методов.

Характер метода определяется многими факторами: предметом иссле-
дования, степенью общности поставленных задач, накопленным опытом, 
уровнем развития научного знания и т. д. Методы, подходящие для одной 
области деятельности, оказываются непригодными для достижения целей 
в других областях. Там, где ученый использует линейку и динамометр, не 
пользуются синхрофазотроном, и наоборот. Новые жизненные обстоятель-
ства требуют, как правило, адаптации к новым методам. Так, например, бар-
щина как способ  присвоения прибавочного продукта и решения жизнен-
ных проблем феодала в условиях развития товарных отношений вынуждена 
была уступать свое  место денежному оброку. 

Обычно существует трудности в поиске метода и его адаптации к пред-
мету исследования, к решаемой проблеме,  и наоборот.  Необходимым усло-
вием адаптации является  возможность кодирования информации о нем на 
языке метода. Если такая возможность существует, то решение проблемы 
сводится к получению и переработке этой информации по правилам, выра-
жающим содержание метода. При отсутствии такой возможности достиже-
ние познавательных целей оказывается неосуществимым.

Методы образуют основу учения, которое называется методологией. 
Методология стремится упорядочить, систематизировать методы, устано-
вить пригодность их применения (адаптивность) в различных областях, от-
ветить на вопрос о том, какого рода условия, средства и действия являются 
необходимыми и достаточными для того, чтобы реализовать определенные 
цели и, в конечном счете, получить новое объективно-истинное и обосно-
ванное знание, новые средства достижения целей, в том числе управлен-
ческих. Поэтому методология не ограничивает себя лишь исследованием 
методов. Она вовлекает в свою сферу множество производных вопросов, 
например, что такое знание, в чем его отличие от заблуждения, в какие фор-
мы выливаются знания в процессе своего развития, как эти знания соотно-
сятся с применяемыми методами и т. д.

В структуре метода ключевые позиции занимают правила. Правило есть 
предписание, устанавливающее порядок действий при достижении некото-
рой цели. Оно является таким положением, в котором отражена закономер-
ность в некоторой предметной области. Эта закономерность фиксируется в 
базовом знании правила. Оно трансформируется в систему операциональ-
ных норм, обеспечивающих «подведение», т. е. соединение средств и усло-
вий с  соответствующей деятельностью человека. 

В базовом знании интегрируются результаты самых разнообразных 
наук. Можно выделить философское, общенаучное, конкретно-научное со-
держание научного метода [2, с. 41–46]. Особое место в базовом знании 
принадлежит его предметно-образному компоненту, закрепленному в раз-
личного рода методиках.
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Процесс адаптации проблемы к методу решения рассмотрим на следу-
ющем простом примере. Пусть имеется задача: возвести в квадрат сумму 
двух чисел, то есть

(a+b)2

?     ,

где (a+b)2 – условие задачи (её логическая предпосылка), а символом «?» 
обозначается её требование. (Из дидактических соображений разницу меж-
ду задачей и проблемой здесь не будем учитывать, тем более, что задача, 
как было сказано выше, – частный,  простейший, «вырожденный» случай 
проблемы.)

 Поступаем следующим образом. Из множества алгебраических уравне-
ний извлекаем теорему, некоторая часть которой является логической схе-
мой условия нашей задачи – (a+b)2. Очевидно, такая теорема выражается  
формулой

" x"y ((x+y)2 = x2+ y2+2xy),

которая читается: для всякого x и для всякого y (предполагается, что они 
определены  на  множестве чисел) верно равенство выражений (x+y)2 и x2+ 
y2+2xy. Эта теорема выбрана не случайно: в ней содержится схема  (x+y)2, 
которая сходна с условием задачи (a+b)2, выражается на том же языке и 
которая поэтому позволяет ввести это условие в сферу алгебраических пре-
образований (на языке силлогистики эта схема есть своеобразный средний 
термин умозаключения).

Как известно, теоретическое утверждение – ещё не правило, как и те-
ория в целом – не метод. Метод есть практически применяемая теория, и 
чтобы стать методом, она (или её фрагмент – закон, теорема и т. д.) должна 
приобрести нормативный характер, стать предписанием, согласно которому 
последовательно выполняется определенное число операций. Наш случай 
можно представить в виде следующей таблицы:

№ 
операции

Название операции Результат

1 Найти первый член двучлена x
2 Найти второй член двучлена y
3 Возвести первый член двучлена в квадрат x2

4 Возвести второй член двучлена в квадрат y2

5 Составить произведение первого и второго членов 
двучлена

xy

6 Результат 5-й операции удвоить; 2xy
7 Результаты 3-й, 4-й и 6-й операций сложить x2+ y2+2xy
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Действуя далее в соответствии с логической аксиомой «присущее (не-
присущее) всем присуще (не присуще) каждому в отдельности» или, соот-
ветственно,  с правилом удаления квантора общности

"νΑ(ν)
Α(α)                  

получаем выражение

 (a+b)2 = a2+ b2+2ab [3, с. 140].

Тем самым приходим к желаемому результату: своими условиями задача  
адаптирована к методу, основанному на одном из фрагментов алгебраиче-
ской теории. 

Таким образом, благодаря методу (правилу, алгоритму)   наша система, 
начав свой путь «входом» –  (a+b)2, завершила его «выходом» –  a2 + b2 +  
+ 2ab. Тем самым продемонстрирована адаптация задачи к избранному ме-
тоду её решения. 

В случае проблемы дело осложняется лишь тем, что испытывать при-
ходится не один, а несколько исходов, несколько альтернатив.

Процесс адаптации не может быть успешным, если метод не удовлетво-
ряет следующим взаимосвязанным условиям (кроме уже упоминавшегося 
условия кодирования содержащейся в проблеме информации на языке ме-
тода): а) предметности, б) целесообразности, в) предельной общности (в 
данной предметной области). Эти условия «просвечиваются» даже при рас-
смотрении нашей задачи по возведению в квадрат суммы двух чисел.

Предметность метода означает, что его базовое знание является, пре-
жде всего, истинным знанием. Задача на построение квадрата, равновели-
кого данному кругу, с помощью циркуля и линейки («квадратура круга»), 
над которой бились многие поколения математиков, неразрешима в силу 
ложности базового знания, выражаемого высказыванием «Существует воз-
можность построения квадрата, равновеликого данному кругу, с помощью 
циркуля и линейки». Более того, базовое знание должно быть адекватным 
предмету исследования. Домарксовские экономисты пытались постичь 
сущность капитализма, выделяя его отдельные стороны и не заботясь о 
порядке рассмотрения – как в механике, где безразлично, начитать ли со 
статичных состояний, колебательных волн, вращательных движений и т. д. 
Поэтому в результате исследователи ограничились весьма абстрактными 
построениями. Но экономические отношения характеризуются генетически 
связанными признаками, поэтому здесь важна временная, исторически об-
условленная последовательность выполнения предписаний.

Целесообразность означает, что метод находится в неразрывной связи с 
целью исследования, сопряжен с нею. Каждый метод хорош на своем месте, 
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и подобно тому как неразумно медный кувшин вытачивать на гончарном 
круге, не имеет смысла анкетными методами социологии решать экономи-
ческие задачи себестоимости товаров.

Важно иметь в виду, что базовое знание метода всегда носит обобщен-
ный характер. Сам по себе метод не может обеспечить успеха при решении 
конкретных задач. Он является лишь непременной предпосылкой деятель-
ности. Для получения желаемого результата метод должен быть «нагружен» 
содержанием исследуемой предметной области. Например, в качестве ме-
тода вычисления пути, пройденного падающим телом, можно использовать 
предписания, основанные на формуле S=gt2/2. Но задача будет решена лишь 
тогда, когда вместо g и t будут подставлены соответствующие величины и 
произведены соответствующие операции (возведение в квадрат, умноже-
ние, деление). Вопросы обычной социологической анкеты воплощают в 
себе общие формы, «ожидающие» своей индивидуализации безотноситель-
но к конкретным людям.

Применение метода, таким образом, связано с подведением частного и 
единичного под общее. Но следует иметь в виду, что это подведение со-
вершается через посредствующие звенья, с учетом привнесённых факторов. 
Непосредственное применение формулы S=gt2/2 для вычисления пути сво-
бодно падающего тела может дать неверный результат, если не будут учте-
ны такие факторы, как сила ветра, атмосферное давление и многое другое. 
Нередко социальные теории поспешно объявляются несостоятельными в 
силу их расхождения с лежащими на поверхности жизненными реалиями. 

Иногда говорят: «управление – это искусство», понимая под искусством 
деятельность, менее всего подчиненную каким-либо правилам. Однако, как  
показывает анализ, эта деятельность является вполне детерминированным 
процессом. Она когерентна относительно накопленного знания, опреде-
ляется программой и целью управляемого процесса, находится в рамках 
валидного метода и т.д. Искусство начинается за пределами этой необхо-
димости, преобладает в царстве хаоса и случайностей. Его адаптация к со-
ответствующим методам – пока что открытый теоретический вопрос.
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THE ESSENCE AND SOCIOCULTURAL VALUE  
OF BILINGUALISM IN THE CONTEXT OF POLYPHONY  
OF THEORETICAL LANGUAGE MODELS  

В статье рассматриваются основные концепции языка с целью раскрытия сущ-
ности и социокультурного значения билингвизма. Раскрыт эвристический потенциал 
данных концепций в контексте понимания генезиса и социальной роли билингвизма. 
Билингвизм рассматривается как многомерный социальный феномен, выполняющий 
значимые социокультурные функции – познавательные, творчески-мотивационные, 
социализирующие.

Ключевые слова: язык; концепция языка; билингвизм; функции билингвизма; языковая 
интерференция.

In order to reveal the essence and sociocultural value of bilingualism the author describes the 
main concepts of language. Heuristic potential of these concepts in the context of understanding 
of genesis and a social role of bilingualism has been presented in the article. Bilingualism is 
considered to be a multidimensional social phenomenon, which fulfils significant sociocultural 
functions – cognitive, creative and motivational, socializing.

Key words:language; concept of a language; bilingualism; functions of bilingualism; 
language interference.

Динамично протекающие процессы интернационализации, открытие 
границ, стремительное развитие науки и техники способствуют увеличе-
нию значимости иностранных языков в современном мире. Свободное вла-
дение вторым языком зачастую дает индивидууму дополнительные карьер-
ные возможности, повышая его престижность и конкурентоспособность на 
рынке труда. Активные миграционные процессы, имевшие место на разных 
этапах истории, способствовали появлению двуязычия и на государствен-
ном уровне.

Плюрализм мнений ученых о вреде и пользе билингвальных языковых 
ситуаций, а также изобилие нерешенных вопросов, касающихся критериев 
трактования данного феномена, привели к отсутствию единого подхода к 
пониманию билингвизма. Классической считается трактовка У. Вайнрайха, 
данная им в книге «Языковые контакты». Под билингвизмом он понимает 
«практику попеременного пользования двумя языками» [2, с. 22]. 
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Нам представляется, что для более глубокого осмысления двуязычия, 
необходимо обратиться к рассмотрению подходов к пониманию ключевого 
концепта – языка. В современном научном знании выделяется биологиче-
ская, психологическая, социальная, эстетическая, логическая и лингвисти-
ческая концепции. Перейдем к их подробному описанию.

1.Биологическая концепция языка. Эта теория получила свое развитие под 
влиянием философского натурализма, при котором природа выступала в ка-
честве единственного принципа объяснения всего сущего. В рамках данной 
теории язык понимается как врожденное, наследственное явление. Осново-
положником этого подхода является немецкий лингвист Август Шлейхер.  
В работах ученого («Язык Европы в систематическом освещении» (1850),  
«О морфологии языка» (1859), «Теория Дарвина и наука о языке» (1863), «Зна-
чение языка для естественной истории человечества» (1865) и других) язык 
уподобляется естественному организму и понимается как «создание природы» 
ввиду того, что «человек бессилен по своему произволу изменить что-либо  
в языке, подобно тому, как он не может изменить строение своего тела».  

После выхода в свет труда Ч. Дарвина «Происхождение видов и есте-
ственный отбор» (1859) А. Шлейхер уподобляет язык живому организму, 
стадии развития которого ученый переносит на жизнь языка: «как отдельное 
животное или растение, язык рождается, достигает зрелости, дает потомство 
и умирает» [10, с. 3].  Прослеживая диахронические изменения языков, А. 
Шлейхер отмечает их очевидную схожесть с живыми организмами, которая 
заключается в понимание языка как целостного организма, их естественно-
го происхождения, четкой структуры, где все элементы находятся в законо-
мерных связях и отношениях, постоянном и беспрерывном изменении, про-
исходящем в соответствии с законами, схожими с теми, что существуют в 
природе, способности к саморазвитию, классификации на роды, виды, подви-
ды. Согласно теории А. Шлейхера, языки, как и живые организмы проходят 
естественный отбор – если на одной территории используются два или более 
языка, то они конкурируют и в конечном счете побеждает один, который и за-
нимает лидирующую позицию в обществе [10, с. 12]. Последователями этого 
подхода были известные лингвисты того времени – Р. Раск, Ф. Бопп, А. Шле-
гель, Ф. Шлегель, Я. Гримм, И. И. Средневский.

В 20 веке работу в этом направлении продолжил Н. Хомский, разработав 
теорию о биологической врожденности языка. Экспериментальными мето-
дами ученый пришел к выводу, что ребенок в возрасте от полутора до двух с 
половиной лет практически овладевает всем многообразием форм речевых 
высказываний. Н. Хомский объясняет это тем, что в организации речевого 
высказывания имеются два уровня – «глубинные грамматические структу-
ры» и «поверхностные грамматические структуры». Ученый полагал, что 
глубинные грамматические структуры являются врожденными и универ-
сальными, поэтому считал, что они обеспечивают врожденную языковую 
компетенцию человека [9, с. 52].
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Мы полагаем, что, несмотря на внешнюю логичность и обоснованность, 
биологическая концепция понимания языка имеет серьезные недостатки. 
Во-первых, эта теория игнорирует факты социализации детей в животном 
сообществе. Никто из детей после возвращения в общество не владел навы-
ком говорения и впоследствии не смог нормально освоить язык. Во-вторых, 
еще одним примером ошибочности этой теории может служить ситуация, 
когда дети в силу сложившихся обстоятельств оказывались в другом язы-
ковом обществе, где они начинали говорить не на своем родном языке, а на 
языке окружения. Эти примеры позволяют сделать вывод о том, что язык 
не передается по наследству и его нельзя считать биологическим явлением.

Однако, вопреки имеющимся недостаткам, биологическая теория значи-
тельно содействует пониманию объекта нашего исследования. Так, соглас-
но теории А. Шлейхера, сосуществование на одной территории двух языков 
приводит к «их естественному отбору», в результате которого определяется 
тот язык, который занимает лидирующую позицию в обществе. Степень его 
превалирования над вторым, а также вид интерференции между использу-
емыми языками обуславливают выделение различных типов билингваль-
ных ситуаций. Наша позиция состоит в том, что биологическая концепция 
предлагает перспективную идею конкурентных отношений между языками 
в одном социальном пространстве как фактора, определяющего тип взаимо-
действия между ними и ведущего в конечном счете к вытеснению одного 
из них.

2. Психологическая концепция языка. Психологическая концепция 
предполагает рассмотрение языка как продукта психической жизни. Про-
исхождение языка понимается как естественный эволюционный процесс, 
связанный с развитием мышления и психики. В рамках данной концепции 
выделяют два направления:

1) Приверженцы социально-психологического направления объясня-
ли сущность языка исходя из социальной природы психологии человека. 
Основанием данного подхода считается утверждение В. фон Гумбольдта о 
том, что язык – это выражение народного духа, под которым ученый по-
нимал «духовную и интеллектуальную деятельность народа, своеобразие 
национального сознания» [3, c. 204]. Ученый утверждал, что «мышление не 
просто зависит от языка – оно до известной степени обусловлено каждым 
отдельным языком» [3, c. 317], соответственно язык помогает человеку по-
знавать мир, но и само познание зависит от языка. Лингвист полагал, что 
человек видит предметы так, как их ему преподносит язык, таким образом 
он формирует картину мира человека. Анализируя язык, можно сделать вы-
вод о национальном характере. 

В. фон Гумбольдт считал, что язык подвергается влиянию народного 
духа с разных сторон. Народный дух подпитывает язык энергией и это обу-
словливает его богатство и гибкость. Ученый предполагал, что от духовного 
устремления народа зависит характер языка. Преемниками данного направ-
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ления были Г. Штейнталь, А. А. Потебня, В. Вундт. Они видели сущность 
языка в психологии народа и полагали, что динамика и эволюция языковых 
явлений отражают психические законы мышления. 

2) Представители индивидуально-психологического направления (К. 
Бругман, А. Лескин, Г. Остгоф, Г. Пауль, Б. Дельбрюк и др.) утверждали, что 
язык существует только в сознании отдельных людей, каждого говорящего 
индивида, и отнюдь не является проявлением духа народа. Они рассматри-
вали язык как исключительно человеческое свойство.

Недостатком первой версии данной концепции является чрезмерно хо-
листическое понимание общества, делающее невозможным существование 
билингвизма в средне- и долгосрочной перспективе. В самом деле, если на-
родный дух един и целостен, то билингвизм выступает исключительно как 
определенное искажение этой целостности. Критики второй версии данного 
подхода указывают на его ошибочность, полагая, что языковой плюрализм, 
порожденный обилием индивидуальных языков, разбил бы устои общества 
и привел бы к полному непониманию среди людей.

Однако, с нашей точки зрения, данная концепция языка имеет и опреде-
ленный эвристический потенциал. Он состоит в раскрытии психолого-педа-
гогического значения билингвизма. Согласно психологической концепции 
билингвизм выступает важным фактором развития личности говорящего, 
поскольку способствует умственной «гимнастике» и развивает познава-
тельные процессы. Канадские ученые экспериментально доказали, что мозг 
билингва более сохранен в старости ввиду интенсивной работы нейронной 
сети. Второй язык делает картину психического мира более насыщенной 
и богатой в описаниях того, как взаимосвязаны вещи и явления. Каждый 
предмет получает больше «зацепок» для запоминания и последующего из-
влечения из памяти. Память билингва более прочная, емкая и более ассоци-
ативная. Последнее качество особенно важно, так как именно ассоциации 
являются основой творчества.

3. Социальная концепция языка. В отличие от гипотез, основанных на 
постулировании биологической природы языка, социальная концепция по-
нимает язык как общественное явление, которое возникает и развивается в 
обществе и под влиянием общества. Впервые в данном ракурсе язык был 
рассмотрен Г. Шухардтом, который определял его как продукт социальной 
жизни, поскольку возник в силу общественной потребности в средстве об-
щения [12, c. 104]. Социальные аспекты генезиса и развития языка весьма 
глубоко проработаны в историко-материалистической традиции. Там пока-
зано, что, если язык перестает использоваться обществом в качестве сред-
ства общения, он умирает. Такова судьба латинского, древнегреческого и 
некоторых других языков, называемых в лингвистике «мертвыми». 

Социальная сторона языка также отражена и в его коммуникативной 
функции, так как он представляет собой наиболее эффективное средство 
общения. Вне языковой коммуникации жизнь человеческого общества не-
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возможна. Именно благодаря языку жизнь любого коллектива приобрета-
ет осмысленность, содержательность и целенаправленность. Свои знания, 
мысли человек закрепляет в языке, при помощи языка он передает их дру-
гим людям-современникам и потомкам.

Современная наука установила, что в генетическом коде человека нет 
ядра языка. Ребенок появляется на свет лишь с биологическими предпосыл-
ками к овладению языком. Этот факт находит свое отражение в ситуациях, 
приведенных выше с современными Маугли. Вне человеческого общества 
ребенок не способен овладеть языком родителей, если он воспитывается 
без них в иноязычной среде: сам по себе он никогда не станет говорить на 
родном языке. Независимо от своей этнической принадлежности малыши 
обладают равными способностями для овладения любым языком. 

Мы полагаем, что именно социальная концепция является определяю-
щей в понимании сущности билингвизма как фактора развития личности и 
культуры общества. Функционирование двух языков способствуют форми-
рованию более зрелой, гибкой и устойчивой к внешним и внутренним вы-
зовам культуры. Подобно тому как разнообразие в природе является залогом 
устойчивости биологических объектов, так и многообразие в культуре, об-
условленное наличием нескольких языков, делает ее более жизнеспособной. 
Кроме того, владение двумя языками способствует расширению кругозора и 
обогащению внутреннего мира говорящего. Обучение на двух языках одно-
временно расширяет границы мышления, учит искусству анализа, развивает 
культуру речи, способствует развитию коммуникативных способностей и па-
мяти билингва-ребенка. Данная концепция языка подчеркивает неоспоримую 
роль билингвизма в развитии и формировании всестороннее развитой лич-
ности, поскольку овладевая вторым языком, человек прикасается к системе 
ценностей и моделей поведения. Вместе с лексическими единицами носитель 
языка усваивает информацию, объясняющую нормы и устои общества.

Знание нескольких языков раскрывает перед человеком возможности бо-
лее глубокого образования, позволяя изучать научные достижения ученых 
в оригинале. Билингвизм сводит к минимуму языковые барьеры в общении 
людей разных национальностей, содействует их мирному сосуществова-
нию на территории одного государства, а также способствует духовному 
сближению соседствующих этносов, содействует взаимообогащению и вза-
имовлиянию их языков, широкому распространению их культурного опыта. 

4. Эстетическая концепция языка. Эстетическая концепция языка  
К. Фосслера сложилась под влиянием лингвистических идей В. фон Гум-
больдта и системы философских воззрений Б. Кроче. В рамках данного 
подхода язык понимается не как средство общения, а как средство самовы-
ражения, «непрерывная творческая духовная деятельность, неотделимая от 
духовной и интеллектуальной истории народа» [8, c. 15].

В своих трудах («Позитивизм и идеализм в языкознании» 1904; «Язык 
как творчество и развитие» 1905, «Избранные статьи по философии языка» 
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1923, «Дух и культура в языке» 1925, и др.) ученый полагал, что язык об-
разует пространство, в котором происходит духовная и интеллектуальная 
жизнь человека. Относясь к языку как «выражению духа, К. Фосслер вслед 
за В. Фон Гумбольдтом указывал, что «автономным является не язык, с его 
звуками, а дух, который создает его, формирует, двигает и обуславливает в 
мельчайших частностях» [8, c. 22]. 

Подчеркивая тот факт, что язык есть беспрерывная деятельность, линг-
вист считал необходимым рассматривать его как постоянное творчество. При 
этом ученый говорит, что для него более важную роль играет индивидуаль-
ное словотворчество, поскольку языковое выражение возникает в результа-
те индивидуальной деятельности, но оно утверждается, если приходится по 
вкусу другим, если они его принимают и повторяют, либо бессознательно, 
то есть пассивно, либо творчески модифицируя, исправляя или усиливая, то 
есть принимая коллективное участие. Ученый говорит и о том, что в момент 
возникновения или абсолютного прогресса язык есть нечто индивидуальное 
и активное, в момент покоя или утверждения – нечто пассивное, в момент 
относительного прогресса – язык есть коллективная духовная деятельность.

К. Фосслер выступал против структурного рассмотрения языка и тре-
бовал относиться к нему как к целому и взаимосвязанному объекту. Основ-
ным объектом изучения согласно данной теории должна стать речь индиви-
да, так как она понимается как «духовное творчество личности, служащее 
средством выражения ее интуиции и фантазии» [8, c. 31]. 

В философии схожий подход называется культурологическим. Он трак-
тует язык как систему символов и кодов. Э. Кассирер отмечает, что язык не 
просто отражает реальность, а передает основные направления духовного 
творчества идеального процесса, который воссоздает нашу реальность во 
множестве разнообразных символов в их единстве» [4, c. 41].

Р. Штайнер и К. Леви-Стросс считали, что все культурные феномены 
представляют язык, соответственно, культуру можно рассматривать как код 
коммуникации [5, 11]. С. Кольридж определял язык как средство культурно-
го процесса и считал, что язык развивается посредством поэзии и коллек-
тивной мудрости народа [13, c.171].

Сами авторы данной концепции не ставили перед собой задачу рассмо-
трения феномена билингвизма. Однако мы, продолжая их логику рассуж-
дения, можем сказать, что использование нескольких языков в ежедневном 
общении открывает перед человеком духовные богатства других народов, 
отраженные в художественной, научной и технической литературе, рас-
ширяет его представления о мире. Посредством двух языков происходит 
культурная диффузия – взаимопроникновение и накладывание понятий и 
представлений об определённых явлениях и предметах. Тем самым данная 
концепция языка открывает перспективы рассмотрения билингвизма в эсте-
тической системе координат – как фактора детерминации зрелого и актив-
ного художественного творчества.
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5. Логическая концепция языка. В рамках данной концепции язык рас-
сматривается в его отношении к мышлению и знанию. Язык понимается как 
«знаковая система произвольной природы, посредством которой осущест-
вляется человеческое общение на различных уровнях коммуникации» [1, 
c.11]. Язык осуществляет ведущую роль в формировании и развитии чело-
веческого сознания, так как мыслительная деятельность человека невозмож-
на без использования языков. Именно благодаря языку человек производит 
основную часть мыслительных операций. Язык – это основа существования 
и развития абстрактного мышления, поэтому наличие языка является необ-
ходимым инструментом обобщающей деятельности мышления. Одним из 
фундаментальных свойств языка в контексте логической концепции являет-
ся наличие неявно заданной «картины мира», поддерживающей в качестве 
фундамента систему значений выражений языка. 

В логическом подходе с позиции философии за исходную позицию при-
нимается концепция мира. Э. Бенвенист считал, что в языке воспроизводит-
ся действительность. Соответственно, обратная экстраполяция языка на мир 
может помочь понять сущность последнего. Ввиду этого в рамках данного 
подхода язык рассматривается как средство проникновения в мировоззрение 
человека посредством понимания категорий, принципов и значений [1]. 

Сильной стороной данной концепции в аспекте раскрытия сущности 
билингвизма является идея о формировании определенного типа разума 
личности. Его спецификой является то, что индивид способен более успеш-
но постигать скрытые смыслы понятий, устанавливать связи между ними, 
видеть динамику логических конструктов во времени. Человек, говорящий 
на двух языках, имеет более объективную и многогранную картину мира, в 
которой явления и предметы имеют несколько «оттенков» языка.  

6. Лингвистическая концепция языка. В выше перечисленных концепциях 
язык рассматривался сквозь призму наук, которые его изучают как дополнитель-
ное средство, помогающее изучить ту или иную грань человеческой деятельно-
сти. В рамках лингвистики происходит непосредственное изучение языка в его 
системной целостности. На разных вехах истории обнаруживается преобладание 
различных идей, однако одной из важнейших концепций является концепция 
швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра, изложенная в труде «Курс общей линг-
вистики», опубликованном его учениками после смерти ученого.

Одно из важнейших положений Ф. де Соссюра – это различение языка, 
речи и речевой деятельности. Лингвист считал, что речевая деятельность 
многогранна и многоформенна. Речь – индивидуальное явление. Язык по-
нимался ученым как социальный продукт, «совокупность необходимых 
условий, усвоенных общественным коллективом» для осуществления ре-
чевой деятельности. Ф. де Cоссюр определял язык как систему чисто линг-
вистических отношений и рассматривал как объект внутренней лингвисти-
ки. К внешней лингвистике он относил взаимоотношения языка и общества, 
исторические условия существования языка. 
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Ф. де Соссюр предложил изучать языка по двум плоскостям – синхронии 
и диахронии, противопоставив две оси: ось одновременности, где распола-
гаются существующие во времени явления и где исключено вмешательство 
времени, и ось последовательности, где каждое отдельное явление распола-
гается в историческом развитии со всеми изменениями. 

Сам язык Ф. де Соссюр трактовал как систему знаков, которые абсолют-
но произвольны, но и обязательны для члена каждого коллектива. Среди ос-
новных свойств знака были выделены два основных – произвольность и ли-
нейность, то есть означаемое и означающее не имеют никакой естественной 
связи. Языковой знак может использоваться, только оставаясь неизменным, 
и в то же время он не может не меняться. При изменении знака происходит 
сдвиг отношения между означающим и означаемым [7].

Несколько иначе называется такая концепция в философии. Семиоти-
ческий подход описан Ч. Моррисом: «Язык – система знаков, сопряженных 
набором синтаксических, семантических и прагматических правил, на ос-
нове которых возникает феномен речи в обществе» [6, c. 37]. Данная кон-
цепция понимания языка тесно связана с теорией информации, так как знак 
любой семиотической системы содержит концентрацию информационного 
смысла. Сам знак рождается потребностью в передаче определенной ин-
формации.

Посредством данной концепции понимания языка объясняется явление 
лексической интерференции, возникающее при двуязычии. При длительном 
сосуществовании на одной территории языки начинают взаимовлиять друг 
на друга. В речи билингва наблюдается заимствование или калькирование 
новых единиц для обозначения привычных предметов. 

Важно подчеркнуть, что в идейно-теоретическом плане выделенные в 
статье в качестве самостоятельных направлений исследования теории языка 
и их проекции на феномен билингвизма не отделены друг о друга «китай-
ской стеной»: границы между ними «прозрачны», а сами подходы, будучи в 
значительной мере программами исследования, в ряде работ совмещаются 
или пересекаются, увеличивая онтологическое разнообразие и методологи-
ческий плюрализм совокупного научно-академического дискурса. 
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УДК 141
ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ  
ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING IN PHENOMENOLOGY IN 
THE CONTEXT OF EXISTENTIAL CHALLENGES  
OF THE PRESENT TIME

Феноменология рассматривает язык как онтологически значимый феномен, фун-
дирующий смыслополагание и понимание в качестве фундаментальных характеристик 
человеческой экзистенции. Современная социокультурная ситуация ставит человека 
перед лицом новых экзистенциальных вызовов, парадоксальность которых заключается 
в соединении доведенных до совершенства монологичных стратегий и «кризиса метанар-
ративов», означающего недоверие к монологичному слову. Особой экзистенциально зна-
чимой характеристикой современного общества является создание виртуальной реаль-
ности, которая одновременно и предоставляет новую площадку для свершения диалога и 
понимания, и является успешным транслятором монологичных стратегий.

Ключевые слова: феноменология языка; понимание; экзистенциальные вызовы совре-
менности; малое и большое время; стратегии и тактики; маргинальное большинство; 
кризис метанарративов.

Contemporary phenomenology considers language an ontologically significant phenomenon 
that substantiates positing of sense and understanding as fundamental characteristics of human 
existence. Current sociocultural situation creates new existential challenges, the paradox of 
which lies in the combination of the monological strategies, which are close to perfection, and 
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“crisis of metanarratives”, which means distrust of the monological word. One of the specific 
existentially significant features of the modern society is also the creation of virtual reality that, 
at the same time, provides new space for dialogue and understanding and serves as successful 
translator of monological strategies.

Key words: phenomenology of language; understanding; existential challenges of 
contemporaneity; small and great time; tactics and strategies; marginal majority; crisis of 
metanarratives.

Смена культурной парадигмы, ведущая в Европе свой отсчет с начала ХХ 
столетия, затрагивает все феномены культуры и, не в последнюю очередь, 
философию как ее самосознание. Кризис метафизики и попытки ее преодо-
ления, вылившиеся в многочисленные «повороты» – лингвистический, онто-
логический, прагматический, – существенно меняют структуру и стилистику 
философского знания, вводя в пространство осмысления новые проблемы и 
переосмысливая старые. Одной из ведущих точек проблематизации становится 
новая интерпретация субъекта и субъективности. Философская рефлексия об-
ращается от изучения некоего абстрактного «трансцендентального субъекта», 
вычленение которого было преимущественно гносеологической попыткой за-
фиксировать законы функционирования сознания как абсолютной, беспредпо-
сылочной и универсальной инстанции, к онтологическому рассмотрению чело-
века. Последнее предполагало рассмотрение человека  в его целостности – как 
существующего в неотъемлемом единстве сознания и тела, мышления и языка, 
в его погруженности в исторический контекст. Смещение фокуса философских 
проблем связано и с новейшими социокультурными сдвигами, вследствие кото-
рых человеку пришлось столкнуться с новыми экзистенциальными вызовами. 
Они связаны с тем, что в обществе постиндустриализации и постмодерна че-
ловек представляется еще более одиноким, чем когда-либо раньше. Если фор-
мулировать кратко, горизонты человеческого мира все расширяются, а радиус 
приложения сил конкретного человека сужается.

 Все вышесказанное приводит к тому, что предметом многих философских  
концепций становится не отвлеченный субъект, а человек в его конкретно-исто-
рическом бытии, «обычный человек». Так, например, французский мыслитель 
М. де Серто прямо посвящает свою работу «Изобретение повседневности» 
«обычному человеку. Ничем не примечательному герою. Распространенному 
персонажу. Прохожему, каких легион» [1, с. 61]. 

Одним из ракурсов рассмотрения «обычного человека» в современной фи-
лософии являются исследования его языковой способности. Одной из ведущих 
версий этого направления оказывается феноменология, акцентирующая онто-
логический статус языка, что, в первую очередь, актуализирует проблему пони-
мания. Философы, близкие феноменологическому направлению, представили 
язык как основополагающий феномен человеческого бытия, обеспечивающий 
осуществление смыслополагания и понимания в качестве непременных экзи-
стенциальных характеристик человека. 

Понимание, согласно феноменологическим трактовкам, выступает как бес-
спорная отличительная и онтологически значимая черта человека. Человек как 
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понимающее бытие всегда конституирует смыслы о мире и внутри мира, иначе 
понимание не представляется возможным. Именно понимание, а не отвле-
ченное дистанцированное знание помогает осуществиться связи между че-
ловеком и миром, между я и другим. Однако, за феноменом понимания сто-
ит некая глубинная онтологическая основа, превосходящая систему языка. 
Понимание является творческим актом, оно как бы принимает вызов смыс-
ла. В необходимости именно осмысливающего понимания и раскрывается 
природа этого феномена, возникающего в нашей жизни по причине того, 
что слово, смысл, человек жаждут ответа. 

Обращение к феноменологическим трактовкам языка требует внимательно-
го отношения к выбору персоналий вследствие того, что феноменология сама 
по себе является очень широким  и сложно структурированным образованием.

Строго говоря, в связи с изменившимся ландшафтом философского 
знания однозначная классификация современных философских направ-
лений становится практически невозможной. Характерной для многих 
современных философов является широта затрагиваемых тем, что затруд-
няет каталогизацию, но открывает пути для взаимопересечений и интер-
дисциплинарных исследований. Именно такими являются мыслители, чьи 
концепции выбраны в качестве методологической базы для данной статьи.  
М. М. Бахтин в русскоязычном контексте зачастую именуется философом 
диалога, но в англоязычной литературе он приобретает все большую извест-
ность и как феноменолог в связи с кругом изучаемых проблем и ракурсом 
их рассмотрения. М. де Серто в своем труде «Изобретение повседневности» 
выступил как теоретик культуры, опирающийся на комплексную междисци-
плинарную методологию, где одной из важнейших составляющих выступа-
ет именно феноменологический подход. М. Лиотар, широко известный как 
постмодернистский мыслитель, начинал в русле феноменологии. Именно 
масштаб данных мыслителей предопределил обращение к их идеям в рам-
ках данной статьи, ибо сочетание наработок, вращающихся вокруг сходных 
тем, позволяет продуктивно говорить о целостной фигуре обычного челове-
ка в контексте экзистенциальных вызовов современной эпохи с точки зре-
ния онтологической значимости его языковой способности. 

Целью данной статьи является феноменологическая экспликация фун-
даментального для человеческого существования феномена понимания в 
контексте экзистенциальных вызовов современности. 

Начнем с того, что и в стремительно меняющемся пространстве со-
временной культуры человек по-прежнему остается человеком, то есть 
фундаментальные проблемы его бытия не меняются: это вопросы о смыс-
ле жизни, о неотвратимости смерти, о свободе воли. Эта инвариантность 
«смысложизненного вопрошания» находит очень удачную философскую 
интерпретацию в работах М. М. Бахтина. Он вводит в обиход весьма про-
дуктивные в методологическом плане понятия большого и малого време-
ни. Всякий человек погружен в малое время своей жизни, т. е. ограничен 
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телесным присутствием на земле, но, обладая сознанием и способностью 
осознавать собственную конечность, стремится «остаться» в большом вре-
мени – хотя бы через продолжение рода или творение смыслов, которые за-
крепятся в культурном пространстве. Жизнь человека, призванного осмыс-
лять бытие, характеризуется постоянным вопрошанием и «поступанием». 
Наша исконная связь с миром, а также принадлежность миру других людей, 
являют себя в пространстве говорения. Понимание, по М. М. Бахтину, диа-
логично, что означает, что оно осуществляется в структуре «вопрос-ответ». 
В силу этого для человека во все времена «нет ничего страшнее безответ-
ности» [2, с. 324]. Однако ему важно, чтобы прозвучал ответ, в котором бы 
слышался иной, а не его собственный, голос.  Эти встречи с другим находят 
место и в малом, и в большом времени, а ситуация «вопрос – ответ» прони-
зывает пространство встречи человека с миром и встречи человека с другим 
сознанием. 

В современную эпоху ситуация с поиском «ответности» изменилась, 
что и предопределило принципиально новые экзистенциальные вызовы. 
Изменилась сама эпоха, принеся человеку в век постмодерна и постинду-
стриализации новые трудности в поисках собственного голоса и обретении 
понимания. С одной стороны, властные стратегии, целью которых являет-
ся структурирование социальных практик, стали настолько развитыми и 
«утонченными», что чрезвычайно оторвались от субъекта этих практик –  
обычного человека. М. де Серто пишет: «Сегодня нам является число – чис-
ло демократии, большого города, администрирования, кибернетики. Это 
гибкая и нескончаемая масса, плотно сотканная, как материя без разрывов и 
швов, это множество количественно определенных героев, которые теряют 
имена и лица, становясь подвижным языком подсчетов и рационализаций, 
но не принадлежащим никому. Это уличные потоки, превращенные в циф-
ры» [1, с. 61]. Действительно, даже демократия сегодня являет себя совсем 
иным образом, нежели в античном полисе. Гражданин полиса мог реаль-
ным, физически ощутимым, образом поучаствовать в принятии решений на 
агоре. Современный человек лишен такой возможности, он действительно, 
превращается в цифру: от человека в данной ситуации остается знак в бюл-
летене. Таким образом, обычный человек фактически не может претендо-
вать на собственное высказывание в переплетении множества стратегий. 
Постиндустриальное общество достигло совершенства в моделировании 
различных мега- и микроструктур, и деятельность стратегий бесконечно 
отдаляется от воли обычного человека. Этот факт предопределяет то, что 
маргинальность становится характеристикой практически каждого пред-
ставителя нашего сообщества, образуется, по словам де Серто, «маргиналь-
ное большинство». 

С другой стороны, наше общество есть общество постмодерна, в кото-
ром происходит определенного рода забвение стратегий. Ф. Лиотар назвал 
постмодерн эпохой «кризиса метанарративов», которые в своем функци-
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онировании схожи со стратегиями, они так же монологичны и стремятся 
вытеснить маргинальные точки зрения на периферию. Вследствие социаль-
ных потрясений XX века монологичное слово уходит из культуры. И наша 
эпоха оказывается эпохой своеобразного парадокса, когда все большему со-
вершенствованию стратегий сопутствует понижение их авторитета и нарас-
тание недоверия к монологичному слову. В силу этого, говорить и встречать 
ответное понимание в нашу эпоху особенно трудно. Это, как его называет 
М. де Серто, «муравьиное общество», где трудно быть собой, характери-
зуется еще и потерей «первичного автора», который, есть некая авторитет-
ная инстанция, фундирующая понимание. Утрата эта связана, в частности, 
с кризисом метанарративов и монологичного слова: первичным автором 
все реже выступает авторитет религии, а большинство из нас сомневается 
уже и в авторитете науки. Каким же образом отыскать пространство, в ко-
тором можно говорить и быть услышанным, как обрести первичного авто-
ра? Вопрос этот слишком глобален, чтобы дать на него однозначный ответ, 
но можно сделать предположение. В эпоху существования «муравьиного 
общества» первичным автором должно стать само «муравьиное общество». 
Обычный человек должен признать себя членом «маргинального большин-
ства», анонимным героем, всего лишь «одним из». Совершить подобный 
акт признания конкретному человеку непросто – поскольку это есть своего 
рода акт смирения. 

Неспособный реально повлиять на функционирование стратегий, человек 
все так же вынужден проживать малое время своей повседневной жизни, изо-
бретая множество тактик. В то же время, тактики эти должны вести, в том 
числе, к услышанности, живая повседневная речь должна становиться про-
странством реальной встречи с другим, ведь это есть онтологическая потреб-
ность человека. Казалось бы, развиваясь технически, современное общество 
не только наращивает мощь стратегии, но и предоставляет новые простран-
ства для изобретения тактик, например, в сети Internet. Человек, захваченный 
стратегиями в обширную сеть отношений, участие в которых требует немало 
времени, имеет меньше возможностей для встречи с другим. Сеть Internet, 
а в частности такое изобретение, как социальные сети, призваны облегчить 
общение. Но «встретить» другого, переписываясь в социальных сетях, ока-
зывается труднореализуемой задачей. Возникновение сети Internet не только 
практически не облегчает задачу вступления в диалог – оно еще и создает 
основание для нарастания чувства одиночества и неуслышанности. Еще  
М. Бубер так писал о последствиях того, что человек «заглянул» в космос: 
«…стены этого дома фактически уже рухнули под ударами Коперника. Бес-
предельность надвинулась со всех сторон, и человек оказался в мире, устра-
шающая реальность которого уже не позволяла видеть в нем прежний дом» 
[3, с. 168]. Создание сети Internet как надстраивание второй, виртуальной, 
реальности по своей значимости подобно проникновению в космос. Живой 
голос человека тонет в бесконечности этих пространств. Скажем, Facebook, 
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призванный быть площадкой для общения и ставший средой осуществле-
ния новых тактик, в то же время, с успехом служит «стратегии». Люди вновь 
оказываются «уличными потоками, превращенными в цифры» – все великое 
множество их высказываний посчитано и задокументировано в отметках 
«Нравится». Голос человека не только превращается в анонимное «письмо», 
но и чаще всего остается без ответа, так как оно, в отличие от звучащей речи, 
не обращено к конкретному другому. 

«Ответность», по М. М. Бахтину, принципиально связана с ответствен-
ностью, ведь вопрошание о мире есть так же и акт поступания в нем. Ре-
презентация себя в виртуальной реальности, характеризуется еще и ради-
кальным снижением ответственности, что приводит и к неспособности 
различить другого и вступить в подлинный диалог. М. де Серто так описы-
вает эту ситуацию: «В самом деле, пришествие этого муравьиного общества 
совпало с появлением масс, которые первыми подпали под действие урав-
нивающей рациональности. Поток расширялся. Этот антигерой есть также 
и Никто. Он – это всегда другой, лишенный собственной ответственности 
(«это не моя вина, это – другой: судьба») и особых свойств, позволяющих 
выгородить собственное пространство» [1, с. 63–64]. 

В то же время, можно отметить зарождение практик, чьи усилия на-
правлены на то, чтобы обучить человека новым способам ориентирования 
в современном мире, оказывающим реальное сопротивление стратегиям. 
Такие практики можно проанализировать в контексте феноменологическо-
го представления о языке и речи. На популярной TED-конференции (TED-
talk), в выступлении, посвященном «многовекторным» личностям, отмеча-
лось, что многогранно развитые люди оказываются неспособны строить 
линейную карьеру, до сих пор считающуюся приоритетной. Однако такая 
неспособность совсем не означает, что эти люди окажутся профессиональ-
но неуспешными, и это подтверждается реальными примерами. Неоспорим 
тот факт, что подобные «многовекторные» люди подвергаются давлению 
со стороны общества, причем, часто это вербально выраженное давление 
со стороны близких. Словесная критика чаще всего требует вербального 
же ответа, т. е. ситуация разыгрывается именно в рамках речевой практи-
ки. В ответ на этот «вызов» была создана группа консультантов, которая 
ставит своей целью обучение способу говорения, который поможет пред-
ставить человеку свою точку зрения на суд близких. Этот способ построен 
на рассказе о примерах, что в такой ситуации есть, по сути, нахождение 
первичного автора, который фундирует речь говорящего, и, возможно, вы-
ступит авторитетом и для другой стороны. Это одна из иллюстраций того, 
как речевая практика, выстраивая тактическую сеть аргументации в рамках 
существующей языковой и поведенческой стратегии, позволяет обычному 
человеку справиться с проблемной ситуацией. Кроме того, определенный 
посыл подобных феноменологических исследований, превращенный в пу-
блицистический текст или живое публичное выступление, также может 
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быть воспринят представителями маргинального большинства – хотя бы 
постольку, поскольку самообразование в нашем обществе является еще од-
ним стратегически популяризированным процессом. Как уже говорилось, 
и стратегически организованное пространство может стать пространством 
для диалога – необходима лишь готовность к «аутентичному слушанию». 

Итак, смыслопологание и понимание есть фундаментальные характе-
ристики человеческого бытия, реализующие себя в языке. Призванный ос-
мыслять бытие, человек есть существо вопрошающее и ищущее ответов, 
что и позволяет смыслообразующему процессу пронизывать все эпохи и 
надстраивать пространство культуры. В современную эпоху человек на дан-
ном пути сталкивается с доселе неведомыми экзистенциальными вызовами. 
Современное общество парадоксальным образом сочетает в себе две черты, 
которые «дезориентируют» человека в поиске собственного голоса, диалога 
с другим и ответности. С одной стороны, это есть общество, пронизанное 
сетью монологичных властных стратегий, превратившее обычного челове-
ка – в члена «маргинального большинства», с чем ему приходится мириться 
в попытках говорить и быть услышанным. С другой стороны, как обще-
ство «кризиса метанарративов» оно характеризуется недоверием к моноло-
гичному слову и утратой первичного автора, что затрудняет поиск основы, 
фундирующей ответное понимание. Совершенно особой характеристикой 
современного общества представляется надстраивание виртуальной реаль-
ности, ставшей словно бы «новым космосом», который расширяет преде-
лы человеческого мира и в то же время усиливает чувство одиночества и 
безответности. Разумеется, Internet предоставляет множество площадок 
для разговора и высказывания конкретного человека. Но и, как все техни-
ческие средства коммуникации, затрудняет налаживание подлинного диа-
лога за счет дистанцированности реального другого, характеризуясь, кроме 
того, глобальным снижением ответственности в высказываниях. Реальные 
примеры показывают, что Internet является как прекрасной площадкой для 
реализации стратегий, так и пространством для возникновения новых так-
тических практик ухода от стратегического влияния и поиска собственного 
голоса, оказываясь, судя по всему, одним из наиболее многовекторных и 
непредсказуемых вызовов человечеству. 

Список использованных источников
1. Серто, М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / М. де Серто; 

пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. – СПб.: Издательство Европейского университета  
в Санкт-Петербурге, 2013. – 330 с.

2. Бахтин, М. М. К переработке книги о Достоевском / М. М. Бахтин // Эстетика сло-
весного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 308–327.

3. Бубер, М. Проблема человека / М. Бубер // Два образа веры; пер. Ю. С. Терентьева. –  
М.: Республика, 1995. – С. 157–231.

 

(Дата подачи: 22.02.2018 г.)



224

Е. Н. Зуева
Республиканский институт высшей школы, Минск

E. N. Zuyeva
National Institute for Higher Education, Minsk 

УДК 159.923.2 

РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE PERSON  
IN MODERN DIDACTIC SYSTEMS

В статье рассматривается значимость образования в развитии и становлении лич-
ности. Анализируются подходы к выделению функций образования и их воплощение в со-
временных дидактических системах. Призвание  представлено как основополагающий 
фактор реализации способностей. Эвристическая дидактика предложена как способ 
творческого познания мира и себя.

Ключевые слова: образование; призвание; функции образования; дидактическая си-
стема; эвристическое обучение.

The article considers the importance of education in the development and formation of 
personality. The approaches to the separation of education functions and their implementation 
in modern didactic systems are analyzed. Calling is presented as a fundamental factor in the 
realization of abilities. Heuristic didactics is proposed as a way of creative knowledge of the 
world and of itself.

Key words: education; calling; functions of education; didactic system; heuristic training.

Правильно обучать юношество – это не значит вбивать в головы  
собранную из авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это, значит, –  

раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из этой  
способности, точно из живого источника, потекли ручейки, подобно тому,  

как из почек деревьев вырастают листья, плоды,  
а на следующий год из каждой почки вырастет целая новая ветка  

со своими листьями, цветами и плодами. 

Я. А. Коменский

На современном этапе все большее значение приобретает осознание 
значимости образования для развития общества. В статье 2 Кодекса Респу-
блики Беларусь «Об образовании» постулируются равные возможности в 
виде обеспечения доступности образования, в том числе лицам с особенно-
стями психофизического развития в соответствии с их состоянием здоровья 
и познавательными возможностями, на всех уровнях основного образова-
ния и при получении дополнительного образования, а также создание не-
обходимых условий для удовлетворения запросов личности в образовании, 
потребностей общества и государства в формировании личности и подго-
товке квалифицированных кадров [1]. Это становится возможным благода-
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ря реализации основных принципов государственной политики в области 
образования (ст. 2): 

• приоритета образования; 
• приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманисти-

ческого характера образования; 
• гарантии конституционного права каждого на образование;
• обеспечения равного доступа к получению образования; 
• обязательности общего базового образования; 
• интеграции в мировое образовательное пространство при сохранении 

и развитии традиций системы образования; 
• экологической направленности образования; 
• поддержки и развития образования с учетом задач социально-экономи-

ческого развития государства; 
• государственно-общественного управления образованием и светского 

характера образования [1].
В статье 1 Кодекcа Республики Беларусь «Об образовании» дано опре-

деление образованию как «обучению и воспитанию в интересах личности, 
общества и государства, направленному на усвоение знаний, умений, на-
выков, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности об-
учающегося» [1].

Главной проблемой современного образования является обеспечение 
условий для развития заложенных в личности способностей для достиже-
ния максимального эффекта от их использования и формирования призва-
ния как основополагающего фактора.

В 2017 году при поддержке Всемирного Банка реконструкции и разви-
тия начата реализация проекта «Модернизация системы образования Респу-
блики Беларусь», направленного на повышение качества образовательного 
процесса в средних общеобразовательных учреждениях различных обла-
стей республики за счет реализации мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы школ, поставке учебного и лабораторного оборудо-
вания, совершенствованию механизмов сбора и анализа данных по сектору 
образования с учетом передовых мировых практик, а также интеграции в 
международные программы оценки качества.

Процесс модернизации образования направлен на повышение качества обра-
зования и эффективного использования человеческих ресурсов, и, как следствие, 
формирование творческой личности. Однако решение данной задачи невозмож-
но без рассмотрения функций образования как причины этих изменений.

В классических работах по социологии образования исследователи не 
ставили целью поиск научного метода выделения функций, а лишь постули-
ровали их. Согласно Э. Дюркгейму, однородность общества обеспечивается 
организованной социализацией индивидов, а функции образования поддер-
живают устойчивую деятельность данного института на пользу социальной 
системы [2, с. 17–18].
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Ключевым понятием теории социального действия структурно-функ-
ционального подхода Т. Парсонса стало понятие функции социального ин-
ститута. Однако выделенные им функции (академическая, дистрибутивная, 
политическая и экономическая) не отражают специфики образования и 
свойственны любой социальной системе.

А. М. Осипов предложил концепцию функций образования, построен-
ную на основе социально-исторических универсалий, что позволяет полу-
чить целостную картину социальной жизни образовательного института, а 
также служит основой для дальнейшего развития и теоретической интегра-
ции данной отрасли социологии [3, с. 47-48]. 

Векторную типологию функций образования как социального институ-
та приводит Е. Э. Смирнова, выделяя гуманитарный вектор, направленный 
на саморазвитие и совершенствование личности, и экономический, реали-
зующийся в подготовке работников для экономических нужд государства 
[4, с. 105]. 

В. И. Загвязинский описывает две традиционные функции образования –  
обучение и воспитание, реализация которых осуществляется в синергети-
ческом единстве для достижения цели образования [5, с. 14]. Однако в кон-
цепции воспитания Н. Луман полагал, что образование представляет собой 
форму, «облекаясь в которую, воспитание различает себя как система со 
свойственной ей средой» [6, с. 141]. 

С нашей точки зрения подробное изучение функций образования позво-
лит сформулировать критерии его эффективности, а также оптимизировать 
функциональную структуру, содержание образования и его цель.

При рассмотрении функции образования как категории, отражающей 
содержание деятельности конкретных элементов социальной системы, 
можно выделить:

• социально-политические функции, обеспечивающие безопасность и 
устойчивое развитие общества с интернационализацией и включенностью 
в общецивилизационные процессы;

• культуротворческие функции, способствующие сохранению, разви-
тию и трансляции духовного наследия, а также формированию социально 
ответственной личности;

• социально-экономические функции, связанные с развитием человече-
ского капитала.

Исследование понятия функции как цели и предназначения какого-ли-
бо предмета, явления, процесса, позволяет выделить следующие функций  
образования:

• аксиологическую – способствует разработке системы оценок и крите-
риев эффективности образования как социального института;

• мировоззренческую – направлена на передачу культурных ценностей из 
поколения в поколение, а также поддержание и сохранение национального 
самосознания и формирования собственного мировоззрения личности;
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• гуманистическую (человекообразующую) – проявляется в единстве 
процессов социализации и индивидуализации личности;

• воспитательную – заключается в обеспечении процессов социализа-
ции личности и ее гражданского становления, передачи новым поколениям 
отечественного и мирового культурно-исторического опыта;

• эвристическую (творческую) – заключается в постановке теоретико-
практических задач и поиске их решений;

• социализирующую – институт образования направлен на обеспечение 
социальной стабильности и интеграцию молодого поколения в социум; 

• праксеологическую (преобразовательную) – обеспечивает целеполага-
ние и конструктивное описание путей, способов, технологий достижения 
поставленных образовательных целей, а также внедрение результатов в пе-
дагогическую практику;

• гносеологическую (познавательную) – направлена на удовлетворение 
потребности личности в знаниях;

• обучающую – заключается в обеспечении процесса овладения челове-
ком знаниями, навыками и умениями в рамках учебных заведений и различ-
ных сфер жизнедеятельности общества;

• рефлексивную – направлена на анализ и осмысление результатов раз-
вития образования;

• коммуникативную – ставит целью установление междисциплинарных 
связей;

• экстенсивную – связана с приобретением и накоплением новых знаний;
• социальной селекции – предполагает дифференциацию обучающихся 

не только по способностям и талантам, но и в соответствии с индивидуаль-
ными интересами, возможностями и ценностными ориентациями для вос-
производства и обновления социальной структуры общества;

• прагматическую – достигается созданием условий для реализации по-
требности в знаниях как факторе прогресса общества. 

Реализация вышеописанных функций образования позволит системе 
образования обеспечить подготовку у подрастающего поколения способно-
стей к овладению адекватными способами и методами мышления, позна-
ния, деятельности, а также задаст обновленные мировоззренческие ориен-
тиры и идеалы для духовно-нравственного развития. 

Цель образования разнится в разных дидактических системах, среди 
которых в настоящее время выделяют традиционную, педоцентристскую и 
современную. Например, в традиционной дидактической системе И. Ф. Гер- 
барта, которая является своеобразным переосмыслением дидактики  
Я. А. Коменского, целью образования является воспитание нравственной 
личности путем формирования морально-сильного характера за счет пра-
вильного руководства, дисциплины и обучения. К недостаткам данного 
подхода можно отнести передачу готовых знаний, пассивность ученика как 
объекта обучения и отнесение вопросов воспитания под ответственность 
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семьи. Образование построено на реализации четырех формальных ступе-
ней обучения: понятности, ассоциации, обобщения и применения.

В противовес ей педоцентристская дидактическая система Дж. Дьюи 
ориентирована и центрирована на ребенке с акцентом на психологических 
закономерностях развития его личности в процессе обучения, целью кото-
рого является активизация познавательной деятельности. Обучение и вос-
питание базируются на сотрудничестве, взаимопонимании и взаимопомощи 
с постоянным учетом органических потребностей и интересов учащегося 
при определении содержания, форм и методов образования. Личность обу- 
чающегося имеет полное право на проявление уникальности, поскольку 
школа, в понимании Дж. Дьюи, представляет собой социальный центр, об-
щество в миниатюре и в нем есть место для творчества и самовыражения.

В современной дидактической системе выделяют программированное, 
проблемное и развивающее обучение.  

Концепция программированного обучения, разработанная Б. Ф. Скинне-
ром, подразумевает работу обучаемого по предварительно разработанной про-
грамме с целью овладения знаниями и базируется на принципах малых шагов, 
их низкого уровня трудности, немедленного подтверждения правильности от-
вета, индивидуализацией темпа и дифференциацией закрепления знаний. 

Проблемное обучение представляет собой систему методов, приемов, пра-
вил учения и преподавания с учетом логики развития мыслительных операций 
и закономерностей учебно-поисковой деятельности обучающихся и ставит сво-
ей целью развития познавательных процессов и самостоятельности.

Развивающее обучение (Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) на-
правлено на развитие физических, познавательных и нравственных способ-
ностей учащихся путём использования их потенциальных возможностей. 
Дидактическая система Л.В. Занкова способствует общему психическому 
развитию и имеет практическую направленность результатов учащихся 
(мышление, наблюдение, действие). В отличие от нее теория содержатель-
ного обобщения и формирования учебной деятельности Д. Б. Эльконина- 
В. В. Давыдова ориентирована на теоретическое мышление и на учение 
учиться в процессе формирования универсальных учебных действий.

Всесторонне развитая личность как результат образовательного процес-
са имеет общественную направленность, в ней гармонично переплетаются 
общественные и личные интересы, ее творческая деятельность является од-
ним из главных определителей человеческой сути. Именно способность к 
творческой деятельности характеризует человека, который находится в цен-
тре мира, постоянно меняется и совершенствуется. 

Призвание представляет собой склонность, внутреннее влечение к како-
му-либо делу, профессии при наличии способностей. В. А. Сухомлинский 
под призванием понимал интерес, помноженный на труд. Он полагал, что 
источником счастья является ситуация, когда человек находит свое призва-
ние и утверждается в нем, поскольку сам является его творцом.
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В ситуации перехода в образовании от монолога к диалогу, от субъект-
объектности к субъект-субъектности становится возможным взаимодействие 
участников образовательного процесса, и, как следствие, формирование при-
звания посредством создания максимально возможных условий образова-
тельной среды для реализации способностей. С нашей точки зрения, одним 
из способов достижения данной цели может стать эвристическое обучение, 
представляющее собой образовательную деятельность учащегося по кон-
струированию своего образовательного результата посредством применения 
когнитивных, креативных и оргдеятельностных методов [7, с. 10–13].

В основе концепции дидактической эвристики лежит творческая само-
реализация, которая раскрывается в достижении трех взаимосвязанных 
целей: создание учеником образовательной продукции в изучаемых обра-
зовательных областях, освоение им базового содержания этих областей че-
рез сопоставление с собственными результатами познания и выстраивание 
индивидуальной образовательной траектории в каждой из образовательных 
областей с опорой на свои личностные качества. 

Таким образом, в соответствии с новыми социокультурными условиями 
происходит изменение требований к образованию как социальному инсти-
туту и  к личности как таковой. Имеющиеся подходы к выделению функций 
образования  различаются и обуславливаются отложенной во времени со-
циальной отдачей. Размытость критериев результативности позволяет рас-
ширить возможности их трактовки, а детерминация социальным заказом 
приводит к отсутствию объективности в оценке. Синергетический подход 
к реализации функций образования будет способствовать формированию 
призвания и становлению активной творческой личности.
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ТРАНСГУМАНИЗМ: ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ

TRANSHUMANISM: CHALLENGE FOR MODERNITY
В статье рассматриваются современные направления трансгуманизма. Автор ут-

верждает, что несмотря на попытки представителей этого движения отмежевать-
ся от идеологической составляющей, наиболее влиятельные направления современного 
трансгуманизма имеют четко очерченную идеологическую ориентацию. В статье ана-
лизируется деятельность Института Экстропии, Всемирной Трансгуманистической Ас-
социации, а также радикальное направление Прометеизма.

Ключевые слова: биоэтика, трансгуманизм; экстропианство; либертарианство; 
Всемирная Трансгуманистическая Ассоциация; анархо-капитализм; прометеизм.

The article deals with the modern directions of transhumanism. The author claims that 
despite the attempts of the representatives of this movement to dissociate themselves from the 
ideological component, the most influential trends of modern transhumanism have a clearly 
outlined ideological orientation. The article analyzes the activities of the Institute of Extropia, 
the World Transhumanist Association, as well as the radical direction of Prometheism.

Key words: bioethics, transhumanism; extropianism; libertarianism; World Transhumanist 
Association; anarcho-capitalism; Prometheism.

Трансгуманизм – относительно новое понятие в современной философ-
ской мысли, хотя его главный принцип – идея возможности человеческого 
бессмертия – является основополагающей для большинства философских 
учений, а также многочисленных религиозных систем. Трагическое осозна-
ние конечности собственного бытия и бегство от этого фатального знания 
долгое время задавали основной вектор развития культурной составляющей 
человечества. Возможность уподобиться богам и стать бессмертным дости-
галась на основе переосмысления ценностного аспекта собственной жизни –  
иммортализм трактовался как возможность жить в веках благодаря соб-
ственным творениям либо поступкам. Право на бессмертие долгое время 
сохранялось лишь за избранными – творцами либо героями – вершителями 
человеческой истории. Бессмертие для широких масс в трансценденталь-
ной реальности гарантировала только религия. И хотя, например, пред-
ставители русского биокосмизма в 1920-х гг. утверждали, что основным 
правом человека является право на бессмертие, трактовались они многими 
современниками лишь в качестве утопии. 

Кардинально ситуация меняется в середине ХХ века: череда научных 
открытий и достижений в сфере медицины поставили перед человечеством 
новые вопросы, часть из которых до сих пор не имеет однозначного ответа, 
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поэтому они остаются неотрефлексированным этическим грузом на плечах 
человечества. В свете передовых достижений в медицине, прорывами ген-
ной инженерии и биотехнологий вопрос о человеческом бессмертии стал 
выглядеть наивным, устаревшим и неактуальным. А между тем, именно в 
этот период – начиная с середины ХХ века – идеи иммортализма, возможно, 
впервые в истории человечества переходят из области идей в мир материи. 
Сегодня бессмертие является не уделом избранных гениев, а ближайшими на-
учными горизонтами пары десятилетий. Беспорным доказательством этому, 
например, с точки зрения автора, является существование института Криони-
ки, оказывающего услуги криоконсервации. В связи с вышеперечисленными 
событиями мы можем наблюдать реактуализацию вопроса – что значит быть 
человеком и где проходят границы его существования. Феномен появления 
трансгуманизма является естественным результатом этой рефлексии, а его 
осмысление – первоочередной задачей современной биоэтики. 

Впервые термин «трангуманизм» был введен Джулианом Хаксли в ра-
боте «Новые бутылки для нового вина», где автор утверждает, что челове-
честву нужна новая вера, заключающаяся в осознании возможности выйти 
за свои собственные пределы в общевидовом аспекте. Здесь же он дает имя 
новой вере – трансгуманизм [1, p.17]. Современный влиятельный идеолог 
трансгуманизма Ник Бостром трактует данный концепт в качестве комплек-
са воззрений, в основании которых лежит идея о том, что современный 
человек не является конечным результатом эволюции, а скорее всего лишь 
его ранней стадией [2]. Сегодня трансгуманизм представляет собой обшир-
ное движение, постоянно привлекающее в свои ряды новых сторонников. 
Спектр обсуждения проблем внутри исследуемого сообщества предельно 
широк и затрагивает вопросы от возможности крионизации человека, до 
загрузки сознания в новое, искусственное тело. Происходит постоянный 
рост и дифференциация направлений, охватить которые не представляется 
возможным, поэтому в данной статье проблематика будет ограничена лишь 
анализом основной идеологической составляющей наиболее влиятельных 
ответвлений современного движения трансгуманизма. Сами представите-
ли данного течения предпочитают не акцентировать внимание на данном 
вопросе, тем не менее, он достаточно очевиден. Очерченной проблеме по-
священа, например, работа известного биоэтика Дж. Д. Хьюджа [3]. Иссле-
дование данного аспекта является предельно важным, поскольку помогает 
лучше понять идеологию и цели этого движения, а также сформировать эти-
ческую позицию по отношению к его многочисленным адептам.

Первое направление, явно тяготеющее к вполне определённой позиции –  
это либертарианский типа гуманизма, связанный непосредственно с именем 
Макса Мора (в реальности Макс О’Коннор) и существованием института 
Экстропии (1988–2006), объединившего исследователей, разрабатывавших 
проблематику таких направлений, как генная инженерия, роботехника, за-
грузка сознания, искусственный интеллект и нанотехнологии. В 1990 г. были 
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сформулированы основные принципы, ставшие затем основой эктропиан-
ства: бесконечное расширение, самотрансформация, динамический опти-
мизм, интеллектуальность технологии, спонтанная последовательность [4]. 

Принцип бесконечного расширения частично совпадает с классиче-
ской идеей антропологии – наличием у человека потенциала преодоления 
горизонтов собственного бытия, в данном случае речь идет о расширении 
возможностей человеческого разума, мудрости, уничтожении культурных, 
биологических, политических и психологических границ, мешающих про-
цессам актуализации личности. Близок к нему принцип разумности техно-
логий, заключающийся в творческом переосмыслении и применении техно-
логий для выхода за биологические и культурные пределы.

Основой принципа самотрансформации являются критическое мышле-
ние, открытость экспериментальной науке и личная ответственность. При 
этом важная роль также отводится био- и нейротехнологиям. 

Динамический оптимизм в первую очередь означает положительное ожи-
дание грядущих изменений. Экстропианцы отмечают необходимость отде-
лять динамический оптимизм от слепой веры в прогресс и трезво относиться 
к последствиям грядущих изменений [4]. Идея спонтанного порядка связана 
с концептом децентрализации, а также установками на разнообразие и терпи-
мость. Здесь важную роль играет свободный, но осознанный выбор.

Политические взгляды Макса Мора обосновываются в его программной 
работе «Порядок без порядков» [5]. Эссе, представленное на суд широкой 
публики в 1991 году, состоит из четырех пунктов. Первый из них рассматри-
вает важность построения спонтанного порядка в современном обществе, 
противопоставляя это понятие так называемому конструируемому поряд-
ку или организации. Для спонтанного порядка характерны саморазвитие, 
естественный рост, эндогенность, космичность и абстрактность, для кон-
струируемого – организация, внешнее проектирование, искусственность, 
экзогенность и конкретность. Спонтанный порядок обладает способностью 
к саморазвитию, но для этого необходимы определенные условия. Посколь-
ку спонтанный порядок имеет более высокий уровень сложности, нежели 
конструируемый порядок, его бывает трудно вычленить, поэтому его можно 
охарактеризовать еще как скрытый порядок. В дальнейшем автор рассма-
тривает, каким образом данное понятие соотносится с понятием свободного 
рынка. Как известно, к основным ценностям либертарианства относят воз-
можность свободы выбора, мнения, частную собственность и доброволь-
ность любого объединения. Именно такими чертами, по мнению Мора, и 
обладает свободный рынок, которому можно противопоставить любую 
корпоративную, национал-социалистическую экономику с ее конкретны-
ми, четко определенными целями – мировое доминирование, навязывание 
идеологических предпочтений и прочее. Регулирующим принципом сво-
бодного рынка по Мору является наличие частной собственности, а сам он 
может быть охарактеризован как либертарианский. С его точки зрения идея 
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спонтанного порядка, пронизывающая свободный рынок, гораздо эффек-
тивнее, нежели любой другой вид, поскольку его требования автоматически 
заставляют людей уважать друг друга, а значит, уважать также их права на 
свободу, жизнь и частную собственность. Таким, образом, экстропианское 
движение можно определить в качестве приверженцев принципов анархо-
капитализма. 

Вторая разновидность трансгуманизма, имеющая ярко выраженный идео- 
логический подтекст, связана с идеями Всемирной Трансгуманистической 
Ассоциации (World Transhumanist Association). Основной программный 
документ этого направления – Трангуманистический манифест – был при-
нят в 1997 году. Центральная идея манифеста – провозглашение грядущего 
стремительного и неотвратимого изменения сущности человека, в процессе 
которого будут преодолены ограничивающие его, с точки зрения авторов, 
пределы: старение, страдание, ограниченность человеческого интеллекта и 
вынужденное заключение в земных планетарных границах. Использование 
новых технологий позволит человечеству обрести контроль за собственной 
жизнью. Выступая против технофобии, авторы вместе с тем осознают воз-
можность использования новых шансов не во благо, а во вред человечеству. 
Но анализируются эти шансы не с точки зрения биоэтики и оправданно-
сти либо неоправданности вмешательства в природу человека, изменения 
его экзистенциальных модусов бытия, а предельно узко в качестве средства 
ведения войны. Создатели манифеста, по их мнению, разделяют ценности 
светского гуманизма и отрицают принадлежность к какой-либо политиче-
ской партии [6, p. 100]. 

Интересен с позиций рассматриваемого вопроса пятый пункт Декла-
рации Трансгуманизма. В нем отмечается, что развитие новых технологий 
окажет колоссальное влияние на человеческое будущее. Оно может ока-
заться достаточно драматичным, как в силу технофобии, так и в силу воз-
можности использования технологии во вред человечеству (например, для 
уже упомянутого ведения войны). Представители ВТА анализируют связь 
между развитием технологий, властью и экономическим расслоением. Ник 
Бостром честно признается, что их группа не в состоянии решить эти про-
блемы, однако, оптимистически отмечает, что технологии смогут оказать 
положительное влияние не такие сферы общества, например, как здравоох-
ранение, коммуникация и прочее [1, p. 20–21]. Это в свою очередь, не ре-
шит проблемы неравенства, но значительно расширит окно возможностей. 
В целом, представители этой группы могут быть отнесены к либерально-
демократическому ответвлению трансгуманизма. В отличие от экстропиан-
ства, ВТА до сих про продолжает успешно существовать, на 2001 год ряды 
ее постоянных членов насчитывали 1500 человек.

В трансгуманизме имеется и направление фашистского типа, что позво-
ляет некоторым исследователям (в частности Кристофер Шварц [7], Ольга 
Четверикова [8]) утверждать, что корни трансгуманизма глубоко связаны 
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с такими понятиями, как ариософия, теософия, социальный дарвинизм и 
нацизм, идеологически истолкованными понятиями Übermensch и Homo 
Novus [7]. 

Идеология данного типа трангуманизма появилась раньше, нежели 
сформировались трангуманизм либертарианского и либерально-демократи-
ческого типов, истоки его следует отнести к началу ХХ века, а возникнове-
ние связано с основателем движения футуризма – Филиппо Томаззо Мари-
нетти и его программной работой «Первый манифест футуризма». В нем 
он призывает отречься от старого наследия, провозглашая новую формулу 
искусства, тремя составляющими которого являются насилие, жестокость 
и несправедливость. Здесь же Маринетти утверждает новый тип человека, 
который должен прийти на смену человеку библиотек и музеев: «Мы гово-
рим: наш прекрасный мир стал еще прекраснее — теперь в нем есть ско-
рость. Под багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и 
изрыгают огонь. Его рев похож на пулеметную очередь, и по красоте с ним 
не сравнится никакая Ника Самофракийская. Мы воспеваем человека за ба-
ранкой: руль насквозь пронзает Землю, и она несется по круговой орбите» 
[9]. Манифест пронизан идеей превосходства нового человека техногенно-
го типа, именно его появление предвосхищает Маринетти в своем труде. 
Нужно также отметить, что после Первой мировой войны Маринетти стал 
одним из союзников Бенито Муссолини и внес свой вклад в формирование 
идеологии немецкого фашизма. Его перу принадлежит также и «Манифест 
фашизма», очертивший основные цели и задачи этого режима на террито-
рии Италии. 

Крайние проявления трансгуманизма прослеживаются также в идеоло-
гии Третьего рейха и феномене евгеники. Как уже отмечалось, одним из ос-
новоположников трансгуманизма был Джулиан Хаксли. Это понятие в его 
работах тесно связано с евгеникой. В ней ученый выделял два больших на-
правления: позитивную и негативную. Глубоко осуждая эксперименты Тре-
тьего Рейха, Хаксли, тем не менее, видел огромный потенциал негативной 
евгеники в вопросах регулирования рождаемости. В частности, на второй 
лекции в Евгеническом обществе Гальтона он отмечает: «Цель негативной 
евгеники заключается в предохранении от распространения дефективных 
и нежелательных генов и их комбинаций. Важность негативной евгеники 
сегодня стремительно возрастает в связи ростом мутаций после атомного 
взрыва, а также ростом количества выживших дефективных людей в след-
ствие развития достижений медицины, общественного здоровья и соци-
ального обеспечения… Кроме того, увеличение групп с низким доходом 
является антиевгенистическим по своим последствиям. Чрезвычайно высо-
кий уровень рождаемости у проблемных групп в трущобах промышленных 
городов безусловно противоречит идеям евгеники… Человеческому роду 
угрожает генетическое ухудшение и пока эта нагрузка существует, внедре-
ние позитивной евгеники будет безуспешным Мы должны уменьшить ко-
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эффициент воспроизводства генетически неполноценных индивидуумов – 
это и есть отрицательная евгеника. Реализация негативной евгеники может 
только быть успешной только тогда, когда планирование семьи и евгени-
ческие цели будут включены в медицину, общественное здравоохранение. 
На практике реализация теории будет зависеть от использования методов 
контрацепции или стерилизации, возможно с искусственным осеменени-
ем донора или других методов заместительной родительской опеки» [10,  
p. 134–135]. Здесь же Джулиан Хаксли упоминает о необходимости при-
нудительной стерилизации представителей низших слоев общества [10,  
p. 135]. Таким образом, автор проповедует принудительный подход к во-
просам планирования семьи, дискриминирует группы с низким уровнем до-
хода, что принципиально противоречит основным моральным принципам и 
правилами биоэтики. 

Сегодня трансгуманизм фашистского типа также имеет своих адептов. 
Например, Дж. Хьюджс в работе «Политика трансгуманизма» приводит 
слова известного своими радикальными взглядами в отношении Второй ми-
ровой войны – социолога и историка Лайла Бёркхэда: «Третий Рейх – един-
ственная модель, в которой мы имеем трансгуманистическое государство ... 
Настало время для идей, которые нельзя осуществить в нашей нынешней 
политической системе. Демократия и трансцендентность – это взаимои-
сключающие понятия. Я ищу радикальную альтернативу и это позволяет 
мне прийти к выводу, что нацистская Германия при всех ее несовершен-
ствах имела концептуальное видение человеческой эволюции и трансцен-
дентности» [3]. 

Похожего рода идеи также исповедуют адепты движения прометеизма. 
Прометеизм следует отличать от польского движения с одноименным на-
званием, целью которого было нанести удар по Российской Империи. Это 
движение, созданное одним из идеологов неоевгеники – Мэтом Ньюэнком. 
Цели, которые ставит перед собой движение, трудно назвать созвучными 
идеям гуманизма. В частности, авторы артикулируют принципы cоздания 
новой генетически усиленной расы, которая в конечном итоге станет новым, 
превосходным видом. В краткосрочной перспективе это будет достигнуто за 
счет евгеники и генной инженерии [11, p. 32]. Несмотря на то, что исследо-
ватели достаточно скептично относятся к идее создания новой расы, вос-
принимая религию прометеизма лишь в качестве новой попытки обыграть 
греческий миф [11, p. 36], тенденция на самом деле достаточно тревожная, 
поскольку «обыгрывание» скандинавской мифологии, например, в идеоло-
гии Третьего рейха привело к ужасающим последствиям.

Таким образом, несмотря на явственные попытки трангуманистов от-
креститься от политики, их работы содержат отчетливо выраженную при-
верженность политическим идеям. На сегодняшний день наиболее крупны-
ми ответвлениями в данном течении являются либертарианское, близкое к 
анархо-капиталистическому, либерально-демократическое и фашистское. 
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Все они имеют в качестве основы термин «cверхчеловек», однако, ис-
пользуют его для ее обоснования радикально противоположных идей. На 
данный момент проблема трангуманизма остается открытой, поскольку во-
прос, что на самом деле принесет это движение человечеству, остается без 
ответа. Идеи трангуманистов, имеющие множество, с точки зрения биоэти-
ки, слабых мест, часто подвергаются атакам и критике оппонентов, что, од-
нако, не приводит к их исчезновению. Более того, ряды приверженцев идей 
трангуманизма постоянно пополняются, а само движение трансформиру-
ется, в том числе и в отношении политических позиций. Так, первый этап 
(Маринетти, Хаксли) был связан с радикализацией идеологии по фашист-
скому типу, которая постепенно уступает место принципам либертариан-
ства, анархо-капитализма и противостоящей им либеральной демократии. 
Идеологическая составляющая трангуманизма нуждается в перманентном 
отслеживании, анализе и изучении, поскольку новые технологии, использу-
емые в определенных политических целях, могут принести пользу, а могут 
и нанести вред не только отдельному сообществу, но и всему человечеству 
в целом.
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В статье рассматриваются особенности социально- политической коммуникации в 
современной медиасреде. Увеличение числа субъектов интернет-пространства расши-
ряет способы  для социально-политической коммуникативной практики. Под влиянием 
новых информационных технологий изменяются формы социально-политических отно-
шений, а средства и формы коммуникации трансформируются. Интернет выступает 
в качестве пространства для социально-политического эксперимента, выступая одно-
временно в качестве  средства его осуществления.
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The article deals with the specification of social-politic communicdtion in contemporary 
media environment. Increasing the number of participants of internet space enlarges the methods 
for social-political communication practices. Under the influence of new technologies, forms of 
social-politic relations change radically, and the forms of communications are transforming. 
Internet become the space of different forms of social-political experiment, same time being the 
tool for it.

Key words: information society, post-industrial society, social-political communication, 
Internet, media reality, media space, media environment.

Процесс глобальной диджитализации (перевода информации в цифро-
вой формат) практически всех сфер социальной жизни уже давно перестал 
быть предметом дискуссий. Сама процедура тотального перехода информа-
ции в цифровой формат, в свою очередь, порождает специфическую пара-
дигму в изучении социально-политической коммуникации. Задача данного 
исследования – показать, каким образом реализуются процесс социально-
политической  коммуникации через современное медиапространство и ка-
кие ее аспекты претерпели формальные и содержательный изменения по 
причине глобального цифрового давления. Лексикон человека нынешней 
эпохи содержит такие понятия, как «криптовалюта», «электронные платеж-
ные системы», «онлайн-регистрация», «интернет-приемная», «электрон-
ный билет» и даже «электронная (или виртуальная) демократия». Что ха-
рактерно, перечисленные понятия не являются профессиональной лексикой 
исследователей виртуальной культуры или технических специалистов, а на-
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ходятся в самом широком употреблении. Это является прямым свидетель-
ством того, что «информационное общество» уже давно не гипотетический 
сценарий возможного развития цивилизации, а вполне реальное ее состоя-
ние. Таким образом, на место некогда умозрительной теории пришли ее ре-
альные проявления, каждое из которых требует автономного исследования. 

Идея глобального коммуникационного поля появилась далеко не вчера. 
В научно-фантастической литературе имеют место примеры воплощения 
такой идеи на уровне отдельных авторских фантазий (например, в произ-
ведениях А. Азимова). Роль информационного компонента в социально-по-
литической жизни общества уже тогда осознавалась как одна из ключевых. 
Но даже сегодня, сама идея о наличии унифицированного, глобального, 
виртуального информационно-коммуникативного пространства, где субъ-
екты имеют возможность вступать в торговые, партнерские, конкурентные, 
конфликтные, официальные, дружеские и даже сексуальные отношения, 
представляется совершенно утопической. 

Средний участник современного глобального медиапространства, не в 
полном объеме осознает его потенциал. По аналогии с древними греками, 
не отрывающими себя от Космоса, субъект медиапространства не имеет 
возможности осмыслить себя в отрыве от расширяющейся информацион-
ной вселенной. Несмотря на то, что глобальная медиасреда – это совре-
менное, с точки зрения технологии, изобретение, в культурном смысле это 
явление подвержено такому, классическому для любой культуры, явлению, 
как мифологизация. Виртуальное пространство имеет в наличии своих ми-
фических персонажей со своими «героическими деяниями». Медиаобразы 
таких людей, как основатель сайта ВикиЛикс, Джулиан Асандж и бывший 
сотрудик АНБ Эдвард Сноуден дают возможность использовать их в по-
литической борьбе на межгосударственном уровне. Во многих странах ра-
ботают целые «войска» виртуальных «бойцов», которых в прессе называют 
«фабрикой ботов». Эти группы, которые заняты написанием отзывов и ком-
ментариев, работают как на политические структуры, так и в бизнес-отрас-
ли, наклоняя вектор общественного мнения в нужную сторону. Таким об-
разом можно констатировать появление таких феноменов как «виртуальная 
мифологизация» и «виртуальные информационные войска».  

Процессы генезиса и развития глобального информационного простран-
ства активно изучаются зарубежными и отечественными специалистами. 
Одним из пионеров в этой области является японский философ и социо-
лог И. Масуда. Позже эти явления получили свое теоретическое обоснова-
ние у Д. Бэлла и А. Тоффлера. Теоретическая база основана на оппозиции 
экономическому предопределению в марксизме и акценте на различении 
машинных и интеллектуальных технологий. Как пишет М. Кастельс, в ин-
формационном обществе растет взаимопроникновение между «мыслями 
и машинами» [1, с. 42], что увеличивает ценность информации. Процесс 
эволюции информационных структур инициирует формирование «обще-
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ства знания», что в свою очередь коренным образом меняет характеристики 
существующих социально-политических процессов и отношений. 

Основные тезисы, на которых базируется обоснование концепций гло-
бального информационного пространства и информационного общества, 
демонстрируют логическое продолжение концепции «постиндустриально-
го общества». Прежде всего, эти концепции характеризуются сциентизмом, 
технократией, увеличением ценности знания и информации, приоритет 
информации над материальным капиталом [2, с. 356–362]. В условиях ин-
формационной эпохи, появляется возможности трансформирования меди-
аресурсов в  ресурсы политические. Но, несмотря на эти факты, по есте-
ственным причинам мы обнаруживаем несовпадения между картиной 
информационного пространства с точки зрения теоретической социологии 
и действительной глобальной медиасредой. 

Одним из приоритетных вопросов в изучении информационного про-
странства, является вопрос о взаимодействии СМИ с социальными инсти-
тутами. При внешнем влиянии информационного пространства, имеет ме-
сто преобразование социальных институтов и упразднение существующих 
типов коммуникации. Это приводит к появлению глобального коммуника-
тивного пространства, в котором может не найтись места для устоявшихся 
ценностей. Преобразования такого рода приводят к полной трансформации 
социально-политической среды в невиртуальном обществе, предопределяя 
тактику поведения между субъектами коммуникации.  

По мысли Д. Белла, общество – это соединение трех компонентов: тех-
нологическо-экономической среды, политического устройства и культуры. 
Идея постиндустриального общества, как правило, идет в связке с техниче-
ским и экономическим прогрессом. Политика становится локальной и неза-
висимой, а культура музейно-архивной. Эта концепция имеет свою логику, 
но лишь до того момента, как эволюция глобальной медиасреды не приво-
дит к взаимоинтеграции всех сфер общественно-политических отношений. 
Таким образом, в условиях, когда все компоненты общества связаны ин-
формационно, не может идти речи о локальных или историчных её  частях, 
и любой тезис, не принимающий во внимание факт  взаимопроникновения 
компонентов друг в друга, попросту не имеет смысла [3, с. 956].

Как уже было сказано, процессы характерные для постиндустриально-
го общества закладывают фундамент для существования информационного 
общества. Значение информационной эпохи не только в увеличении ценно-
сти информации (т. к. этот тезис справедлив и в отношении постиндустри-
ального общества), но и в возрастании манипуляторной власти над каждым 
компонентом общества. Другими словами, информационная эпоха является 
особенно уязвимая для методов воздействия со стороны субъектов влияния. 
И, как следствие, главные коммуникационные акведуки информационной 
эпохи заполняются содержанием, которое закладывают субъекты, оказы-
вающие «комплексное информационное обслуживание» тем, кто снабжает 
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общество основным характеристиками современной идеологии (продук-
тивность, рационализм, потребление, искусственные потребности). Итог 
таков, что сугубо политические инструменты, характерные для постинду-
стриальной эпохи, теперь в эпоху информации – направлены на все сфе-
ры социальных отношений. Техника, политика и культура теперь не могут 
эволюционировать и даже просто функционировать в отрыве друг от друга.

Социальным компонентом политической структуры, а также каналом её 
модернизации и упорядочивания,  является социально-политическая комму-
никация. Теоретические обоснования социально-политической коммуника-
ции берут свое начало в архаичных представлениях о легитимности власти 
и устройстве властных отношений, путем объяснения этого явления рели-
гиозными причинами. В современной медиакультуре имеют место схожие 
по форме и сути мифологемы, которые отвечают на современные вопросы, 
но находятся при этом в виртуальном медиапространстве. Таким образом, 
имеет место диджитализация политики и социально-политической комму-
никации. Условием выживания любой политической или идеологической 
силы, является публичное заявление о собственном присутствии в медиа- 
и интернет пространстве. Что характерно, политические задачи и методы 
которые используют субъекты политической власти могут быть и являются 
манипуляторными в гораздо большей степени, чем это наблюдалось в не-
виртуальном пространстве. В глобальном медиапространстве, политиче-
ские вопросы больше не выносятся лишь на газетный раздел посвященный 
политике как одной из рубрик, наряду со спортом или криминальной хро-
никой. Политические или идеологические темы появляются во всех формах 
передачи информации между субъектами автономной (развлекательный ма-
териал, новости, комментарии, рекламные материалы, маркетинговые ходы 
и пр.), и в настоящий момент нет физической возможности сделать какую 
бы то ни было сферу деятельности автономной. 

Попытки дефиниции социально-политической коммуникации разноо-
бразны. В широком смысле это «весь диапазон неформальных коммуникаци-
онных процессов в обществе» [4, с. 188]. Если брать боле узкое определение, 
то социально-политическая коммуникация это процесс создания, распро-
странения, получения и обработки сообщений, которые имеют потенциаль-
ный значительный эффект на социум и политику. Сама коммуникация в этом 
смысле не может существовать без специальных каналов этой коммуникации, 
а именно СМИ [5, с. 58–64]. Есть определенные разногласия между определе-
нием и пониманием социально-политической коммуникации со стороны со-
циально-политических структур и пониманием ее со стороны политических 
СМИ. Есть и точка соприкосновения характерная для двух подходов – а имен-
но инструментально-прикладная природа такой коммуникации. 

Исследование феномена социально-политической коммуникации само 
по себе претерпевает изменения вследствие упомянутого ранее взаимо-
проникновения социально-политических подсистем друг в друга, с одной 
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стороны, и той самой асимметрией в дефиниции – с другой. Данный тео-
ретический конфликт наиболее ярко отражается в Интернете, где в полном 
объеме отражена суть информационного общества и прикладной характер 
социально-политической коммуникации.  

Тот факт, что Интернет является наиболее характерной социальной ре-
альностью, с точки зрения демонстрации характеристик информационного 
общества, давно уже не требует доказательств. Выступая в одно и то же 
время и коммуникативным полем, и орудием коммуникации, Интернет по 
своей логике должен был бы способствовать вовлечению в политическую 
деятельность самых широких слоев населения. На деле, кроме некоторых 
исключений, вся прогнозируемая социально-политическая деятельность 
интернет пользователей, ограничивается обсуждением, тем самым остава-
ясь внутри виртуального пространства. С другой стороны, количество лю-
дей, которые оказались вовлечены в социально-политический дискурс по 
причине невозможности его игнорирования, значительно возросло. 

Ведущая роль нового информационного поля в реализации социально-
политической коммуникации вытекает из двух причин. Первая заключается 
в том, что Интернет в роли источника информации используют классиче-
ские бумажные СМИ. Вторая связана с тем, что роль Интернета в качестве 
ведущей площадки для реализации социально-политической коммуника-
ции логически следует из особенностей самого интернет-пространства. 
Скорость движения данных в интернете значительно превосходит скорость 
донесения данных в классических СМИ. С другой стороны, бывает трудно 
отличить достоверные данные от так называемых «фейковых новостей».

Интернет является в одно и то же время и полем социально-политиче-
ской коммуникации, и ее инструментом. Одной из ключевых трудностей в 
данной области является то, что Интернет являет собой единство синхро-
нии и диахронии. Синхронический и диахронический аспекты Интернета 
означают, что он одновременно выступает в качестве нынешней действи-
тельности в той же мере, в коей он является продуктом прошлого. Интер-
нет оказывается анонимной и при этом недорогой площадкой для создания 
разнообразных публикаций, которые выходят за границу формата класси-
ческих СМИ. Как следствие, Интернет оказывается эдаким полем полити-
ческого эксперимента для социальной инженерии. Он не создает ранее не 
существовавших  типов коммуникации (в том числе и социально-политиче-
ской), но выводит существующие её формы в совершенно иную плоскость. 
Он делает социально-политическую коммуникацию полисемантической.

Интернет, в то же время, представляет собой территорию информаци-
онной практики субъектов, которое реализуется в рамках многочисленных 
сообществ, которые представлены в разных формах. В контексте каждой 
из своих форм присутствует субъект с присущими ему представлениями 
о должном и сущем. Социально-политическая коммуникация возможна в 
рамках каждой формы, но особо эффективными остаются комментарии, фо-
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румы и блоги. Тем не менее, реального обмена смыслами и идеями между 
субъектами политического процесса в рамках Интернета не происходит. 
Также достаточно слабой оказывается и обратная связь. 

Интернет – это дискретное, разнородное пространство, в условиях ко-
торого происходит непрерывный генезис сообществ, коммуникативных 
тактик, практик социально-политического взаимодействия. Эти и другие 
характеристики всемирной паутины усиливают симбиоз различных типов 
коммуникации, оказывают существенное влияние на практики социально- 
политической коммуникации и способы её воплощения в культуре. При 
этом необходимо не забывать, что «технология может изменить методы ре-
гулирования, но не меняет их сути» [6, с. 266].

Стихийность Интернета измеряется скоростью изменений, внезапно-
стью появления, смесью реального и виртуального. Более того, информа-
ционная часть Интернета варьируется в большом диапазоне, в зависимо-
сти от потребностей, уровня образования, ценностей,  задач, что в целом 
и определяет его неоднородность. При этом распространение информации 
невозможно полностью контролировать. Это позволяет создавать фактиче-
ски равные условия для различных социальных групп, что усложняет моно-
полию в информационном пространстве.

Основной вывод, вытекающий из исследования заключается в тезисе о 
том, что появление глобальной медиасреды порождает новые феномены, но-
вых объектов и новых субъектов социально-политической коммуникации. 
Интернет в этих условиях информационного общества, безусловно, являет-
ся средством социально-политической коммуникации. Медиазависимость 
социально-политической практики порождает необходимость «интернет-
представительств». Интернет, не существуя автономно от классических 
СМИ, проявляет себя своеобразным пространством социально-политиче-
ского эксперимента и социальной инженерии. Фактическую продуктив-
ность Интернета как посредника в социально-политической коммуникации 
сегодня трудно измерять за отсутствием эмпирических данных, но можно 
предположить, что симбиоз классических СМИ и Интернета дает крайне 
широкие возможности для социально-политической коммуникации, точеч-
ного воздействия на массовое сознание, открывая новые инструменты, как 
для политического участия, так и для генезиса идеологических симулякров.
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СИСТЕМНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
ДЕТЕРМИНАНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SYSTEM FORMATION DETERMINANT  
COMPETITIVENESS OF FUNDAMENTAL EDUCATION

Проанализированы подходы формирования  условий и системы факторов и детерми-
нант формирования статуса конкурентоспособности фундаментального образования в 
условиях перехода к цифровой интеллектуальной экономике. Условием оптимизации и ин-
тегрирования процесса образования с научной исследовательской работой и повышением 
личного культурного статуса выступает акмеологический подход к инновационному про-
цессу образования в современных условиях. Рассмотрены факторы повышения интеллек-
туализации личности преподавателя и возможные индикаторы повышения эффективно-
сти современного университетского учебного процесса исследовательского типа.

Ключевые слова: фундаментальное образование; акмеология образовании; систем-
ные детерминанты; факторы интеллектуализации; научная работа в образовании.

Approaches to the formation of conditions and a system of factors and the determinant 
of the formation of the competitiveness status of fundamental education in the conditions of 
transition to the digital intellectual economy are analyzed. The condition of optimization and 
integration of the educational process with scientific research work and raising the personal 
cultural status is the acmeological approach to the innovative process of education in modern 
conditions. Factors of increasing the intellectualization of a teacher's personality and possible 
indicators of increasing the effectiveness of a modern university learning process of a research 
type are considered.

Key words: fundamental education; education acmeology; system determinants; 
intellectualization factors; scientific work in education.

Принятая на Втором съезде ученых национальная стратегия «Наука и 
технологии: 2018–2040» определяет ключевые подходы развития страны на 
базе роста повышения  наукоемкости  ВВП и расширенного воспроизвод-
ства научно-технического потенциала, который призван обеспечить рост 
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влияния науки и образования на экономический рост страны в перспективе. 
Все это требует усиления внимания к фундаментальному образованию как 
приоритетному фактору обеспечения цифровой интеллектуальной эконо-
мики высокой конкурентоспособности и глобальной ориентации.

Экспоненциальное увеличение объемов научно-технической и социаль-
ной информации, международное университетское взаимодействие, а также 
расширенное глобальное влияние мирового культурного наследия на интел-
лектуализацию личности приводит к сближению национальной образова-
тельной концепции (НОК) с базовыми чертами глобальной образовательной 
концепции (ГОК) предложенной ООН. В данных условиях происходит резкое 
сокращение «времени жизни» профессиональной достаточности традицион-
ного первичного университетского образования. Это связано с постоянным 
проникновением новых технологий и новых отраслей знаний в  привычнее 
сферы и области жизни и деятельности социума. Отсюда следует объектив-
ная необходимость постоянной трансформации устоявшихся подходов вос-
производства знаний, которые с запаздыванием реагируют на новые запросы 
построения «Общества интеллекта-2040». Динамика трансформации должна 
происходить в направлении  интенсивного развития системы фундаменталь-
ного образования и организации переподготовки взрослых, в первую очередь, 
на базе дистанционной методологии распространение знаний и «больших 
баз» информационных данных, а также  усиления интеллектуализации про-
фессиональных доминант личной конкурентоспособности.

В качестве системы формирования детерминант конкурентоспособ-
ности фундаментального образования нами рассматривается комплекс до-
минант и индикаторов, важных с точки зрения перехода к инновационным 
стратегиям роста и обеспечения национальной технологической безопас-
ности в условиях глобализации национальной экономики. 

Системное обеспечение и наращивание интеллектуальной составляю-
щей  инновационного потенциала экономики, переход к концепции развития 
«Индустрия 4.0», несомненно, связано с усилением цифровой и коммуника-
ционной составляющей фундаментального образования, с принципиальной 
интеграцией (необходимо, по аналогии с РФ, законодательное регулирова-
ние) образования и науки, обеспечивающей инновационное развитие и рост 
жизненного уровня, а также продвижения достижений национальной науки 
и образования в мировое интеллектуальное пространство.

Такая стратегия многофакторного повышения национальной конку-
рентоспособности в условиях роста глобальных взаимодействий, требует 
расширения внимания к проблемам развития гуманитарной сферы и чело-
веческого потенциала, устойчивому росту наукоемкости ВВП, новой кон-
центрации и перераспределения финансовых ресурсов, а также  расширения 
нормативных подходов к предсказательному моделированию индикаторов 
роста приоритетных направлений и коммерциализации достижений науки 
и воспроизводства знаний.
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Система социальных детерминант и личностных факторов формиро-
вания статуса конкурентоспособности фундаментального образования  
в условиях перехода к цифровой интеллектуальной экономике и «Индуст- 
рии 4.0» должна включать в себя, в том числе, следующие акмеологические 
составляющие:

• Региональную кластеризацию инновационного роста на основе обще-
го образовательного ядра.  Инновационная региональная кластеризация 
наиболее эффективно может быть выстроена на основе объединения об-
разовательных ресурсов в единое научно-образовательное инновационное 
ядро, ориентированное в своей научной, образовательной и иной деятель-
ности на приоритеты и механизмы регионального роста в условиях пере-
хода к интеллектуальной экономике [1]. В основу кластеризации должен 
быть положен принцип коммерциализации достижений науки и системы 
воспроизводства кадров. На этой платформе  возможна реальная поддержка 
научных школ и профессиональная специализация образовательной сети, 
включая образование и переподготовку взрослых. Прорывной рост регио-
нальной инновационной конкурентоспособности должен базироваться  так-
же на  усиленной подготовке кадров высшей квалификации и расширении 
диапазона международного взаимодействия в интеллектуальных сферах 
университетского образования.

• Практическое продвижение авторских инновационных технологи и по-
зитивных достижений  университетского научного кластера. В силу тради-
ционных ресурсных ограничений регионов важно исключить дублирование 
и тиражирования неэффективных образовательных методологий и парал-
лельность исследовательских проектов развития. В рамках кластеризации 
механизмов развития на базе общего регионального образовательного ядра 
должны быть созданы условия свободного, на основе коммерциализации, 
распространения и продвижения инновационных образовательных техноло-
гий, методологии и позитивного опыта ведущих педагогов и исследователей, 
научных достижений, изобретений, монографий, учебников и методических 
разработок созданных в структуре кластера. Кластеризация воспроизводства 
научных, учебных и производственных региональных ресурсов в полном 
объеме позволяет задействовать  эффективные модели инновационного ро-
ста на основе четырех обязательных компонент: синтез новых технологиче-
ских и производственных идей (технологические инвестиции); интеграция на 
приоритетных направлениях всех видов монетарных ресурсов (финансовые 
инвестиции); привлечение современных инновационных механизмов управ-
ления и нормативного регулирования (административные инвестиции) и обя-
зательно аккумулирование и наращивание интеллектуальных элит развития 
(образовательные и научные инвестиции).

• Постоянное техническое обновление всего спектра компьютерных, 
информационных и телекоммуникационных технологий. Быстрое мораль-
ное старение широкого спектра технологий, критически сказывается на 
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эффективности и инновационности, в первую очередь, дистанционного 
образования, на уровне подготовки  в системе повышения квалификации 
и «онлайн» переподготовки специалистов по новым профессиям. Отказ от 
простой трансляции учебного материала и переход к дистанционной ана-
литической и научно-исследовательской обучающей стратегии требуют 
выстраивания новых индивидуальных  траекторий интеллектуальной под-
готовки и самореализации преподавателя и студента. Кластеризация с по-
стоянным опорой на современные технические средства и интеллектуаль-
ные технологии обучения (развитие через исследования – R&D и развитие 
через образование –  E&D) позволяет исключить распространение «ознако-
мительного» образования и усилить значение фундаментального.

• Нормативное изменение функций и роли профессора. В интеллекту-
альной системе «фундаментальное университетское образование –  научно-
исследовательская деятельность студентов и магистрантов – синтез и про-
движение «старт-ап» технологий», для эффективного во времени развития  
приоритетных отраслей национальной экономики, требуется изменение 
многих традиционных форм и методологии деятельности преподавателя. 
Данные подходы намечены в озвученной в Стратегии будущей инноваци-
онной экономике, названной  «Индустрией 4.0». В этой связи явно про-
сматривается необходимость перехода от групповой методологии «транс-
ляции учебного материала» к аналитической и научно-исследовательской 
стратегии профессионального обучения по индивидуальным траекториям и 
целевым заданиям. Традиционные подходы к определению загруженности 
учебной работой должны быть трансформированы в сторону материальной 
заинтересованности и расширения доли научной работы преподавателя в 
индивидуальных планах работы.

Индивидуальные траектории образования особенно важны в системе 
повышения квалификации и переподготовки взрослых. Здесь необходимы 
усиление мобильности профессорско-преподавательского корпуса, как в 
пределах региональных кластеров развития, так и обязательность стажиро-
вок повышения квалификации в ведущих университетах, НИИ и зарубеж-
ных научно-образовательных центрах. Привлечение иностранных ведущих 
специалистов по системе научно-образовательных обменов также повыша-
ет статусность региональной  инновационной стратегии.

• Организацию национальной интеллектуальной биржи новых техноло-
гий и достижений системы воспроизводства знаний. Каждый университет, 
преподаватель, университетский исследователь, инновационный регио-
нальный кластер с общим образовательным ядром должен иметь возмож-
ность и быть материально заинтересованным выставить на биржу новых 
технологий для продажи или трансфера свои интеллектуальные достиже-
ния, программные продукты и методические инновации. Например, в КНР 
интеллектуальная университетская биржа Шанхайского научно образо-
вательного кластера успешно функционирует более 10 лет и имеет до-
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ходы от продвижения университетских достижений и университетских 
«старт-ап» -ов, на уровне 25 миллионов долларов в год. По закону КНР эти 
ресурсы вкладываются исключительно в региональное университетское 
развитие, финансирование новых «старт-ап»-ов и материальное возна-
граждение участников интеллектуальной биржи [2]. На интеллектуальной 
бирже, на принципах коммерциализации достижений университетской на-
уки и системы воспроизводства знаний страны, возможно формирование 
венчурного капитала и монетарных фондов грантовой поддержки прорыв-
ных технологий, исследователей в сфере фундаментальной науки и универ-
ситетских сред развития и обеспечения синтеза «страт-ап» технологий. Все 
поисковые и социальные начинания университетского сообщества региона 
также финансируются за счет прибылей биржи. Монетарные отношения 
структуируют многофакторность взаимодействия профессора и творче-
ских студентов и аспирантов, создают условия системной диагностики и 
отбора интеллектуальных инноваций, выработают методологию  принятия 
совместных мотивированных решений развития с заинтересованными объ-
ектами экономики. 

Данные факторы коммерциализации университетских достижений 
весьма эффективны не только в сфере обучения студентов и аспирантов. 
Они окажут позитивное влияние на вовлечение и участие в «образовании 
взрослых» многих людей, заинтересованных в  построении личной  про-
фессиональной карьеры. Базой для этого может служить разработанные 
совместно, в процессе университетского фундаментального образования и 
переподготовки новые идеи, методики и технологии. Система повышения 
квалификации и переподготовки специалистов также может опираться, для 
усиления своего финансового статуса, на разработку и продвижение «старт-
ап» технологий и идей на интеллектуальной бирже.

• Модернизацию всей системы воспроизводства знаний и научных до-
стижений. Модернизация должна осуществляться в сторону качествен-
ного увеличения фундаментальных составляющих знаний современных 
специальностей, а также количества людей, обучающихся в магистратуре 
и аспирантуре. Их подготовка, как экспертов аналитиков, должна опираться 
на доминанты интеллектуализации индивидуальной подготовки и высокие 
стандарты профессионализма. Расширение университетской сети повыше-
ния квалификации и переподготовки взрослых, привлечение в магистратуру 
специалистов-практиков по перспективным направлениям национального 
развития может стать одним из приоритетов формирования кадрового по-
тенциала «Индустрии 4.0.».

Необходимо от декларирования целесообразности перейти к практике 
расширенного обучения синтезу инновационных достижений и  продвиже-
нию новшеств на базе «старт-ап» методологии. Стратегической целью мо-
дернизации следует считать раскрытие творческого потенциала личности в 
процессе университетского образования, формирование устойчивых моти-
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ваций в потребности аналитических и научно-исследовательских техноло-
гий для национального развития и личных акмеологических детерминант. 
Потребность данных подходов остро ощущается как в сфере инновацион-
ных производств, так и в сфере государственного управления.

Несомненно, это не полный перечень детерминант и факторов обеспече-
ния Стратегии на базе интеллектуализации фундаментального университет-
ского образования. Необходима значительная аналитическая и исследова-
тельская работа по формированию системного обоснования и прогнозного 
моделирования детерминант развития. Фундаментальное образование и 
акмеологическая культура формирования личной интеллектуальной конку-
рентоспособности, несомненно, являются важными индикаторами  практи-
ческого обеспечения  национальной платформы развития «Общества интел-
лекта-2040» и платформы «Новая индустрия-2040».
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KNOWLEDGE ECONOMY AS AN EDUCATIONAL PROJECT: 
SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

В статье рассматривается экономика знаний как особый тип экономической систе-
мы, в котором знания и инновации являются ключевыми факторами развития общества. 
Рассматривается влияние образования на становление экономики знаний в условиях про-
цессов дигитализации. 

Ключевые слова: экономика знаний, образование, образовательный проект, социаль-
но-философский анализ.
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The article deals with the knowledge economy as a special type of economic system in 
which knowledge and innovation are key factors in the development of society. The influence of 
education on the formation of knowledge economy in the conditions of digitalization processes 
is considered.

Key words: knowledge economy, education, educational project, socio-philosophical analy-sis.

Становление и развитие в Беларуси экономики знаний, как институ-
цио-нального фундамента долговременного устойчивого развития страны 
и фак-тора высокого качества экономических процессов, является одним 
из стратегических приоритетов государства. Как указывает М. М. Ковалев, 
это обусловлено тем, что в условиях глобализации экономика «переходит 
от конкуренции на основе сравнительных преимуществ (дешевая рабочая 
сила и богатые природные ресурсы) к конкуренции на основе преимуществ, 
базирующихся на уникальных изделиях и процессах (интеллектуальный ка-
питал)» [1, с. 62].

В социально-гуманитарном знании категория «экономика знаний» рас-
сматривается в следующих основных аспектах:

• сектор экономики, в котором осуществляется производство специали-
зированных знаний, технологий, программных продуктов для других сек-
торов экономики (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др.), а 
также для социальной сферы (Ф. Махлуп, П. Друкер и др.);

• этап цивилизационного развития человечества, который идет на смену 
индустриализму, характеризуется интенсивным развитием нематериальной 
среды хозяйственной деятельности и основывается на превращении знаний 
в основной продукт деятельности и потребления, а также в предмет распре-
деления или рыночных трансакций (И. Масуда, А. Тоффлер, В. Л. Макаров, 
Ю. В. Яковец и др.);

• тип экономики, в котором знания и инновации выступают в каче-стве 
основного ресурса долговременного устойчивого развития общества и 
обеспечивают его конкурентоспособность в глобальном масштабе (М. Ка-
стельс, Ф. Перу, Г. Б. Клейнер, М. М. Ковалев, П. Г. Никитенко и др.);

• тип общества, в котором теоретические знания являются инстру-мен-
том управления в различных институциональных сферах и средством соци-
альной консолидации обшества, а обладающие ими технические специали-
сты и эксперты образуют элитарную группу в структуре населения (Д. Белл, 
Дж. К. Гэлбрейт, К. Келли, Л. Эдвинсон, В. Л. Иноземцев и др.).

В целом, под экономикой знаний понимается тип экономики, «базирую-
щейся на знаниях, когда информация и услуги приобретают более высокую 
рыночную стоимость по сравнению со стоимостью товаров, обладающих 
натурально-вещественной формой. Общественный продукт уже характе-
ризуется не столько своим материальным субстратом, сколько функцио-
нальным назначением и информационно-познавательным содержанием, 
а величина издержек производства все сильнее зависит от размеров нема-
териальных инвестиций – затрат на научные исследования и разработки, 
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приобретение объектов интеллектуальной собственности, образование и 
профессиональную подготовку кадров, программное обеспечение, инфор-
мационные, инжиниринговые и консультационные услуги, маркетинг, ре-
кламу, совершенствование управления и т. д.» [2, с. 8–9]. Таким образом, 
данный тип экономики характеризуется превращением знаний в основной 
экономический фактор, обеспечивающий развитие всех сфер хозяйствен-
ной деятельности, а также в главный ресурс социального прогресса. 

Согласно методологическому подходу, отраженному в содержании «Тре-
тьего европейского доклада о показателях развития науки и технологий:  
к экономике, основанной на знаниях», знания необходимо классифициро-
вать на следующие основные группы [3, с. 128]: 

• научные знания фундаментального характера, которые создаются в 
университетах, государственных и корпоративных научно-исследователь-
ских организациях;

• технические и технологические знания и разработки прикладного харак-
тера, которые либо целенаправленно создаются корпоративными исследова-
тельскими структурами, а также государственными научными учреждениями 
и университетами по заказу бизнеса, либо возникают в качестве сопутствую-
щего продукта ведения бизнеса предпринимательскими структурами;

• инновации, которые создаются в коммерческих целях в сфере бизнеса 
различными предпринимательскими структурами, выступающими в каче-
стве основных участников национальной инновационной системы;

• человеческий капитал, который создается, накапливается и передается уни-
верситетами в процессе профессиональной подготовки специалистов и научны-
ми организациями в процессе проведения исследований и создания разработок;

• компетенции и квалификационные характеристики, которые при-
обретаются индивидом в процессе обучения в университетах и в структу-
рах корпоративного образования, а также являются результатом профессио-
нальной деятельности работника;

• кодифицированная информация, которая создается в корпоративном 
ИТ-секторе и посредством интернета распространяется на все сферы обще-
ственной жизни.

В качестве основных факторов становления и развития экономики зна-
ний, как показывают наиболее удачные примеры общемировой практики 
(Сингапур, Южная Корея, ФРГ и др.), выступают: 

• государство, определяющее политический заказ на производство зна-
ний, высоких технологий и инноваций, их широкое распространение и ис-
пользование во всех сферах общества, а также обеспечивающее поддержку 
развитию научно-технического венчурного бизнеса посредством государ-
ственно-частного партнерства, налоговых льгот и иных механизмов; 

• система фундаментальной и прикладной науки, которая обеспечивает 
создание новых знаний и производство инноваций, их превращение в мате-
риальные и нематериальные ценности;
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• информационные и коммуникационные технологии, которые в мас-
штабах всего человечества создают технологическую инфраструктуру об-
мена знаниями в кодифицированном виде и трансфера инноваций;

• сфера образования, обеспечивающая расширенное воспроизводство, 
накопление и передачу знаний от поколения к поколению, формирование и 
развитие человеческого капитала, профессиональную подготовку высоко-
квалифицированных кадров. 

В целом, в создании, хранении и передаче различных видов знаний и 
инноваций задействовано множество институтов и организаций (органов 
власти, корпораций, фирм, университетов, лабораторий, общественных 
объединений и т. д.), которые создают сетевую инфраструктуру экономики 
знаний. Однако для нормального функционирования данной сети необходи-
мо, чтобы все включенные в нее индивиды, представляющие ту или иную 
организацию, обладали определенным уровнем образования и необходимы-
ми для коммуникации компетенциями. Это позволяет говорить о том, что 
залогом успешного становления экономики знаний является эффективная 
деятельность всей системы образования. В свою очередь, это определяет 
необходимость социально-философского анализа содержания образования 
в условиях экономики знаний.

В современном мире феномен знания рассматривается и оценивается 
комплексно. С одной стороны, как общественное благо, которое имеет са-
модостаточную  ценность для всего человечества и является важнейшим 
фактором социального прогресса. С другой стороны, как экономический 
ресурс, значимый для развития предпринимательской деятельности биз-
нес-структур в управленческом, организационном, маркетинговом и иных 
аспектах. В целом, это создает противоречивые требования к целям, функ-
циям и содержанию образования на его различных уровнях.  

Во-первых, трактовка знания в качестве общественного блага создает си-
туацию социального запроса на образование, рассматриваемого в качестве 
универсального средства достижения мира, свободы и социальной справед-
ливости. Подобная позиция характерна для представителей многих между-
народных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.), гуманитарно 
трактующих цели и задачи институциональной образовательной системы: 
«Образование – наш самый мощный рычаг, способный помочь ученикам в 
построении лучшего будущего» [4, с. 25]. Концептуальным воплощением 
данного тезиса является теория общества знаний, фактически выступаю-
щая в качестве альтернативы теории экономики знаний. Так, общество зна-
ний строится на основе таких фундаментальных принципов, как свобода 
выражения мнений, всеобщий доступ к информации и знаниям, уважение 
культурного разнообразия, качественное инклюзивное образование. По-
этому на систему образования возлагается выполнение гуманитарных за-
дач, направленных на практическую реализацию прав и свобод человека, 
его личностное и социальное развитие. Однако гуманитарная ориентация 
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образования плохо сопрягается как с коммерциализацией образовательной 
практики, так и с товарным статусом знаний и инноваций.

Во-вторых, трактовка знаний и инноваций в качестве экономического 
фактора и ресурса конкурентоспособности создает запрос, как со стороны 
субъектов экономической деятельности, так и домохозяйств, на их беспе-
ребойное производство в формате технологических разработок. В прак-
тическом аспекте данный запрос может быть удовлетворен посредством  
образования, науки и бизнеса. В отношении образования данная ситуация 
означает формирование системы непрерывного образования, которая объ-
единяет все виды обучения детей, молодежи и взрослых. Кроме того, она 
позволяет сделать практикоориентированным образовательный процесс за 
счет своевременного включения в него результатов научных исследований 
и наиболее интересных примеров из сферы бизнеса. 

Соответственно, построение экономики знаний предполагает такое из-
менение содержания образовательных программ, как по всем семи ступе-
ням образования, так и по всем 25 областям образования (с точки зрения 
Международной стандартной классификации образования [2, с. 140–145]),  
которое в полной мере будет учитывать влияние процессов дигитализации 
на общество в целом и на систему образования в частности. В данном слу-
чае речь идет о включении в образовательные программы компонента, ха-
рактеризующего комплекс компетенций и цифровых навыков, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном социуме [5].

В докладе «Цифровые навыки для жизни и работы-2017» («Digital skills 
for life and work – 2017») Комиссии по широкополосной связи в интересах 
устойчивого развития (Broadband Commission for Sustainable Development), 
созданной по инициативе ЮНЕСКО и МСЭ, специалисты выделяют три ос-
новные группы цифровых навыков. В первую группу входят базовые функ-
циональные навыки, необходимые для элементарной пользовательской ак-
тивности в киберпространстве (поиск информации в интернете, создание 
и поддержание аккаунта в социальных сетях и т. д.), а также для работы с 
IT-технологиями на начальном уровне (выбор и использование основных 
настроек софта, сервисов и устройств). Ко второй группе относятся стан-
дартные цифровые навыки, необходимые для полноценного использования 
IT-технологий в коммуникации, профессиональной и социальной деятель-
ности (создание и использование цифрового контента, работа с онлайн-при-
ложениями и использование онлайн-услуг, умение получать, оценивать и 
работать с информацией и т. д.). Содержательно третью группу составляют 
специализированные цифровые навыки, необходимые для профессиональ-
ной деятельности в IT-сфере (программирование, администрирование се-
тей, аналитика данных и т. д.), а также сопутствующие им социальные ком-
петенции и личностные качества (креативность, критическое мышление, 
умение работать в команде и т. д.). Помимо основных цифровых навыков, 
в докладе выделяется группа дополнительных цифровых навыков, которые 
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характеризуют уровень развития и качество политико-правовых компетен-
ций гражданина. Кроме того, они показывают то, насколько адекватно он 
представляет роль IT-технологий в социальных, экономических и техноло-
гических изменениях современного общества.

Однако стоит отметить некоторые критические моменты, связанные с 
введением в научное обсуждение проблематики цифровых компетенций и 
навыков, как наиболее значимого фактора социально-экономического про-
гресса человечества. Ведь их влияние на производительность труда и изме-
нение параметров труда в будущем можно оценить только приблизительно, 
абстрагируясь от динамики научно-технического прогресса. Соответствен-
но, когда неизвестны социально-экономический контекст и функциональ-
ные задачи и характеристики рабочего места в будущем, сложно говорить 
об адекватном ему конкретном наборе компетенций и качеств. Кроме того, 
в настоящее время не существует как универсальной модели компетенций, 
так и общепринятого теоретико-методологического обоснования отбора 
конкретных качеств в соответ-ствующие кластеры компетенций. 

Развитие всего комплекса цифровых навыков является сложной и мно-
гоаспектной задачей, для решения которой требуется активное участие уч-
реждений системы образования и педагогического сообщества, что предпо-
лагает реализация следующих мер [6]:

• усиление роли IT-технологий в образовательном процессе на уровне 
среднего образования посредством комбинирования традиционных и циф-
ровых подходов в обучении, синтеза формальных и неформальных методов 
обучения, повышения цифровых компетенций учителей в целях технологи-
ческого обеспечения персонализированных образовательных траекторий об-
учающихся и своевременного обновления учебного материала по предметам;

• обеспечение по уровням образования преемственности содержания 
учебно-программной документации и комплекса базовых компетенций, не-
обходимых работнику в условиях цифровой экономики;

• повышение цифровой грамотности населения средствами формально-
го, неформального и информального обучения;

• развитие инфраструктуры образовательных онлайн-сервисов для раз-
личных категорий пользователей, позволяющих оперативно знания из сфе-
ры научных исследований переводить в образовательную практику, а из 
нее – через процесс профессиональной подготовки работников – в сферу 
трудовой деятельности;

• увеличение доли IT-специальностей в общем количестве программ 
подготовки обучающихся в целях формирования специализированных ком-
петенций кадров для цифровой экономики и обеспечения роста квалифика-
ционного уровня работников;

• создание и реализация образовательных программ на уровне высшего 
профессионального образования и дополнительного образования с исполь-
зованием персонифицированных образовательных маршрутов, модели се-
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тевого обучения и современных образовательных технологий (в том числе, 
с использованием массовых онлайн-курсов, как неограничено масштаби-
руемых инструментов достижения высоких образовательных результатов в 
оптимальные сроки);

• совмещение в образовательном процессе на уровне высшего про-
фессионального образования и дополнительного образования научного, 
научно-технического и инновационного компонентов, как средства повы-
шения его эффективности и практикоориентированности. 

Таким образом, в деле становления и развития в Беларуси экономики 
знаний образование является одним из ключевых факторов данного про-
цесса, который формирует человеческий капитал страны и содействует со-
циальному прогрессу. В свою очередь, модернизация системы образования 
под влиянием процессов дигитализации означает как расширение доступ-
ности знаний и информации для различных групп в структуре общества, 
так и развитие у граждан страны комплекса цифровых компетенций и на-
выков, востребованных на мировом рынке труда. В целом, это должно обе-
спечить подготовку работников для цифровой экономики, обладающих кре-
ативностью, культурным кругозором, высоким адаптивным потенциалом, 
цифровой компетентностью и профессиональной мобильно-стью.
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GLOCALIZATION IN MODERN BELARUSIAN CULTURE  
AS THE INTERACTION OF THE PROCESSES  
OF GLOBALIZATION AND LOCALIZATION

Культурная глокализация рассматривается в ее практическом аспекте. Для совре-
менной Беларуси характерно как усиление  взаимосвязи с миром, так  и возрождение 
своей культурной традиции.  Процессы глобализации и локализации являются взаимо- 
связанными и обусловливают друг друга. При рассмотрении культурной глокализации не-
обходим дифференцированный подход. Распространение массовой культуры является од-
ним из основных проявлений глобализации. Глобализация представляет собой опасность 
для национальных культур, поскольку разрушает привычные схемы восприятия и поведе-
ния. Любая культура создается в рамках определенной традиции. В современной Беларуси 
процесс глокализации будет усиливаться. 

Ключевые слова: глокализация, глобализация, локализация, трансформация, культура, 
пространство, время, деятельность, идентичность.

Cultural glocalization is considered in its practical aspect. For modern Belarus is 
characterized by the strengthening of the relationship with the world, and the revival of its 
cultural tradition. The processes of globalization and localization are interrelated and condition 
each other. When considering cultural glocalization, a differentiated approach is needed. The 
spread of mass culture is one of the main manifestations of globalization. Globalization is a 
danger to national cultures, as it destroys habitual patterns of perception and behavior. Any 
culture is created within a certain tradition. In modern Belarus the process of glocalization will 
intensify. 

Key words: glocalization, globalization, localization, transformation, culture, space, time, 
activity, identity.

Термин глокализация в научный оборот ввел английский социолог Ро-
ланд Робертсон. С его помощью он описывал изменение  процессов, про-
исходящих на мировом (global) уровне  в зависимости от местного (local) 
контекста. 

Но первоначально этот термин был употреблен  в рамках  японского мар-
кетинга  и обозначал приспособление определенной фермерской техноло-
гии к местным условиям (яп. dochakuka – делать что-либо по-туземному), 
а затем – способ адаптации товара, предназначенного для распространения 
в мировом масштабе, к условиям того или иного локального рынка.
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Таким образом, введение термина «глокализация» имело практическую 
направленность и было связано с выработкой способов построения деятель-
ности с учетом характера ситуации. В области культуры это означает со-
четание глобализационных процессов, которые в современно мире имеют 
очевидный характер, с национальной культурной традицией.

Также и для современной Беларуси проблема культурной глокализации, 
при всей ее новизне и возможности различных подходов при теоретическом 
осмыслении, имеет ярко выраженный практический характер.

Причины  этого обусловлены глубокой трансформацией нашего обще-
ства, связанной с распадом Советского Союза и возникновением на его 
территории ряда независимых государств, одним из которых является Бе-
ларусь. Причем следует учитывать, что глубина происходящих изменений 
требует и глубины их анализа. Наше время благоприятно для философских 
исследований, это касается и анализа факторов возрастания значимости на-
циональной культуры в обществе.

Условно мы их можем разделить на два вида: внутренние и внешние. 
Первые определяются необходимостью формирования  структуры незави-
симого белорусского государства. Речь идет не только об образовании орга-
нов управления, но и о выработке направлений развития страны в полити-
ческой, экономической, культурной и других сферах.

Внешние факторы связаны с переструктурированием современного 
мира. Говоря схематично, после распада Советского Союза произошел пе-
реход от биполярного мира, определяемого противостоянием социалисти-
ческой и капиталистической систем, к  однополярному, безусловным геге-
моном в котором какое-то время были США. Это нашло выражение в тезисе 
американского политолога Френсиса Фукуямы о конце истории: «То, чему 
мы, вероятно, свидетели, не просто конец холодной войны или очередного 
периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение 
идеологической эволюции человечества и универсализация западной либе-
ральной демократии как окончательной формы правления» [1, с. 134–135].  
В начале нашего тысячелетия стало очевидным, что этот тезис не подтвер-
дился. Достаточно быстро сформировался многополярный мир с новыми 
экономическими и политическими центрами силы.   Но также, следует от-
метить, что для каждого из них характерно наличие своей системы культу-
ры. Поэтому очевидным стало культурное многообразие мира. Для нас мир 
приобрел новые культурные измерения, поскольку, например, китайская и 
индийская культуры имеют свою качественную специфику, которая не мо-
жет быть адекватно передана посредством привычных для нас концептуаль-
ных схем, выработанных в рамках европейской культуры. 

Трансформация, через которую сейчас проходит Беларусь,  является, в 
том числе, и переходом от одного глобализационного проекта к другому. 
Мы можем проанализировать его как смену пространственно-временных 
координат. Считалось что социалистическая система, частью которой мы 
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являлись, в конце концов, охватит весь мир, и таким образом сформирует-
ся единое социально-экономическое пространство. С точки зрения времени 
утверждалось, что прогрессивное развитие человечества связано с движе-
нием к коммунизму. 

Существовала определенная трактовка культурной реальности (она 
носила надстроечный характер), времени (было единым, линейным и про-
грессивно направленным), и  пространства (считалось, что оно в принципе 
однородное, поскольку  определялось экономикой, и поэтому между стра-
нами могут быть только количественные, но не качественные различия). 

Мы являлись частью передовой социалистической системы, и ее крах 
привел к изменениям как общественной жизни в стране, так и нашего места 
в мире. Ранее Беларусь была окраиной, хотя и относительно высокоразви-
той, огромной советской империи, сейчас же стала самостоятельным госу-
дарством, расположенным между Россией и Европой.

Произошло изменение  нашего культурного пространства.  Во-первых,  
культура Беларуси, которая раньше была частью общесоюзной, постепен-
но включается в мировую культуру. Одним из показателей успешности 
этого процесса является присуждение в 2015 г. Нобелевской премии по 
литературе С. Алексиевич. Во-вторых,  возникла проблема формирования 
культурного пространства Беларуси как самостоятельного государства. Ис-
следователи говорят о синтезе культурных влияний с запада и востока на 
белорусских землях, а также о том, что в этом синтезе заключается наша 
культурная специфика. В-третьих,  в связи с распадом социалистической 
системы произошло усложнение пространства мировой культуры. Раньше 
существовала «социалистическая» и «капиталистическая» культура, а так-
же «культура развивающихся стран». Сейчас же актуальным стало осозна-
ние национальной культурной специфики той или иной страны. Для нас это 
особенно важно при рассмотрении культур наших ближайших соседей, пре-
жде всего России и Украины. В целом мир в культурном смысле стал более 
разнообразным и более взаимосвязанным. 

Также в современной Беларуси произошла глобальная смена временных 
координат. Время обрело иную направленность: от построения коммуниз-
ма к формированию независимого государства и вхождению в мировое со-
общество. Поэтому по-иному определяются критерии прогресса. Для нас в 
этом вопросе важно то, что в Ст. 2 Конституции Беларуси записано: «Чело-
век, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценно-
стью и целью общества и государства» [2, с. 48].

Возросла значимость локального времени. Это выразилось в необходи-
мости актуализации национальной культурной традиции, о которой сейчас 
говорят на самых различных уровнях, причем, не только ученые и деятели 
культуры, но и политики. 

Специфика истории Беларуси заключается в том, что она прошла че-
рез качественно разнородные периоды: Полоцкого и Туровского княжества, 
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ВКЛ, Речи Посполитой, Российской империи, советский и независимого 
государства. Соответственно, это обусловило специфику культурного раз-
вития в эти периоды. Условно говоря,  в период ВКЛ и Речи Посполитой 
территория Беларуси была частью европейского культурного пространства, 
а в период с конца XVIII по конец XX вв. она являлась частью культурного 
пространства Российской империи и Советского Союза.

После образования независимого белорусского государства мы посте-
пенно включаемся в глобализационные процессы, которые в пространствен-
но-временном измерении проявляются в резком увеличении  количества 
связей с другими странами и тем самым возрастании степени многомер-
ности нашего культурного пространства и времени. Происходит сокра-
щение временных и пространственных расстояний в связи с развитием  
СМИ и средств транспорта. Также Беларусь входит в глобальное простран-
ство и время. 

В современной Беларуси проблема глобализации является одной из 
самых обсуждаемых в философской литературе. Проведен целый ряд кон-
ференций по этой проблеме. В большинстве случаев глобализация рассма-
тривается  как внешний вызов, требующий ответа. Ее опасность видится в 
том, что она служит экономическим и политическим интересам наиболее 
высокоразвитых стран, а в области культуры приводит к унификации и раз-
рушению национальных культурных традиций. Доминируют представле-
ния о глобализации как «противоречивой тенденции формирования едино-
го планетарного пространства, гомогенного в экономическом, социальном, 
политическом и культурном смыслах» [3, с. 139].

В тоже время отмечается, что глобализация в современном обществе 
является сложным и неоднозначным процессом. «У глобализации явно не 
одно лицо» [4, с. 5]. При ее анализе следует учитывать, что она не имеет 
однонаправленный характер. Усиление однородности на одних уровнях, по-
рождает усиление разнообразия на других. 

Культурная глобализация и локализация – две стороны одного и того же 
процесса. Мы исходим из трактовки глобализации как процесса усиления 
взаимосвязи между различными странами. Однако каждая из этих стран 
имеет свою культурную традицию, и взаимодействие с другими культура-
ми, особенно с иной системой ценностей и способов поведения, приводит 
к осознанию своего отличия и, соответственно, специфики своей культу-
ры. Поэтому «глобализация повсюду приводила также к появлению нового 
смысла локального» [5, с. 212].

В контексте проблемы соотношения процессов глобализации и локали-
зации в современной Беларуси важным является само понимание культуры. 
В качестве рабочего мы берем следующее определение: «Культура (от лат. 
cultura – возделывание, воспитание, образование, разведение, почитание), 
специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятель-
ности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в си-
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стеме социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупно-
сти отношений людей к природе, между собой и к самим себе» [6, с. 292].

Деятельностная трактовка культуры дает возможность акцентировать 
внимание на субъекте, обстоятельствах и целях деятельности. Культурная 
деятельность не является безличным процессом, но осуществляется кем-то:  
«Культура – всегда чья-то культура – индивида, группы, общности, этноса, 
нации и т. д.» [7, с. 131]. Выделение субъекта деятельности дает нам пони-
мание характера культуры. Культура не является однородным образованием, 
в ней можно выделить следующие уровни: этническая, профессиональная 
(часто ее обозначают как «высокая») и массовая культура. В них по-разному 
осуществляется связанный с глобализацией процесс культурной унифика-
ции. На уровне этнической культуры она невозможна. В процессе глоба-
лизации может быть разрушена культура того или иного этноса, но невоз-
можно, чтобы она стала подобной на культуру другого этноса, поскольку, 
если это происходит, исчезает сам этнос. На уровне профессиональной, или 
«высокой», культуры глобализация ведет к взаимообогащению националь-
ных культур. С образованием независимой Беларуси более разнообразными 
и интенсивными стали контакты с другими культурами.  Что касается мас-
совой культуры, то, на наш взгляд, она характеризуется понятием «куль-
турная индустрия». Деятельность в ней осуществляется с целью получения 
наибольшей прибыли, поэтому массовая культура стремится захватить как 
можно больший сегмент рынка. Распространение массовой культуры явля-
ется одним из основных факторов глобализации. 

Локализация культуры основана на том, что любая деятельность  осу-
ществляется в конкретных условиях: временных и пространственных. Пер-
вые определяют исторический характер культуры: мы говорим о культуре 
античности, средних веков и т. д. Современная культурная глобализация 
также определяется историческими условиями, и изменится с их изменени-
ем. Пространственные условия определяют характер национальных куль-
тур. При этом следует учитывать, что речь идет не о географическом, но 
о культурном пространстве, которое сформировалось в результате истори-
ческого развития. Оно включает в себя как материальные объекты, так и 
систему идей, ценностей и способов поведения. Взаимодействие процессов 
глобализации и локализации происходит в определенном культурном про-
странстве, и в зависимости от его характеристик приводит к тем или иным 
последствиям. Оно может быть как полезным, так и разрушительным для 
развития национальной культуры. 

В условиях трансформации в современной Беларуси, существенно воз-
растает роль государства в формировании культурной политики. В 2016 
году в нашей стране был принят Кодекс о культуре, в котором при перечис-
лении направлений государственной политики в сфере культуры на первое 
место поставлено «сохранение, развитие, распространение и (или) популя-
ризация белорусского национальной культуры и языка» [8]. Названы сле-
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дующие основные принципы общественных отношений в сфере культуры:  
«признание культуры в качестве одного из главных факторов самобытности 
белорусского народа, национальных общностей, проживающих в Республи-
ке Беларусь, преемственности поколений, а также в качестве основы для 
становления и развития личности; приоритет развития белорусского нацио-
нальной культуры и признание белорусского языка одним из факторов фор-
мирования национального менталитета» [8].

Таким образом, государственная политика в современной Беларуси на-
правлена на развитие национальной культуры, и это является частью про-
цесса формирования  независимого государства.

В заключении отметим, что глокализация культуры не является унифици-
рованным процессом и осуществляется в конкретных условиях. Сейчас при 
анализе взаимодействия процессов глобализации и локализации в современ-
ной Беларуси важно исходить из специфики именно нашей ситуации. 
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАННОСТЬ  
ФРУСТРАЦИОННОЙ ДРАМЫ

DEONTOLOGICAL SET OF FRUSTRATION DRAMA
В статье эксплицируется сущность процесса деонтологизации драмы в современном 

мире. Показано, что подмена катарсиса на фрустрацию делает драму мощным инстру-
ментом поражения сознания человека, превращая индивида из активного, творческого 
деятеля в пассивный, управляемый объект. Раскрыты новые формы феномена отчуж-
дения, сопутствующие процессу утраты драмой своей онтологической сущности. Обо-
сновано, что фрустрационная драма, цель которой – жесткий эпатаж и удар по чув-
ству собственного достоинства человека, является признаком отрицания гуманизма и 
возможного заката европейской гуманистической традиции в целом. 

Ключевые слова: драма; катарсис; фрустрация; отчуждение; гуманистическая 
традиция.

The author of the article explores the essence of the deontologization process of drama in the 
contemporary world. She shows that the substitution of catharsis for frustration makes drama 
a powerful instrument of the suppression of human consciousness. Within the deontologization 
process of drama new forms of the alienation phenomenon are revealed. It is shown that because 
of being targeted at human dignity the frustration drama might be a sign of the denial of 
humanism and the possible decline of the European humanistic tradition. 

Key words: drama; catharsis; frustration; alienation; humanistic tradition. 

Драма – в переводе с древнегреческого «действие» – род литературы, 
который принадлежит одновременно трем видам искусства: литературе, те-
атру и кино. Как феномен культуры драма зародилась в Древней Греции 
и вслед за ритуалом была призвана избавлять зрителя от аффектов (стра-
стей1), накопление которых могло оказать негативное влияние как на самого 
человека, так и на поступательное развитие общества. Благодаря деталь-
но проработанной стратегии вовлечения и соответствующей ей структуре 
драма выступает как мощный инструмент трансфера идей в общество не 
только на рациональном, но и на эмоциональном уровне. Ключевой элемент 
драмы – катарсис – позволяет человеку нравственно очиститься, умиротво-
рить сознание, приобщиться к социально значимым идеям [1, с. 63–68]. 

Начиная с середины XX века классическая драма перестает выполнять 
свою консолидирующую функцию и становится средством подавления со-
знания человека, препятствуя разумному поведению людей и формируя 

1 По традиции «pathe» мы переводим с древнегреческого языка как «страсти»; но надо 
иметь в виду, что «pathe» предполагает не столько сильное переживание или мощный аф-
фект, сколько состояние пассивной подчиненности, «охваченности» [3, с. 703].
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предпосылки для создания напряжения в обществе вплоть до его самораз-
рушения. Утрата онтологической сущности драмы стала возможной благо-
даря технической подмене катарсиса на фрустрацию. Структурно это проис-
ходит в момент кульминации, когда самоидентификация сознания зрителя 
с сознанием героя уже произошла, зритель с невероятной надеждой ждет 
положительной развязки в судьбе протагониста. И когда вместо ожидаемой 
победы герой терпит поражение (погибает), дело его не торжествует после 
его смерти – зритель, мучительно сострадающий протагонисту, испытывает 
вместо очищающего и освобождающего катарсиса – глубокое чувство фру-
страции. Таким образом, эмоциональная, интеллектуальная, духовная по-
давленность будет преследовать человека еще долго после окончания дра-
матического произведения, блокируя в нем многие личностные и социально 
значимые функции [1, с. 73].

Такое положение вещей дает возможность говорить о том, что драма, 
пройдя долгий путь от момента своего зарождения до наших дней, в XXI 
веке утратила свою онтологическую сущность. Ритуальный характер и со-
циальная направленность классической древнегреческой драмы обеспечива-
ли реализацию ее первостепенной задачи – укоренить в сознании индивида 
нормы и правила общественной морали, перевоспитать его из эгоиста в че-
ловека, способного объединяться с другими людьми вокруг идеи обществен-
ного блага. В современной европейской культуре в результате утраты связей 
драмы с фундаментальными основами своего бытия наблюдается процесс ее 
деонтологизации. Под деонтологизацией понимается подмена сущностного, 
онтологического основания драмы на произведенную фактичность, которая 
наделяет ее своей мерой. Драма двояко потеряла себя: как средство освобож-
дения зрителя от накопившихся аффектов и как инструмент трансфера идеи 
социального блага в общество. А фрустрационный, эпатирующий эффект, 
который современная деонтологизированная драма оказывает на сознание 
человека, выдается за правильный, модный, всеми желанный.

Помимо этого, современная фрустрационная драма, насаждая и куль-
тивируя в сознании зрителя аффекты, создает тем самым предпосылки 
возникновения новых форм феномена отчуждения. Классическое описа-
ние сущности проблемы отчуждения принадлежит немецкому мыслителю  
К. Марксу. В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» [2] фило-
соф акцентирует внимание на феномене отчужденного труда, возникающе-
го на почве эксплуатации человека человеком на протяжении всей истории 
развития человечества и особенно в условиях капиталистического обще-
ства. В современном глобализирующемся мире философская и социоло-
гическая проблематика отчуждения больнее зазвучала в контексте таких 
вопросов, как социальные конфликты, технические и гуманитарные ката-
строфы, терроризм, наркомания и т. п. 

Казалось бы, искусство, и в частности, драма – вот то универсальное 
средство, которое призвано указывать человеку путь к себе самому, драмати-
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зируя на высочайшем художественном уровне важнейшие явления бытия –  
жизнь и смерть, преступление и наказание, человек и природа. Тем не ме-
нее, под воздействием современной фрустрационной драмы происходит 
прямо противоположный процесс: человек становится чужим самому себе, 
перестает быть хозяином своих поступков. В силу негативного воздействия 
деонтологизированной драмы на сознание индивида в XXI веке усугубля-
ются старые и появляются новые формы отчуждения:

1. Отчуждение человека от человека, которое характеризуется кризисом 
отношений, нарушением процесса общения и одиночеством.

Фрустрированное сознание замыкается на самом себе, а это в свою оче-
редь с легкостью позволяет превратить современного человека в субъект 
товарно-денежных отношений. Сегодня люди пользуют друг другом: рабо-
тодатель использует тех, кого нанимает на работу, торговец использует по-
купателей. В наши дни в человеческих отношениях редко можно встретить 
любовь или ненависть. Пожалуй, здесь преобладает чисто внешнее друже-
любие и еще более внешняя порядочность, но под этой видимостью скры-
вается отчужденность и равнодушие. 

2. Отчуждение человека от общества, результатом которого является 
эгоцентризм.

Современная драма не ставит своей задачей воспитать в людях глубокие 
нравственные чувства, консолидировать их вокруг решения общественно 
важных проблем. Напротив, фрустрируя сознание индивида, она разрушает 
общественные идеалы, дискредитируя всякую идею во благо социума. 

3. Отчуждение индивидуума от самого себя, что ведет к деперсонализа-
ции личности. 

В состоянии фрустрации люди теряют веру в собственные возможности, 
превращаясь в объект для манипуляции со стороны рекламы, религиозных 
сект, сомнительных общественных и политических организаций. Человеку 
навязывается представление о самом себе как о товаре, который надо вы-
годнее продать на рынке, он перестает ощущать себя активным деятелем, 
носителем духовных ценностей. 

4. Отчуждение человека от политики, что приводит к политическому 
конформизму, к позиции пассивного наблюдателя.

Фрустрационная драма отвергает смысл всякого общественно полез-
ного поступка, дискредитирует идею социального блага, навязывает бес-
смысленность в каком-либо участии в политической жизни общества, что 
закономерно приводит индивида к аполитичности. 

5. Отчуждение индивидуума от культуры, выражающееся в бездухов-
ности современной драмы, в замене действительно культурных ценностей 
эрзацами «всеобщей массовой культуры», контркультуры, эпатажными под-
делками. 

Так, в мире фрустрационной культуры, где неповторимость и целост-
ность бытия утрачивается, человек отчуждается от самого себя и из главно-
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го героя собственной жизни превращается в актера третьего плана. Сбитый 
с толку зритель уже не отличает рекламу, посулы и рецепты от настоящих 
произведений искусства. В таких условиях драма теряет связь с жизнью и 
уже не может душевно обогатить зрителя, развить его. 

6. Отчуждение людей от морали, что проявляется в нигилизме.
Фрустрационная драма пропагандирует вещественные взаимоотноше-

ния, зло, насилие безжалостность и эгоизм. Принципиально отрицая мо-
ральные нормы, она транслирует зрителю идею об относительности всех 
человеческих ценностей.  

7. Отчуждение личности от социальных институтов, которые превраща-
ются в сознании индивида в бюрократические организации, господствую-
щие над ним.

Потеряв веру в возможность повлиять на ход общественных дел, че-
ловек с фрустрированным сознанием начинает воспринимать социальные 
институты как нечто, существующее не ради решения социальных задач, а 
для поддержания уже сложившихся отношений между индивидом и госу-
дарством, где индивид – это винтик в огромном бюрократическом аппарате 
чиновников.

8. Отчуждение в мировоззрении. Все выше перечисленные формы от-
чуждения, порождаемые фрустрационной драмой, приводят сегодня к под-
мене подлинного мировоззрения на крайний физикализм и прагматизм, 
провоцируют потребительское отношение к человеку и к природе.

Таким образом, современная драма отчуждает людей от их личного опы-
та, усугубляет их духовную разобщенность, отгораживает их друг от друга, 
от действительности и от самих себя. Постоянное состояние фрустрации 
мешает личности осознать свои порывы и удовлетворить свои стремления. 
Отсюда неизбежно возникает ощущение бесплодности и безнадежности 
либо, как самозащита, – лихорадочная жажда деятельности. Утомленный 
человек чувствует, что ему не хватает самостоятельности и самобытности, 
умения по-своему воспринимать мир, от которого его старательно отгора-
живают при помощи все новых низкопробных суррогатных драм. Сегодня 
человек намертво отгорожен от своей сущности, а стало быть, пришло вре-
мя завершающему этапу развития гуманистической традиции, начало кото-
рой было заложено в эпоху Древней Греции. 

В гуманистической традиции драма, как и искусство в целом, всегда 
была призвана возвеличивать достоинство человека, утверждать и переда-
вать из поколения в поколение общечеловеческие ценности. На высоко ху-
дожественном уровне драматурги стремились нравственно очистить душу 
зрителя, позволить ему выйти за пределы обыденности, глубже понять свое 
человеческое предназначение и ощутить тем самым свою человеческую 
сущность.

С середины XX века, когда катарсис подменяется на фрустрацию, драма 
утрачивает свой первоначальный смысл, а вместе с тем дискредитируется 
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сформулированный в античной Греции принцип антропоцентризма, со-
гласно которому человек есть центр Вселенной, цель всех свершающихся 
в мире событий.

Обыкновенно драматурги старались изображать своих главных геро-
ев людьми достойными, неизменно следуя наставлению Аристотеля «…не 
следует: ни чтобы достойные люди являлись переходящими от счастья к не-
счастью, так как это не страшно и не жалко, а только возмутительно; ни что-
бы дурные люди переходили от несчастья к счастью, ибо это уж всего более 
чуждо трагедии, так как не включает ничего, что нужно, – ни человеколюбия, 
ни сострадания, ни страха; ни чтобы слишком дурной человек переходил от 
счастья к несчастью, ибо такой склад хоть и включал бы человеколюбие, но 
не [включал бы] ни сострадания, ни страха, ибо сострадание бывает лишь к 
незаслуженно страдающему, а страх за подобного себе, стало быть, такое со-
бытие не вызовет ни сострадания, ни страха» [3, с. 658]. Персонажи классиче-
ских драматических произведений бросали вызов судьбе, раскрывая при этом 
свои нравственные качества. Как утверждал Цицерон, «красота – это прежде 
всего то, что достойно почета или высокой чести, что поражает и удивля-
ет человека своим возвышенным и всегда благонамеренным характером» [4,  
с. 98]. И даже если герою суждено было погибнуть, – дело его продолжало 
жить в памяти и сердцах его друзей и единомышленников.

Возрожденческие установки по поводу искусства и общественного бла-
га проявлялись через глубочайший интерес творца к человеку и его пере-
живаниям, проблеме личности и общества, прославление красоты человека, 
обостренное восприятие поэзии земного мира. Как и гуманизму – идеоло-
гии Ренессанса, литературе Возрождения было присуще стремление от-
кликнуться на все актуальные вопросы человеческого бытия, а также обра-
щение к национальному историческому и легендарному прошлому. Отсюда 
невиданный со времен античности расцвет лирической поэзии и создание 
новых поэтических форм, а впоследствии подъем драматургии. 

Пожалуй, первым «вывихом», возникшим в данной парадигме на про-
тяжении всей истории развития драмы и приведший в XX веке к филосо-
фии экзистенциализма, стало декадентство, характерными чертами кото-
рого обычно считаются субъективизм, индивидуализм, аморализм, отход 
от общественности, taedium vitae и т. п. В искусстве это проявляется через 
соответствующую тематику, отрыв от реальности, поэтику искусства для 
искусства, эстетизм, падение ценности содержания, преобладание формы, 
технических ухищрений, внешних эффектов.

С появлением экзистенциализма в XX веке понимание драмы было под-
вергнуто существенным изменениям. По словам самого Ж.-П. Сартра, один 
из главных упреков в адрес их творчества можно сформулировать следую-
щим образом: «Как можно делать героями столь дряблых людей?» [5, с. 322]. 
Здесь главный герой становится игрушкой в руках судьбы, жалким, ничтож-
ным, растерянным, поставленным к стене существом, жертвой субъективиз-
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ма и абсурда. От него уже ничего не зависит, грани морали и общественного 
блага как конечная цель всех видов человеческой деятельности постепенно 
размываются и в конце концов становятся неопределенными, поскольку при-
нимают крайнюю форму субъективизма, что само по себе уже отрицает по-
нятие общественного. Позднее, в эпоху постмодерна субъективизм в драме 
и в искусстве в целом усиливается, зрителя начинают убеждать в ценности 
эпатажных проявлений как выражения полной художественной свободы лич-
ности (например, театр абсурда). Эпатажные произведения становятся мод-
ными, у людей формируется соответствующий вкус, абсолютные ценности 
становятся относительными, в том числе и обесценивается человеческая 
жизнь. Если в рамках гуманистической традиции человек осмысливался как 
творческое начало и активный субъект, то теперь он превратился в жалкое, 
безвольное, с фрустрированным сознанием существо.

Постепенно катарсис как нравственное очищение через сострадание пе-
рестает выполнять свою ключевую функцию, на его место приходит жест-
кий эпатаж и фрустрация, призванные причинить боль, оскорбить, обидеть, 
унизить, ударить по достоинству человека. В таких условиях индивид те-
ряет веру в себя, как бы впадает в сомнамбулическое состояние и никакой 
иной роли, кроме как быть успешным потребителем и функционером он 
исполнить уже не способен. Иными словами, превращая достоинство чело-
века в мишень для поражения, фрустрационная драма препятствует даль-
нейшему развитию идеалов и ценностей гуманизма.

Таким образом, на данном этапе развития европейской культуры дра-
матическое произведение потеряло свое главное предназначение – оно 
перестало закреплять в сознании зрителя нравственные идеи социального 
блага. Вместо этого драма превратилась в банальное развлечение, в объект 
эстетизации и самое главное, в силу подмены катарсиса на фрустрацию, 
драма превратилась в мощное оружие подавления общественного сознания. 
Такое свойство деонтологизированной драмы способствует возникновению 
новых форм феномена отчуждения, подмене подлинного мировоззрения на 
крайний физикализм, рационализм, скептическую ориентацию и индустри-
альный фетишизм. Кроме того, отрицая гуманизм, фрустрационная драма 
наносит сокрушительный удар по чувству собственного достоинства чело-
века, что, без сомнения, говорит о возможном закате европейской гумани-
стической традиции в целом. 
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ФИЛОСОФСКАЯ ВЕРА ПРОТИВ ИДЕОЛОГИИ  
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО НИГИЛИЗМА

PHILOSOPHICAL FAITH AGAINST THE IDEOLOGY  
OF ONTOLOGICAL NIHILISM

Статья посвящена анализу проблематики онтологического нигилизма как торже-
ства «воли к ничто», ведущей к бунту против бытия. Эскалация насилия в начале XXI в. 
свидетельствует о том, что жажда «воли к ничто» до сих пор не удовлетворена, и уто-
пическое сознание, порожденное онтологическим нигилизмом, переходит от пережива-
ния зла, царящего в мире, в ненависть к этому миру, подменяя творчество радостью раз-
рушения и находя возможность для проявления в радикальных формах фундаментализма. 
Утверждается, что концепт «философской веры» К. Ясперса может быть рассмотрен 
как вариант достижения единства человечества, а также противопоставлен разруши-
тельной энергии онтологического нигилизма и агрессивности фундаментализма. .

Ключевые слова: философская вера; насилие; онтологический нигилизм; фундамен-
тализм; экзистенция; религия.

The article is devoted to the analysis of the problems of ontological nihilism as a triumph of 
«will for nothing», it leads to revolt against existence. The escalation of violence at the beginning 
of the 21st century shows that the thirst for «will for nothing» has been still not satisfied, and 
utopian consciousness, it has been generated by ontological nihilism, passes from the experience 
of evil reigning in the world to hatred for this world.  Now utopian consciousness substitutes the 
creativity for the joy of destruction and finds an opportunity for manifestations in radical forms 
of fundamentalism. It is argued that the concept of «philosophical faith» by K. Jaspers can be 
considered as a variant of achieving the unity of mankind, as well as can be opposed to the 
destructive energy of ontological nihilism and aggression of fundamentalism.

Keywords: philosophical faith; violence; ontological nihilism; fundamentalism; existence; religion.

Идеология онтологического нигилизма получила предельное заостре-
ние в ХХ веке и в настоящее время находит возможность для проявления 
в радикальных формах национализма и фундаментализма. Современный 
мир правомерно определить как мир нигилизма: несмотря на стремление 
к гуманизации социальных процессов и попытки осуществления проектов 
построения справедливого общества, «дух мести» остается скрытым осно-
ванием существования человека. 
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Термин «нигилизм» был введен в оборот Ф. Якоби в контексте послания 
к И. Фихте, а получил наиболее яркое и радикальное раскрытие в творче-
стве Ф. Ницше. Так, Ницше под нигилизмом понимал утрату смысла высших 
ценностей, принципиальную невозможность дать ответ на вопрос «зачем?». 
Источником нигилизма стал распад мира на бытие и смысл, т. е. утрата ми-
ром целостности. Отсюда нигилизм – обесценивание мира. Однако такое обе-
сценивание мира раскрывает негативность нигилизма, который  должен быть 
преодолен. До Ницше в философии господствовала идея о высшей ценно-
сти, т. е. абсолютно вневременной структуре. Немецкий философ отказался 
от этой идеи, отметив, что мотивацией для образования ценностей является 
злопамятство воли, результатом которой становятся ценности, приводящие к 
забвению времени. Человек не может выдержать бессмысленность мира, по-
этому он либо начинает измышлять некие искусственные основания, загоняя 
себя в тиски «нового истинного мира», либо встает на позицию метафизиче-
ского бунта, и, будучи инструментом «духа мести», стремится все разрушить. 
Ницше ратует за принципиально новый тип мышления, свободный от «духа 
мести», за иное отношение ко времени, и такой новый тип мышления он на-
ходит в «Вечном Возвращении Того же самого».

Обратимся к двум вариантам истолкования идеи о Вечном Возвращении, 
предложенным М. Хайдеггером в его работе «Европейский нигилизм». Пер-
вое толкование: «Вечное Возвращение Того же самого» – это способ бытия 
воли к власти. Здесь акцентируется воля и ее задача «придать смысл самой 
земле». Воля более не направляется ничем внешним по отношению к ней, 
это вечное возращение воли к своей сущности. «Поскольку же все сущее в 
качестве воли к власти, т. е. никогда не иссякающего самопревозмогания, 
должно быть постоянным “становлениемˮ, притом, что это “становлениеˮ 
никогда не может про- и выдвинуться за пределы самого себя к какой-либо 
“целиˮ, но напротив, очерченное кругом возрастания власти, возвращается 
снова и снова только к ней, то и сущее в целом, будучи таким властным 
становлением, должно снова и снова возвращаться к себе и приводить к 
тому же самому» [1, с. 66–67]. Второе толкование Вечного Возвращения 
Хайдеггером сводится к пониманию воли как обусловленной временем, от-
сюда зависимость человеческого бытия от прошлого. Избавиться от мести 
воля сможет тогда, когда утвердит временное и про-шлое. Согласно мысли 
Хайдеггера, прошлое может пребывать, если оно не ограничивает себя как 
прошлое, всегда уходя, а когда оно возвращается как «То же самое», т. е. 
прошлое пребывает как постоянное напоминание о себе, постоянное воз-
вращение в настоящее.

Однако для Ницше прошлое всегда случайно. Если отталкиваться от 
истолкования Хайдеггером Вечного Возвращения, получается, что возвра-
щаясь как То же самое, прошлое возвращает и случайность. Избавиться от 
случайности, следуя мысли Ницше, можно только в том случае, если при 
осознании этой случайности утвердить ее, сказав своему прошлому: «я так 
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хочу», тем самым сделав его следствием своей воли. При таком подходе 
Вечное Возвращение понимается уже не как просто возращение прошло-
го, дающего длительность сущему, но как возвращение нового прошлого, 
всякий раз пересказываемого нашими собственными словами. Так прерыва-
ется вереница случайностей и теряет смысл «дух мести», поскольку время 
теперь не враг прошлому. В этом возвращении прошлого возвращается и 
само бытие. В идеи Вечного Возвращения как утверждении прав времени, 
действенности прошлого намечен прорыв метафизики как эпохи забвения 
временного характера человеческого бытия. Однако согласно мысли Хай-
деггера, это только начало, так как воля все еще господствует над временем 
в акте «я так хотел». В силу этого излечиться от нигилизма как «болезни» 
человек пока не может, вместо творящего человека в истории возобладал 
озлобленный человек, который не смог осуществить переход от пассивного 
нигилизма к активному.

Переход от «ничто воли» обернулся торжеством «воли к ничто», а пер-
венство свободы человека по отношению к бытию ознаменовало превос-
ходство человеческой воли над миром. Уверовав в свое беспредельное могу-
щество, человек перекраивает мир, не только создавая искусственную среду 
как «вторую природу», но и ввергая само бытие в забвение. И если Ницше 
видел возможность выхода из «ловушки» пассивного больного нигилизма 
посредством обоснования жизнеутверждающих принципов, таких как ответ 
«Да» жизни, то нигилизм воли как гипертрофия волевого начала и предель-
ное своеволие отчужденного человека предпочитает говорить «Нет». Такой 
современный нигилизм, как справедливо отметил М. Мамардашвили, не до-
пускает осуществления поступка «лицом к лицу», а наоборот, порождает 
неподлинные формы взаимодействия массовидных индивидов-марионеток. 
Поэтому человек с нигилистическим утопическим сознанием может хотеть 
только одного – «взорвать себя, т. е. покончить с собой и одновременно со 
всем миром», так как он в принципе «не может жить в мире, который ему 
непонятен», однако если он «достигает степени самоуважения посредством 
упрощенных схем, то он скорее убьет того, кто покусится разрушить эти 
схемы, чем расстанется с ними» [2, с. 89].

Бунт против бытия как такового, соответственно, уходит своими кор-
нями в утопическое нигилистическое сознание, которое стремится, во-
первых, найти цель и все обосновать, а, во-вторых, все свести в единое и 
систематизировать посредством упрощения. Это приводит к тому, что пере-
живание зла, царящего в мире, переходит в ненависть к этому миру. Таким 
образом, утопическое сознание, порожденное онтологическим нигилизмом, 
подменяет творчество радостью разрушения. Ненависть к царящей в мире 
несправедливости переросла в ненависть к самому миру, поэтому устанав-
ливаемый порядок в ХХ в. и начале ХХI в. представляет собой поверхност-
ное единство, основывающееся на угрозе, насилии и терроре. Такой миро-
вой порядок не может существовать без постоянно вспыхивающих очагов 
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войны. Отсюда стратегия выживания человечества неразрывно связана с 
выработкой новой конституирующей силы, ведущей к преобразованию «во-
енного мира» в «действенный мир». Остановить разрушительную энергию 
нигилизма (в частности, в радикальных формах фундаментализма) и до-
стичь единства человечества, с нашей точки зрения, возможно через обра-
щение к концепции «философской веры» немецкого философа К. Ясперса.

Нигилизм в философии Ясперса понимается как «открытое неверие» и 
выступает в двух видах: абсолютный и относительный. Если абсолютный 
нигилизма, отбросив все ценности, утверждает существование лишенной 
ценности и смысла реальности, то относительный видит в реальности то, 
что достойно уничтожения. Философская вера, напротив, подтверждает как 
мир, так и наличие трансценденции, и выступает в философии Ясперса в 
качестве необходимого дополнения к научному знанию, которое не может 
выйти за пределы «вещного мира», а значит, и претендовать на познание 
бесконечного. Только философии Ясперс отводит роль «осознания незна-
ния»: наталкиваясь на границы своего мышления, осознавая собственную 
конечность, человек постигает свое бытие в экзистенциальном акте веры. 
«Вера есть объемлющее, она не просто единичная сила и не отдель¬ное 
содержание, не нечто специфически религиозное, а последняя сила духа... 
С верой связаны... бесконечная проблематика, сомнение и страх...» [3,  
s. 337]. Ясперс подчеркивал, что вера – это не некое застывшее состояние, 
а процесс, поэтому она не может стать исповедью или догматом; ее нельзя 
воспринимать как нечто иррациональное, более того, противопоставление 
иррационального и рационального приводит к «затуманиванию» экзистен-
ции, так как разрывает подлинную коммуникацию. Согласно мысли фило-
софа, субъективная и объективная стороны веры составляют целое, т. е. 
вера, которую человек осуществляет в своем убеждении, и вера, которую он 
в этом осуществлении усваивает и постигает, это одно целое. При утрате од-
ной из этих составляющих вера превращается или в суеверие, или в догму. 
Ясперс утверждал, что вера объемлет субъект и объект. 

Напомним, как определял Ясперс объемлющее: это бытие, которое не 
есть ни субъект, ни объект и которое в расщеплении на субъект и объект при-
сутствует и в том и в другом. Объемлющее есть либо бытие само по себе (мир 
и трансценденция), либо бытие, которое есть мы. Объемлющее, которое есть 
«Я», предстает всегда как полярность субъекта и объекта. Так, «Я» в качестве 
наличного бытия – внутренний мир и окружающая среда; в качестве сознания 
вообще – сознание и предмет; в качестве духа – идея во мне и объективная 
идея; в качестве экзистенции – связь с трансцендентным. В первых трех по-
лярностях это бытие называется миром, в четвертой полярности оно назы-
вается трансценденцией. Вера, по Ясперсу, как раз и означает присутствие 
в этих полярностях. Следовательно, уверенность в реальности – это вера  
в широком смысле. Различие этих двух видов веры определяется различием 
критериев истины для разных видов бытия. В качестве наличного бытия ис-
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тина веры предстает как инстинкт, в качестве сознания вообще – уверенность, 
а в качестве духа – убежденность, и только «акт экзистенции», осознающий 
трансценденцию, есть подлинная вера [4]. 

На основе критики христианства Ясперс выстроил свою концепцию 
«библейской религии», которая призвана обратить современного человека, 
утратившего веру и живущего только суеверием, к «первозданным библей-
ским импульсам». Философ стремился выявить общую основу иудаизма, 
христианства, ислама, которая, как он считает, была искажена в процессе их 
развития. На этом основании можно сделать вывод, что философская вера 
должна быть укоренена именно в библейской религии. Однако библейскую 
религию, чье возникновение Ясперс относил к «осевому времени», нельзя 
рассматривать как древнееврейскую веру и культ, это тайнопись, шифры, 
прочтение которых приводит к осознанию потерянности человека в мире 
и дает возможность «высветлить» экзистенцию. Библейская религия, по 
мысли немецкого философа, также может способствовать преодолению не-
терпимости, фанатизму, расизму. Именно в проповеди исключительности 
христианства Ясперс видел истоки нетерпимости и расизма, что явилось, 
по его мнению, не последней причиной зарождения политического тотали-
таризма и фашизма. Здесь философская вера у Ясперса, как христианская 
вера у С. Кьеркегора, приобретает черты метафизической вины. Только у 
Кьеркегора это вина первородного греха, а у Ясперса это вина, вытекаю-
щая из совместной ответственности за несправедливость, т. е. невиновных 
вообще нет. Поэтому Ясперс стремился освободиться от самого названия 
«христианская религия и вера», заменяя его на библейскую религию, ко-
торая свободна от нетерпимости и жестокости и готова к коммуникации с 
другими культурами. Главной характеристикой библейской религии стано-
вится отказ от притязаний на исключительность: «только если устранить яд 
притязаний на исключительность, библейская вера может стать подлинно 
строгой и потому коммуникативной и миролюбивой, а значит, сможет про-
явить свою истинную сущность» [5, s. 260]. 

Притязание и догматичность религии Ясперс определял через понятие 
«католичность» (Katholizitat), т. е. авторитарность одной точки зрения, не-
способность к восприятию чего-то иного и нового, признание только ав-
торитета Откровения. Ясперс вообще отрицал идею Откровения, так как 
она исходит из веры, противоречащей разуму, а значит, выступающей как 
нефилософская вера. Так, католичность противоположна разуму. Разум без-
гранично открыт новым истинам и вместе с тем не обладает окончательной 
истиной, католичность же, наоборот, претендует на обладание абсолютным 
знанием. Эта противоположность осознается только в «пограничных ситу-
ациях», раскрывающих подлинную историчность человека, связанную с 
разумом и открывающую перед человеком безграничный горизонт возмож-
ностей. Католичность, претендуя на исключительность, ведет к «насиль-
ственной историчности», т. е. к непомерному самомнению и сужению гори-
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зонта возможностей: заявление «я могу все» означает лишь то, что человек 
еще не испробовал свои силы, ни на что не решился и не попытался сделать.

Отношение человека с Богом, согласно мысли Ясперса, должно быть из-
начальным, так как вера в Бога запрещает всякое посредничество. Более 
того, вера приходит изначально из свободы человека. Свободное бытие 
Ясперс определил как экзистенция, отмечая, что Бог достоверен вместе с 
той решительностью, в которой человек существует. Таким образом, Бог 
есть для человека по мере того, как он в свободе действительно становится 
самим собой. Философская вера отличается от религиозной веры тем, что 
она должна быть значима для всех людей, так как основывается не на От-
кровении, а на опыте переживания «пограничной ситуации», который до-
ступен каждому. Откровение, по Ясперсу, наоборот, делит людей на тех, кто 
верит, и тех, кто не верит в него, тем самым препятствует взаимопонима-
нию и подлинному общению, создавая у верующего претензию на исключи-
тельность и истинность. Философская вера не знает Откровения, ей чуждо 
опредмечивание трансцендентного, она не объективирует содержание веры, 
не превращает шифры трансценденции в символы, ее отличает открытость, 
терпимость, готовность вступить в коммуникацию. Философская вера, по 
мысли Ясперса, это также и вера в коммуникацию. Вера не возможна без 
полной готовности к коммуникации, так как человек, теряя истину в сво-
еволии и одиночестве, может найти ее, установив подлинные отношения 
с другими людьми. Отсюда, философская вера, в отличие от религиозной, 
является общей для всего человечества: она не разъединяет, а наоборот объ-
единяет людей. Именно поэтому Ясперс утверждал, что философская вера 
должна служить основой единства человечества.

Отличие философской веры от религиозной заключается еще и в том, 
что в первой Ясперс видел «риск радикальной открытости», в отличие от 
религиозной веры, которая дает человеку чувство уверенности без всяких 
усилий с его стороны. По мысли Ясперса, вера в человека – это, прежде 
всего, вера в возможности, которые открываются ему в свободе, а не вера 
в обожествленного человека. Вместе с тем, без веры в Бога вера в человека 
превращается в презрение к человеку. В свою очередь, вера в возможно-
сти человека в мире предстает как открытость мира. Мир, занимая проме-
жуточное положение между экзистенцией и трансценденцией, содержит в 
себе неисчерпаемые возможности. Таким образом, вера в мир оказывается 
постоянным напоминанием о загадочности «обнаружения себя в мире», о 
своих возможностях и целях. Ясперс раскрывал человека как «открытую 
возможность», осуществляющуюся в решимости и преодолении страха. 
Человек существует как конечное существо, вместе с тем, может осознать 
себя как целостность, осознать свою конечность в масштабах бесконечного 
и безусловного. Как конечное существо человек не может быть удовлетво-
рен самим собой. В то же время эта неудовлетворенность указывает на со-
вершенно иную возможность в его сущности. Так, человек начинает поиски 
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бесконечного, самобытия. Осознанная человеком бесконечность дает ему 
возможность выйти за пределы конечного, прорваться через эмпирическое 
бытие к подлинному бытию, быть открытым для бытия в целом, «жить в 
мире с трансценденцией».

Веру, общую для всего человечества, по мысли Ясперса, не может дать 
в отдельности ни одна из мировых религий, так как они часто являются 
причинами нетерпимости и раздора. Только философская вера, основанная 
на библейской религии, выступающей общим основанием для всех миро-
вых религий, может стать общей для всех людей. Поэтому в настоящее вре-
мя философии принадлежит особая роль: объединить людей при помощи 
философской веры, которая будет противодействовать как рационалистиче-
ским утопиям безграничности познания, так и религиозным притязаниям 
на обладание абсолютной истиной и избранностью. 
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ЗАПАДНЫЙ ЭЗОТЕРИЗМ, ЕГО СУЩНОСТЬ,  
МЕСТО И РОЛЬ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

WESTERN ESOTERICISM, ITS ESSENCE, PLACE  
AND ROLE IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY

В статье исследуется западный эзотеризм, раскрываются его признаки и основные 
этапы развития, анализируется место эзотеризма в истории западной философии. Осо-
бое внимание уделяется современному западному эзотеризму и его роли в формировании 
философских течений начиная с эпохи Возрождения. 
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The article deals with Western esotericism, examines its characteristics and the main stages 
of development, shows the place of esotericism in the history of Western philosophy. Much 
attention is given to modern Western esotericism and its role in the formation of the philosophical 
currents since the Renaissance. 

Key words:Western esotericism; history of Western philosophy; Hermetism; alchemy; 
Paracelsism; Kabbalah; theosophy; occultism; perennialism; New Age.

Начиная с античности было немало идей и течений, которые не уклады-
вались в рамки истории философии, заданные рационализмом и сциентиз-
мом Просвещения. Уже у Платона, Аристотеля и неоплатоников были ярко 
выражены такие элементы, которые разрушали границы между философи-
ей, наукой, мифологией и религией. Интерес к метафизике, мистицизму, 
инициации, теургии, магии, алхимии и астрологии не угас в средневековье 
и продолжал существовать у представителей философии и науки Ренессан-
са и Нового времени. 

В середине ХХ века неожиданным открытием стал огромный алхими-
ческий архив И. Ньютона, посвятившего этому далекому от идеалов совре-
менной науки занятию тридцать лет. Тайное увлечение Ньютона разделяли 
родоначальники современных философских и научных подходов Д. Локк и 
Р. Бойль, состоявшие с ним в переписке [1, p. 315]. Тем не менее, с эпохи 
Просвещения и до середины ХХ века все, что выходило за рамки рациона-
лизма, механицизма и материализма, рассматривалось наукой как суеверия 
и иррационалистические элементы. Это запретное и разнообразное знание 
получило название «эзотеризм». 

Актуальность исследования определяется необходимостью: 1) пересмо-
тра устоявшихся представлений об истории западной философии с учетом 
влияния эзотеризма на формирование и развитие её основных концепций 
и течений; 2) объяснения и оценки феномена распространения идей эзо-
теризма в современной западной философии, науке, политике и культуре; 
3) философского осмысления эзотеризма как формы знания, обладающей 
самостоятельной ценностью.

Цель статьи – исследовать сущность, роль и место эзотеризма в истории 
западноевропейской философии. Для достижения поставленной цели пред-
полагается решение следующих задач: 1) раскрыть сущность и основные 
признаки эзотеризма; 2) выявить основные этапы развития западного эзоте-
ризма; 3) проанализировать в общих чертах роль эзотерической проблема-
тики в истории европейской философии.

Прилагательное «эзотерический» впервые было использовано в иронич-
ном смысле в произведениях Лукиана из Самосаты по отношению к ученикам 
Аристотеля. Климент Александрийский впервые связал слово «эзотериче-
ский» с понятием тайны, утверждая, что последователи Аристотеля разделя-
ют свои произведения на «эзотерические», предназначенные для узкого круга 



275

посвященных, и «экзотерические», адресованные всем. Ипполит Римский 
и Ямвлих утверждали, что ученики Пифагора разделялись на две группы, 
эзотерическую и экзотерическую. С этого момента прилагательное «эзоте-
рический» стало использоваться для обозначения тайных учений, предназна-
ченных для обладающей мистическим опытом элиты. Подобным же образом 
слово «эзотерический» определялось в европейских словарях XVII–XVIII 
веков [2, p. 336]. Существительное «эзотеризм» в 1828 году впервые исполь-
зовал Ж. Маттер в книге о гностицизме, а в 1856 году новый термин приобрёл 
популярность благодаря оккультисту Элифасу Леви [2, p. 337].

Эзотеризм не является исключительно западным явлением, хотя на Вос-
токе, где эзотерические учения всегда находились в более благоприятных 
условиях и занимали законное место в рамках религиозных систем, даже 
нет аналогичного термина. 

Особенность западного эзотеризма состоит в том, что со времен средне-
вековья он находился под запретами с различных сторон – религиозной, по-
литической и научной – занимая маргинальное и нелегальное положение. 
В результате на протяжении веков западная эзотерическая традиция исклю-
чалась из литературной, философской, религиозной и социальной истории 
или упоминалась лишь как пережиток прошлого [3, p. 2]. 

Скрытым или косвенным образом эзотерические учения оказали суще-
ственное влияние на развитие философии, науки, идеологии, религии, искус-
ства. Так, ренессансный герметизм был важнейшей предпосылкой научной 
революции XVII века [4, с. 400]. Талисманы ренессансной магии оказали вли-
яние на живопись эпохи Возрождения [4, с. 73–74]. Политические идеологии 
использовали алхимическое представление о возможности трансформации 
человека для ускорения наступления нового «золотого века» [5, с. 249–250]. 

Начало изучения эзотеризма в науке связано с такими фигурами, как  
К. Г. Юнг, М. Элиаде, А. Корбен, Г. Шолем и Ф. Йейтс, которые обраща-
лись к этой тематике с позиций религиоведения, психологии и исследова-
ния культуры. Существенную роль эзотерическая проблематика занимала  
в семинарах общества «Эранос» с 1933 года.

Однако лишь в 1965 году в Практической школе высших исследований 
была создана первая кафедра эзотеризма. Затем появились кафедры эзоте-
ризма в Амстердамском и Эксетерском университетах. С 1990-х годов резко 
возросло количество научных публикаций по данной тематике.

А. Февр, один из создателей современного подхода к исследованию эзо-
теризма, выделил шесть признаков эзотеризма как самостоятельной формы 
сознания – наряду с такими признанными формами, как религиозная, науч-
ная и философская. Среди этих признаков четыре являются существенны-
ми, два – вторичными [6, p. 10]. 

Первый признак – соответствия, символические и реальные, между 
всеми частями вселенной, отраженные в трёх принципах: «что вверху, то 
и внизу», аналогии микрокосма и макрокосма и всеобщей взаимосвязи ве-
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щей. Мир предстаёт как сложная система символов, которую необходимо 
расшифровать и разгадать [6, p. 10–11]. 

Второй признак – живая природа, которая предстаёт как многослойный 
иерархический космос, воспринимаемый, познаваемый и ощущаемый как 
наполненный жизнью, светом или тайным огнём в каждой из своих частей, 
как книга, требующая прочтения [6, p. 11]. Западные эзотерические течения, 
несмотря на различия, фундаментально связаны с чтением: природы, звёзд, 
человека и космоса [3, p. 3]. 

Третий признак – воображение и опосредствование. Он позволяет по-
знать соответствия между частями вселенной с помощью воображения, опи-
рающегося на посредническую роль ритуалов, символов, духов и образов. 
Отличное от субъективной фантазии, религиозного и мистического опыта, в 
эзотеризме воображение – это орган познания, постигающий особый опос-
редующий символический мир между природным и божественным. При 
этом акцент делается на видении и достоверности, а не на слепой вере [6, 
p. 12]. На основе исследований исламского эзотеризма А. Корбен назвал эту 
сферу «воображаемый мир», открывающийся «активному воображению» 
как особой познавательной способности [7, p. 216–227]. Воображаемый 
мир представляет собой мезокосмос со своей географией, воспринимаемый 
каждым в рамках соответствующего культурного наследия [6, p. 21]. Вооб-
ражение и опосредствование с XVII века дали импульс развитию символов 
алхимии, теософии, космологии и оккультной анатомии эзотеризма [8, p. 9].

Четвёртый признак – опыт трансмутации. Этот алхимический термин 
подчёркивает, что эзотеризм не сводится к теории, а предполагает практиче-
ское изменение человека. Трансмутация означает инициацию, «второе рож-
дение» познающего, при котором качественно меняется его природа и воз-
никает «новый человек», вернувший себе характеристики «золотого века» и 
изначального состояния космоса [6, p. 13]. 

Февр также выделяет два вторичных признака, которые присутствуют 
не во всех разновидностях эзотеризма. Первый – идея согласованности, 
предполагающая возможность познания общих черт или изначального 
единства различных духовных традиций. Эта идея проявилась в учениях о 
prisca theologia («древней теологии») средневековья и о philosophia perennis 
(«вечной философии») Ренессанса, представлявших традицию единого 
вечного знания в виде последовательности мудрецов – Зороастра, Гермеса 
Трисмегиста, Орфея, Моисея, Пифагора, Платона. Идея единства духовных 
традиций получила весомые аргументы в XIX веке под влиянием развития 
востоковедения и сравнительного религиоведения, а затем достигла куль-
минации в интегральном традиционализме ХХ века, утверждавшем, что все 
религии происходят из общей единой первоначальной традиции трансцен-
дентного знания [6, p. 14].

Второй необязательный признак – особая идея трансляции знания, ко-
торое должно передаваться от учителя к ученику в соответствии с опреде-
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ленными принципами и следуя уже сложившейся традиции. Передача обе-
спечивает аутентичность и достоверность знания за счёт принадлежности к 
авторитетной эзотерической организации, а также является условием ини-
циации, так как посвящение ученика может произведено только учителем 
[6, p. 14–15]. 

В. Ханеграаф подверг критике подход Февра и подчеркнул сложную ди-
намику развития эзотеризма, который c XIX века «секуляризировался» под 
влиянием механицизма и позитивизма [9, p. 508]. Другим предметом на-
учных споров является проблема существования единой непрерывной тра-
диции западного эзотеризма. Сами представители эзотеризма с лёгкостью 
возводят непрерывную традицию «тайного знания» к Древнему Египту или 
Атлантиде. Однако А. Февр считает, что непрерывная традиция западно-
го эзотеризма существует только с XV века [6, p. 7]. А. Верслуис полагает, 
что специфика западного эзотеризма состоит в отсутствии единой линии 
передачи знания от учителя к ученику. Вместо этого используются тексты 
и символы, включая литературу и живопись, которые обеспечивают внеи-
сторическую передачу традиции [3, p. 10]. К. фон Штукрад указывает, что 
некоторые течения ренессансного эзотеризма существовали уже в средне-
вековье [10, p. 47]. 

У истоков западного эзотеризма находятся пять античных течений: еврей-
ский эзотеризм, христианский эзотеризм, античные мистерии, платонизм и 
герметизм. Они не только взаимосвязаны, но и объединены общей идеей гно-
зиса как прямого познания божественного [3, p. 22]. Эзотеризм невозможно 
отделить от философии даже в классический период древнегреческой мысли, 
а в эпоху эллинизма его влияние становится преобладающим.

В средневековье элементы античного эзотеризма с XII века были до-
полнены влиянием исламского эзотеризма. Эзотерическая проблематика 
занимает существенное место в произведениях Гильома Конхезия, Бернар-
да Сильвестра, Роберта Гроссетеста, Роджера Бэкона, Майстера Экхарта, 
Раймунда Луллия и других представителей средневековой философии [6, 
p. 53–54]. 

В эпоху Возрождения эзотеризм на время занял центральное место в 
концепциях таких философов, как М. Фичино, Д. Пико делла Мирандола, 
Парацельс, Д. Бруно, Т. Кампанелла. Именно тогда возник современный 
западный эзотеризм и его основные разновидности – герметизм, алхимия, 
парацельсизм, христианская каббала и теософия. Ренессансный эзотеризм 
вдохновлялся «открытием природы» и интересом к пониманию тайн при-
родного мира [11, p. 388]. Эта черта в дальнейшем предопределила нераз-
рывную связь и, одновременно, противоречивые отношения эзотеризма с 
философией и наукой Нового времени.

В исследованиях западного эзотеризма эпохи Нового времени выделя-
ют два существенных явления: Розенкрейцерское Просвещение XVII века 
и Теософское Просвещение конца XVIII – начала ХХ веков, которые мож-
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но представить как единый процесс, существовавший в качестве «теневого 
двойника» рационалистического Просвещения. 

Розенкрейцерское Просвещение охватывает промежуток времени между 
Ренессансом и научной революцией XVII века. Три анонимных «розенкрей-
церских манифеста» 1614–1616 годов, в которых магия, каббала и алхимия 
сочетались с идеями «всемирной реформации человечества» и постижения 
«тайн природы», проложили дорогу не только эзотеризму, но и рационали-
стическому просвещению [12, p. 292]. «Розенкрейцерский фурор» оказал 
существенное влияние на Р. Декарта, Ф. Бэкона, Я. А. Коменского, И. Нью-
тона, Г. Лейбница [12, p. 153, 197, 209, 279]. 

Одновременно возникла традиция немецкой теософии, идеи основателя 
которой, Я. Бёме, имели принципиальное значение для Ф. Шеллинга, Г. Ге-
геля и А. Шопенгауэра. Теософ Э. Сведенборг оказал влияние на И. Канта и 
других философов XVIII века. Значительными представителями немецкой 
теософии были Ф. Этингер и Ф. фон Баадер. Историко-философские тек-
сты И. Брюкера по теософии были включены Д. Дидро в «Энциклопедию», 
распространив это понятие во Франции [6, p. 25]. Теософы Мартинес де 
Паскуалли и Луи Клод де Сен-Мартен дали импульс развитию французских 
эзотерических течений.

Теософское Просвещение, неразрывно связанное с рационалистиче-
ским Просвещением, способствовало распространению идей эзотеризма и 
их развитию в XVIII–XIX веках [13, p. 24]. В противовес рационализму, 
материализму и дроблению науки на отдельные дисциплины, теософия вы-
двинула идеал пансофии – единого универсального знания. Кроме того, эзо-
теризм стал основой тех типов мировоззрения, которые выступали против 
механистического понимания природы и человека – немецкого романтизма 
и схожих течений в Англии и Франции. Парацельсизм вдохновлял натур-
философию И. Гёте, Новалиса и Ф. Шеллинга [8, p. 84]. Проникнутая эзо-
терическими идеями теория «животного магнетизма» Ф. Месмера способ-
ствовала стиранию границ между рационалистическим естествознанием 
и романтической философией природы [10, p. 103]. Под влиянием месме-
ризма возникли не только эзотерические течения спиритуализма и «нового 
мышления», но и философия американского трансцендентализма.

Основной формой существования эзотеризма в этот период стало масон-
ство, которое к середине XVIII века распространилось по всей территории 
Европы и Америки [3, p. 83–84]. Господствовавшая в масонстве христиан-
ская каббала оказала влияние на философские идеи Ф. Якоби, И. Гердера и 
Ф. Шеллинга [10, p. 81]. С масонством связаны проекты создания «царства 
разума и свободы» в рамках идеологии либерализма, которая имела пре-
обладающее влияние на социальную философию XVIII–XIX веков. Эзоте-
рические концепции истории поддерживали убежденность в наступлении 
новой эпохи, которая в XVIII–XIX веках трактовалась как рационализи-
рованный «золотой век». Самая масштабная прогрессистская философия 
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истории Г. Гегеля имеет немало общих черт с герметизмом, а его философ-
ская система может рассматриваться как воплощающая в себе целый ряд 
принципов эзотеризма [14, p. 13–14]. 

Во второй половине XIX века эклектичная смесь масонского эзотеризма 
и научных представлений дала импульс развитию оккультизма. В оккуль-
тизме магический космос эзотеризма был дополнен элементами научного 
материализма и позитивизма с акцентом на безличных законах причин-
ности, управляющих вселенной [9, p. 497]. Появились такие влиятельные 
оккультные организации, как «Теософское общество» Е. П. Блаватской, 
орден «Золотая заря», «Орден мартинистов» Ж. Анкосса, а также множе-
ство других эзотерических «тайных обществ». Их деятельность во многом 
определяла культурную среду второй половины XIX века, в которой форми-
ровались новые философские течения. Существенное место в ряде оккульт-
ных течений заняли восточные эзотерические учения индуизма и буддиз-
ма. Эзотерическая проблематика отразилась в русской философии начала  
ХХ века в христианской теософии В. Соловьёва, С. Булгакова, Н. Бердяева  
и В. Томберга. 

После первой мировой войны выходец из оккультных кругов Р. Генон 
создал течение интегрального традиционализма (перенниализма), в рамках 
которого была поставлена проблема исследования эзотеризма как особого 
явления. Стремясь преодолеть недостатки оккультизма, традиционалисты 
обратились к глубокому исследованию индуистского, буддистского и ис-
ламского эзотеризма. В 1930-е годы К. Г. Юнг сделал принципиально важ-
ный шаг по «легализации» ряда тем эзотеризма в психологии, философии 
и религиоведении. 

C 1960-х годов под влиянием идеологии Нью Эйдж эзотеризм стал частью 
массовой культуры, подвергаясь упрощению и превращаясь в «религиозный 
супермаркет» [11, p. 377]. Тем не менее, именно в рамках Нью Эйдж появи-
лись представители философии и науки, которые, критикуя рационализм и 
механицизм, пытаются осуществить синтез эзотерических доктрин с концеп-
циями современной философии и науки – С. Гроф, К. Уилбер, Д. Бом, Ф. Ка-
пра. Таким образом, начало исследований эзотеризма совпадает с попытками 
его интеграции в современные философские и научные концепции.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1) Выделенные А. Февром шесть признаков эзотеризма как самостоя-

тельной формы сознания позволяют рассматривать эзотерическую пробле-
матику как в виде отдельного предмета исследования, так и в связи с из-
учением философии, науки, религии и идеологии. Исследование западного 
эзотеризма даёт возможность переосмыслить историю философии, а также 
обратить внимание на те идеи, которые долгое время незаслуженно игно-
рировались.

2) В качестве основных этапов развития западного эзотеризма можно 
выделить античный эзотеризм, средневековый эзотеризм и современный 
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эзотеризм. Последний включает в себя течения Ренессанса, Нового времени 
и XIX–XXI веков. Все эти формы эзотеризма тесно переплетены с историей 
западной философии или неразрывно связаны с ней. 

3) Основные проблемы западной философии со времен античности 
формировались под влиянием эзотерических идей или в полемике с ними. 
Стремление ряда современных философских течений возвратиться к пред-
ставленным в эзотеризме архаичным формам мышления отражает разоча-
рование в рационалистических и механистических формах познания мира. 
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Развитие Республики Беларусь неразрывно связано с взаимодействием  
с современной мировой экономикой, с успешным определением своего 
места в процессах глобализации. Очевидность этого сегодня практически 
не вызывает сомнения, ведь глобализация мировой экономики – это объ-
ективный процесс, всемирная стадия интернационализации экономической 
жизни, взаимодействие национальных хозяйств на мировом рынке. И хотя 
взгляды на это явление довольно противоречивы – от полного отрицания 
его прогрессивной роли до признания, – и оно имеет разный смысл в раз-
личных областях, но в сфере науки, новых технологий, информации и ком-
муникации не возникает практически необходимости в ограничении или 
препятствовании движения к общности. 
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В своей основе глобализация связана с научно-техническим прогрессом и 
представляет собой результат информационно-коммуникационной революции, 
которая стала катализатором усиления мирохозяйственных связей [1, с. 24].

Становление глобальной экономики характеризуется процессом трансна-
ционализации финансовой сферы и производства. С точки зрения белорус-
ских экономистов транснационализация объясняется со следующих позиций:

А. В. Данильченко рассматривает транснационализацию на микроуровне 
как дополнение к экспортной стратегии предприятия, связанное с его зару-
бежной инвестиционной деятельностью, а в сочетании они образуют страте-
гию интернационализации деловой активности  на внешних рынках [2];

Д. С. Калинин определяет транснационализацию как высшую стадию 
процесса интернационализации, которая выражается в возрастающих мас-
штабах зарубежной инвестиционной активности и включении предприятия в 
международные инвестиционные процессы. Такой подход можно применить 
и к определению транснационализационной деятельности государства [3].

С точки зрения интегрированного подхода можно определить транснацио-
нализацию как наиболее зрелую стадию процесса интернационализации дело-
вой активности стран и компаний, характеризующуюся перемещением капита-
ла через границы стран происхождения, которая выражается в формировании 
международных по характеру своей деятельности, но национальных по сохра-
няемому над капиталом контролю организационных бизнес-структур.

Необходимо отметить, что транснационализация связана с формирова-
нием целостной системы экономических, юридических и институциональ-
ных предпосылок, основным субъектом которой является ТНК [4, с. 38–39].

Феномен ускоренного развития транснациональных компаний (ТНК), 
которые во многом определяют уровень развития как стран базирования, 
так и принимающих экономик, с нашей точки зрения, занимает особое ме-
сто, среди глобальных тенденций современного развития международной и 
национальных экономик. 

Проблематика деятельности ТНК не теряет своей актуальности уже бо-
лее полувека. Несмотря на накопление информации о деятельности таких 
форм организации бизнеса и обилие публикаций по данной тематике, до 
сих пор отсутствует общепринятая или доминирующая теоретическая кон-
цепция, которая бы объясняла сущность этого феномена. 

Само появление и развитие транснациональных компаний является 
следствием присущего капиталу стремления к концентрации и увеличению 
масштабов. На определенном этапе развития фирмы, ставшей достаточно 
крупной, ограничением развития начинают выступать как отраслевые, так 
и государственные границы. Как следствие, крупнейшие компании начина-
ют стремиться преодолеть эти ограничения, сдерживающие их дальнейшее 
развитие. Фирма с национального уровня переходит на международный, а 
затем на транснациональный. Воедино сплетаются процессы интернацио-
нализации и концентрации капитала, из общей массы предприятий, вклю-
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ченных в международные экономические отношения, выделяются наиболее 
крупные корпорации. При этом среди них явно выделяется «элита», лиде-
ры, имеющие предприятия более чем в 20-ти странах и обладающие при-
знаками международных монополий или олигополий.  

При составлении списка крупнейших публичных компаний Forbes учи-
тывает четыре показателя — выручку, прибыль, активы и рыночную капита-
лизацию. Совокупные показатели 2000 крупнейших компаний в 2016 году –  
35 трлн долл. выручки, 2,4 трлн долл. прибыли. Они управляют активами на 
163 трлн долл., а рыночная капитализация достигает 44 трлн долл. 

География списка в 2016 году охватывала 63 страны. В рейтинге больше 
всего компаний из США – 587, Японии – 219 и Китая – 200. 

Лидером четвертый год подряд оказался китайский банк ICBC. В первой 
тройке также вновь отмечены еще два банка из Китая – China Costruction 
Bank и Agricultural Bank of China. За ними следует — Bank of China. В топ-
10 вошли американские Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, JP Morgan 
Chase и нефтегазовая корпорация ExxonMobil, китайская PetroChina и аме-
риканская General Electric [5].

Если рассматривать рейтинги крупнейших ТНК за достаточно длитель-
ный период, то видно, что стабильности тут нет. Список ведущих компаний 
претерпевает изменения из года в год. 

Более стабильно ведет себя список крупнейших нефинансовых компа-
ний мира. Доминирующее положение в нем занимают компании Евросоюза 
(Великобритания, Германия, Франция), Японии и США, где базируются 85 
из 100 крупнейших нефинансовых ТНК мира. Возглавляют список «General 
Electric» (США), «Vodafone Group plc» (Великобритания), «Ford Motor» 
(США), «General Motors» (США) и «British Petroleum plc» (Великобритания).

С нашей точки зрения, именно нефинансовые ТНК представляют наиболь-
ший интерес для исследования и именно их опыт функционирования должен 
учитываться другими крупными компаниями, претендующими на звание если 
не транснациональной корпорации, то, как минимум, монополиста в своей 
сфере. В ТОП-100 ведущих ТНК среди лидеров находится автомобильная про-
мышленность, фармацевтическая промышленность, связь. Компании данных 
отраслей применяют в своей деятельности, тактическом и стратегическом 
развитии особый подход к глобальному комбинированию человеческих, мате-
риальных, финансовых ресурсов, имеющих конечной целью повышение про-
изводительности труда и увеличение эффективность производства. ТНК разра-
ботали современную технологию международной организации производства, 
финансирования, сбыта, управления, передачи технологий. 

Особый способ организации внутрифирменного международного про-
изводства обеспечивает ТКН рядом преимуществ. К ним можно отнести 
использование выгод международного разделения труда, международной 
специализации и кооперации производства; возможности по использова-
нию налоговых, инвестиционных, кредитных и прочих льгот, которые дают 
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страны иностранным инвесторам; возможности маневрировать загрузкой 
производственных мощностей, приспосабливая свои производственные 
программы к мировой экономической конъюнктуре; использование филиа-
лов в других странах в качестве базы для освоения новых рынков; организа-
ция производства в нескольких странах разного уровня развития позволяет 
продлевать жизненный цикл товара и т. д. 

В эпоху интернационализации и укрупнения производства государ-
ственные предприятия, даже работающие на рыночных принципах, не мо-
гут обеспечить решение экономических проблем в достаточной мере эф-
фективно и рационально. Кроме этого, современные ТНК в своих решениях 
руководствуются уже не максимизацией прибылей, как любая иная фирма, 
действующая в условиях несовершенной конкуренции, а набором целей, 
включая социальные (социальную ответственность и справедливость) и по-
литические (заинтересованность в мире). 

ТНК в настоящее время выступают не только важнейшими субъектами про-
цессов глобализации, но и являются узловыми участниками процесса форми-
рования и развития инновационной экономики, в частности в сфере финанси-
рования НИР и НИОКР. По некоторым оценкам на их долю приходится около 
половины общих расходов на НИР и НИОКР и более ⅔ коммерческих расходов 
на исследования и разработки. Расходы на НИОКР некоторых крупных ТНК 
существенно превышают соответствующие затраты многих стран.

Современные ТНК опираются на науку, научные исследования, иннова-
ционный бизнес, выступают как генераторы инноваций, а также как их рас-
пространители. По данным UNCTAD, сегодня на долю ТНК приходится кон-
троль над 80 % всех патентов и лицензий в мировой экономике [6, с. 249].

Особо необходимо отметить, что компании, которым принадлежит веду-
щее место по расходам на НИОКР, сконцентрированы в таких отраслях как 
автомобильная промышленность (Ford Motor, General Motors, Toyota Motor 
Corporation, Volkswagen AG, Honda Motor Co Ltd), производство информа-
ционно-телекоммуникационного оборудования (Vodafone Group Pic, France 
Télécom, Deutsche Telecom AG, Siemens AG, IBM, Hewlett-Packard), фарма-
цевтика (Pfizer Inc, Roche Group, GlaxoSmithKline). 

Безусловно, что глобализирующийся мир не возможен без существова-
ния ТНК. Тем не менее, их деятельность сопряжена не только с очевидными 
выгодами, но и с определенными рисками. Среди выгод можно назвать:

во-первых, в рамках ТНК развивается международное разделение тру-
да, в результате чего происходит интенсификация движения потоков капи-
талов, товаров и слуг и между материнскими компаниями и зарубежными 
филиалами, и между ТНК и другими компаниями;

во-вторых, ТНК в своей деятельности широко используют достижения НТР;
в-третьих, ТНК имеют широкие возможности вложений капитала в на-

циональную экономику, повышая таким образом конкурентоспособность го-
сударства и как следствие благосостояние граждан;
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в-четвертых,  создание новых рабочих мест и сокращение безработицы;
в-пятых, увеличение налоговых поступлений в бюджет государства;
в-шестых, приток высококвалифицированных кадров.
Тем не менее, очевидные выгоды сопряжены и с определенными нега-

тивными явлениями:
• внедряя современные технологии, ТНК могут способствовать увели-

чению безработицы;
• вытеснение с рынка местных предприятий, а также поглощение малых 

и средних предприятий и их разорение;
• воздействие на отраслевую структуру экономики страны;
• действие в интересах ТНК и пренебрежение национальными интере-

сами страны;
• возможность проникновения в сектора, связанные с национальной бе- 

зопасностью;
• установление монопольных цен;
• загрязнение окружающей среды [7].
Среди сложных вопросов необходимо выделить вопросы взаимоотно-

шения ТНК и «материнской» компании и ТНК и правительства принимаю-
щего государства.

Многие вопросы, касающиеся либерализации торговли в сфере высо-
котехнологичных услуг, охраны интеллектуальной собственности, отмены 
требований, которые предъявляются к их деятельности, на сегодняшний 
день рассматриваются Всемирной торговой организацией, и являются важ-
ной сферой экономической дипломатии. Нередко ТНК обращаются и к не-
посредственной государственной поддержке: поддержка НИОКР, субсидии 
в пользу высокотехнологических отраслей. В некоторых случаях осущест-
вляется прямая поддержка ТНК с помощью информации, дипломатии и 
служб охраны стран их происхождения (например, ФРГ разработало про-
грамму «Азиатская инициатива» для поддержки инвестиций своих компа-
ний в азиатском регионе).

Не менее острый вопрос – взаимоотношение ТНК и принимающей сто-
роны. Это связано с частым явлением несовпадения интересов и ассиметри-
ей власти, так как обе стороны стараются максимизировать свои выгоды.  
С одной стороны, ТНК, которые часто сильнее принимающих их госу-
дарств, могут использовать свои мощности для давления на национальное 
правительство, вплоть до его смены, вмешательство в деятельность мест-
ных властей и подкуп чиновников в целях получения налоговых льгот, за-
щиты своего рынка и т. д. С другой – национальные правительства в ка-
честве ответных мер применяют запреты, ограничения, а в некоторых  
случаях – национализацию [8].

В связи с ростом значения ТНК в мировой экономике и их влияния на 
отдельные государства повышается актуальность регулирования взаимо-
действия ТНК со страной базирования и страной пребывания. В 1974 г. 
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при Экономическом и Социальном Совете ООН были созданы Комиссия 
по транснациональным корпорациям и ее рабочий орган – Центр по ТНК. 
Комиссия ООН по ТНК, МВФ и Мировой банк на протяжении многих лет 
пытаются создать единые правила поведения ТНК (кодекс поведения ТНК). 
Однако на сегодняшний день страны базирования обычно регулируют  
поведение ТНК через национальное законодательство, а страны пребыва-
ния  – через национальные законы об иностранных инвестициях.

Среди решающих факторов, оказывающих влияние на приход ТНК в ту 
или иную страну, можно назвать:

• политическую стабильность в принимающей стране;
• характер экономической политики, ее прозрачность и предсказуемость, 

стратегические цели страны с учетом национальных и международных ры-
ночных условий;

• позицию принимающего правительства по отношению к националь-
ным и иностранным компаниям;

• уровень трудовых навыков, наличие институтов по их совершенствова-
нию, трудовая дисциплина и морально-этические стандарты рабочей силы 
и предпринимателей;

• отношение к иностранным компаниям в обществе и др.
Исходя из перечисленных факторов, можно сказать, что в Республике 

Беларусь созданы благоприятные условия для деятельности ТНК.
1. Республика Беларусь имеет выгодное геополитическое располо-

жение, развитую логистическую и производственную систему; Транс-
портная инфраструктура Беларуси представлена широкой сетью автомо-
бильных, железных, воздушных дорог. В частности, Беларусь пересекают  
2 трансъевропейских транспортных коридора, по международной клас-
сификации № «II» («Запад-Восток» – Берлин – Варшава – Минск – Мо-
сква) и № «IX» («Север-Юг» – граница России с Финляндией – Выборг –  
Санкт-Петербург – Витебск – Гомель – Украина – Молдова – Болгария – Гре-
ция) с ответвлением «IXB» – Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда – Кали- 
нинград.

Ежегодно через территорию Беларуси следует свыше 100 млн тонн ев-
ропейских грузов, из них около 90 % – между Россией и ЕС.

2. Являясь членом ЕАЭС, Республика Беларусь открывает доступ на 
рынки России, Казахстана, Армении и Кыргызстана;

3. Беларусь стремится к созданию открытых и выгодных условий для 
ведения бизнеса;

4. Более 90 % населения имеют высшее, среднее или базовое образова-
ние. Беларусь занимает 50-е место в Индексе человеческого развития, т. е. 
входит в группу стран с высоким индексом, опережая Грузию (76-е место), 
Азербайджан (78-е), Украину (81-е) и Армению (85-е) [9].

5. Согласно рейтингу Doing business в 2017 г. Беларусь заняла 38-е место 
из 190 возможных (в 2016 г. – 44-е) и 6-е место в регионе [10].



287

Из 2000 крупнейших ТНК бизнес в Беларуси ведут около 50 компаний:
• российские компании, среди которых «Газпром», «Роснефть», «Лу-

койл», Сбербанк РФ, «Транснефть», «Татнефть», НМЛК, «Северсталь», 
«Мечел» и Mail.ruGroup; американские компании: Coca-Cola, McDonald`s, 
MarriotInternational, Visa, MasterCard, PenskeAutomotive («Бел-Фер»), Snap-
on («Бакко Бисов» и «Бакко Инструменты»), Nielsen, UPS и  FedEx; европей-
ские компании: Fresenius («Фребор»), Linde, MunichRe (СК «Эрго»), один 
из крупнейших авиаперевозчиков на местном рынке – DeutscheLufthansa, 
ViennaInsuranceGroup («Купала»),  RaiffeisenBankInternational («Приор-
банк»), Danone, Carlsberg  («Оливария») и др.

Совладельцами третьего оператора  мобильной связи life являются ту-
рецкая  компания Turkcell и шведский холдинг TeliaSonera. 

Китайские инвесторы имеют заводы по производству бытовой электро-
ники (дочка MideaGroup) и телекоммуникационного оборудования (ZTE), 
а японцы инвестировали в IT-индустрию (Rakuten) и табачную отрасль 
(JapanTobacco).  

С 2014 по 2017 гг. года количество компаний с иностранными инвести-
циями выросло на 40 % в республике количество компаний с иностранными 
инвестициями возросло на 40 %, их доля от общего количества предпри-
ятий Беларуси составляет около 8 %, а валовый объем экспорта – 23 % [11]. 

Наиболее перспективными для инвестирования и создания совместных 
предприятий с ТНК являются сфера информационно-коммуникационных 
технологий, машиностроение, фармацевтика, агропромышленный ком-
плекс и банковская сфера.

В этих условиях для создания привлекательных условий для взаимовы-
годного сотрудничества с иностранными ТНК, притока иностранных инве-
стиций в Республику Беларусь необходимо дальнейшее совершенствование 
законодательства. В частности, в целях соблюдения ТНК национальных 
интересов принимающего государства и эффективного сотрудничества с 
белорусскими предприятиями целесообразно принятие «Кодекса поведе-
ния ТНК в Республике Беларусь» и «Кодекса поведения в области передачи 
технологий». 

Таким образом, значение ТНК растет с каждым годом, а транснацио-
нализация является объективным процессом мирового экономического раз-
вития, имеющим как положительные, так и отрицательные черты. Деятель-
ность крупнейших компаний в сфере производства, инвестиций, торговли 
содействует международной экономической интеграции и дальнейшей 
глобализации. Для Республики Беларусь приход ТНК влечет за собой уста-
новление контактов и деловых связей с внутренними поставщиками сырья 
и оборудования, появление новых компаний, которые будут обслуживать 
нужды корпораций и, как следствие, повышение уровня занятости, приток 
новых технологий, и повышение инновационного потенциала отечествен-
ных предприятий.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЭНТРОПИЯ И СИНЕРГИЯ ОШИБОК 

ORGANIZATIONAL ENTROPY AND SYNERGIA OF ERRORS
В статье рассмотрены теоретические аспекты организационной энтропии, опре-

делены некоторые причины ее появления. Показана взаимосвязь энтропии и синергии 
организационных ошибок. Сформулированы предложения по снижению организационной 
энтропии и количества ошибок, возникающих в процессе производства и управления.

Ключевые слова: организация; энтропия; ошибки; синергия; энергия; управление; 
структура; информация; искажение; бюрократия; хаос; порядок.

The theoretical aspects of organizational entropy are considered in the article, some 
reasons for its appearance are determined. The relationship between entropy and the synergy 
of organizational errors is shown. Proposals have been formulated to reduce organizational 
entropy and the number of errors that arise in the production and management process.

Key words: оrganization; entropy; errors; synergy; energy; management; structure; 
information; distortion; bureaucracy; chaos; order.

Зародившееся в термодинамике, получившее развитие в теории ин-
формации К. Шеннона и кибернетике Н. Винера, понятие энтропии все 
более активно используется в организационном управлении. Это не уди-
вительно. Ведь организация – это сложная, динамичная система. Поэтому 
использование при ее изучении и формировании направлений развития 
фундаментальных законов жизнедеятельности систем, в которых преоб-
разуется энергия, является вполне оправданным. Несмотря на достаточно 
длительную историю развития (Рудольф Клаузиус ввел в науку данную 
категорию в 1865 году), даже сегодня энтропия не имеет не только одно-
значного определения, но и понимания сути и причин возникновения. На-
пример, в [1] для того, чтобы «на пальцах» объяснить сущность энтропии, 
приводится простой пример. При зарядке от сети мобильного телефона ко-
личество энергии, которую накопит аккумулятор телефона, будет меньше, 
чем расходы энергии в сети. Потери этой энергии, ее рассеяние, по сути,  
и есть энтропия. 

Выделяя общее в определениях энтропии в теории информации и ки-
бернетики, где она понимается как мера неопределенности [2; 3; 4], и в тер-
модинамике, где она понимается как мера непродуктивного расходования 
энергии [5; 6], организационную энтропию можно рассматривать как

• меру хаоса, который противопоставляется порядку в организации;
• меру непродуктивного расходования энергии организации;
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• меру неопределенности при принятии управленческих решений, ко-
торую в ряде публикаций предлагается снижать путем получения дополни-
тельной информации. Формулы:

Информация = 1/Энтропия                                   (1)
или

Информация + Энтропия = 1                                 (2)

приводятся достаточно часто (см., например, [7; 8]).
В общем случае энтропию организации можно определить как меру  

неопределенности достижения ее целей, которая является следствием:
1) нерезультативного использования энергии организации и творяще- 

гося в ней хаоса;
2) накапливающихся в процессе управления и производства ошибок;
3) неконструктивного отношения к внешней среде, события в которой 

рассматриваются организацией как вызовы и угрозы, а не как предоставля-
ющиеся возможности.

Данные определения не являются идеальными и поднимают больше 
взаимосвязанных вопросов, чем дают ответов. Наиболее значимыми из них 
являются следующие.

1. Что такое энергия организации, из чего она складывается и почему 
рассеивается?

2. Каково соотношение информации и неопределенности? Всегда ли  
получение дополнительной информации снижает неопределенность?

3. Почему при достижении целей организации возникает эффект синер-
гии ошибок?

4. Что такое хаос и порядок?
5. Можно ли каким-либо образом минимизировать организационную  

энтропию и снизить синергию ошибок?
Поиску ответов на эти вопросы и посвящена данная статья.
В качестве аксиом в ней принимаются следующие положения:
• энергия организации складывается из энергии ее ресурсов: финансо-

вых, материальных, информационных и трудовых. В число последних вхо-
дит и предпринимательская энергия руководителей (владельцев) органи- 
зации;

• ни финансы, ни материальные ресурсы какой-либо неопределенности 
сами по себе создавать не могут. Их энергия рассеивается только в том слу-
чае, если они неграмотно используются работниками при создании ценно-
стей для потребителей.

Рассматривая информационные ресурсы организации, можно отметить, 
что если относиться к современным IT-системам как к программно-техни-
ческим комплексам, то формулы (1) и (2) себя вполне оправдывают. Однако, 
в социальных системах объем информации следует рассматривать в сим-
вольном и воспринимаемом аспектах. Объем символьной информации   это 
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количеством символов в переданном и полученном сообщении. Обычно он 
выражается в байтах. Объем воспринимаемой информации – это та часть 
полученной человеком информации, которую восприняло его сознание. 
Здесь важно отметить, что увеличение символьного объема далеко не всег-
да обеспечивает пропорциональное увеличение объема воспринимаемого. 
Какую либо идею можно изложить в десяти словах, которые легко воспри-
мет человек, а можно на десяти страницах. Объем символьной информации 
при этом увеличится, а воспринимаемой – нет. Только на прочтение десяти 
страниц уйдет больше времени.

Еще один аспект, связанный с восприятием информации, это ее оцен-
ка. Например, распоряжение руководителя о необходимости работать в вы-
ходной день одним человеком может рассматриваться как нечто весьма по-
зитивное, снижающее энтропию его жизни. Ему не придется участвовать  
в хаотичной еженедельной уборке квартиры. Он спокойно придет на работу, 
сделает то, что должно, продуктивно отдав часть своей энергии на благо 
организации. Другим человеком это распоряжение может быть воспринято 
как весьма негативное, вносящее хаос в его жизнь. Ведь у него срывается 
запланированный и подготовленный семейный отдых на брегу живописно-
го озера. На работу он, конечно, придет, но продуктивно работать не будет. 
Его энергия, расходуемая на выражение недовольства, не только не пойдет 
на благо организации, но будет вносить хаос и разлад в ее деятельность: 
демонстрируемое недовольство весьма заразительно. 

Соответственно, один и тот же объем символьной информации далеко 
не всегда обеспечивает один и тот же объем воспринимаемой информации, 
а воспринятая информация может по-разному оцениваться не только раз-
ными людьми, но и одним и тем же человеком в разное время. Более того, 
получение человеком какой-либо информации далеко не всегда повышает 
определенность его восприятия происходящих событий, т. е. в социальных 
системах формулы (1) и (2) справедливы далеко не всегда.

Поэтому в настоящее время не столько важно увеличивать объем полу-
чаемой человеком информации, сколько уметь выбирать ту, которая отража-
ет реальность. И здесь стоит немного поговорить о каналах, используемых 
руководителями для получения информации.

Сегодня многие организации представляют собой сложные многоуров-
невые структуры. Информация о событиях, происходящих на нижнем уров-
не организации, где создается реальный продукт или услуга, прежде, чем 
попасть к топ-менеджменту, проходит через определенные фильтры на каж-
дом уровне линейного управления и в функциональных подразделениях. 
Если, например, организация имеет пять уровней управления (работники 
отдела – начальник отдела – начальник управления – начальник главного 
управления – заместитель директора – директор), то информация о том, 
что происходит в отделе (что сделано, что сделано не очень хорошо, что 
не сделано и почему), доходит до директора пройдя четыре фильтра. Если 
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на каждом из них информация, пока не важно в силу каких причин, иска-
жается хотя бы на 5 %, а это очень немного, то до директора она доходит 
искаженной на 20 %. И это в лучшем случае. Ведь свою лепту в искажение 
вносят еще функциональные службы организации, руководители которых 
могут напрямую общаться с директором. В результате руководитель при-
нимает решения в условиях, когда он лишь на 4/5 знает реальную ситуацию, 
существующую в организации. У него не мало информации, просто она не 
совсем точно отражает реальность.

Причины, по которым бюрократические структуры искажают проходя-
щую через них информацию, достаточно хорошо описаны в [9]. Важней-
шей из них, что вполне естественно, является самосохранение. Как часто, 
уважаемый читатель, Вам приходилось слышать от руководителей самого 
разного уровня о том, что реальная причина той или иной неудачи – их не-
умение ставить задачи перед подчиненными, а не действия последних?

Усугубляется ситуация тем, что точно также искажается информация, по-
ступающая сверху в производящие подразделения в виде приказов и распо-
ряжений. Если до реального исполнителя информация о том, что он должен в 
действительности делать, доходит искаженной на 1/5, то не стоит удивляться, 
что люди делают не то, что от них хочет руководство, т. е. человеческая энер-
гия и другие ресурсы в лучшем случае растрачивается впустую, в худшем – 
способствуют снижению конкурентоспособности организации.

Итак, за одну итерацию прохождения информации «снизу – вверх – 
вниз», она, пройдя четыре уровня управления, искажается на 36 %. Если 
организация работает в спокойной внешней среде, выпускает типовую про-
дукцию и работники выполняют стандартные операции на протяжении 
больших промежутков времени, то такие искажения информации со вре-
менем сглаживаются. Происходит так называемая наладка производства 
и управления. Если же внешняя среда динамична, требует постоянного 
обновления выпускаемой продукции (услуг) и изменений в компетенциях 
персонала, как это происходит сегодня, то времени на наладку уже не оста-
ется. В результате потери и искажения информации при передачи ее с одно-
го уровня управления на другой постоянно растут, что и является основой 
синергии ошибок в организации.

Насколько в представлении руководителей искажена информация о 
внешней среде (изменений предпочтений потребителей, действий конку-
рентов, развитии технологий) можно только догадываться. Особенно, если 
организация не проводит реальных маркетинговых исследований или не по-
купает соответствующую информацию.

Не менее значимым вопросом для понимания природы организацион-
ной энтропии является вопрос о соотношении хаоса и порядка в органи-
зации. Для ответа на него, прежде всего, необходимо определить данные 
категории. Знаменитая Векипедия определяет хаос как беспорядок, отсут-
ствие порядка. Толковый словарь русского языка утверждает, что хаос это 
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полное отсутствие порядка или путаница. Порядок Википедия определяет 
как «гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение 
чего-либо». Толковый словарь русского языка предлагает считать, что поря-
док – это «состояние благоустроенности, налаженности, организованности; 
правильное расположение, надлежащий вид чего-либо». Данные определе-
ния интуитивно верны, но мало что дают для практического использования. 
Поэтому попробуем разобрать их на некоторых примерах. 

Пример 1. Человек наводит порядок на своем рабочем столе. Все бумаги 
раскладывает по папкам, шуфлядкам и боксам. Порядок наведен и энтропия 
на столе близка к нулю. Но для того, чтобы совершить какую-либо работу 
(подготовить отчет, написать статью и т. д.) человек бумаги достает и вы-
кладывает на стол, т.е. начинает наводить определенный беспорядок или 
создавать рабочий порядок, в условиях которого он и может что-то делать. 
Здесь стоит вспомнить, что, согласно Толкового словаря русского языка, по-
рядок – это правильное расположение чего-либо. В нашем случае – это рас-
положение предметов на рабочем столе, позволяющее человеку совершить 
как можно больше работы, затратив при этом как можно меньше энергии.

Пример 2. Великий классик менеджмента А. Файоль понимал порядок 
на предприятии достаточно просто: каждый работник должен иметь свое 
рабочее место и находиться на этом месте. Это безусловно верно, если речь 
идет о рабочих-станочниках или о тех, кто работает на конвейере. Кстати, 
сегодня именно эти работники все быстрее заменяются роботами. Но где 
находится рабочее место мастера участка: у себя на участке в небольшом 
кабинете, рядом с рабочим у его станка, на складе комплектующих, на со-
вещании у начальника цеха? Кто должен определять, на каком из этих мест 
он должен находиться в конкретный момент? Не говоря уже о работающем 
на предприятии дизайнере, который может креативить не только сидя в ка-
бинете за компьютером, но и гуляя по аллее парка.

Приведенные элементарные примеры позволяют утверждать, что в орга-
низации можно говорить о двух видах порядка. Первый   это порядок бюро-
кратический и видимый, когда все происходит в соответствии с существу-
ющими правилами и регламентами. Но при этом мало внимания уделяется 
следующим вещам:

1. Актуальности существующих инструкций и положений, т. е. их соот-
ветствии реалиям окружающего мира, тому, насколько они способствуют, а 
не препятствуют достижению целей организации.

2. Рациональности расходования ресурсов (энергии) организации. Наи-
более проблематично дело обстоит с человеческими ресурсами, хотя в [10] 
отмечено, что «человеческий капитал является для нас самой высокой цен-
ностью». Однако многие руководители считают человеческие ресурсы ор-
ганизации безграничными. Они уверены, что если человек работает только 
8 часов в день, то этого явно недостаточно. Лояльный сотрудник должен 
оставаться после работы и выходить на работу в выходные. Но интенсив-
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но работать, обеспечивая получение ощутимого результата человек может 
лишь некоторое время. В [11] отмечено, что «чем больше времени работ-
ники заняты производительным трудом, тем больше величина показателя 
утомления, причем зависимость величины показателя утомления от време-
ни занятости практически линейна». Ярким подтверждением тому является 
ситуация, описанная в [12]. Если человек работает больше, чем он физиоло-
гически или психологически может, то ошибки в его работе становятся не-
избежными. В дальнейшем они либо накапливаются, создавая синергетиче-
ские эффекты, любо требуют для своего устранения дополнительных затрат 
ресурсов. В итоге организация в соответствии с существующими регламен-
тами и инструкциями в большей степени совершает работу над ошибками, 
чем продвигается к достижению целей. 

3. Получению конечных результатов деятельности, таких как рост удов-
летворенность клиентов и производительности труда, увеличение объемов 
продаж и получаемой прибыли. Хотя многие организации декларируют, что 
повышение удовлетворенности потребителей является их весьма значимой, 
если не главной, целью (см., например [13]).

Как ни странно, именно к этому виду порядка стремится большинство 
отечественных организаций. Вероятнее всего, это является следствием су-
ществующих систем контроля, которые концентрируются не на результа-
тах, и не на процессе выполнения работ, а на отражении этих работ в тех 
или иных документах, их соответствии друг другу. А ведь люди должны 
работать и получать деньги за достижение измеримого результата, а не для 
составления приятного для глаз отчета.

Такой порядок можно было бы признать правильным, если бы бюрокра-
тизированным был внешний мир. Но это далеко не так. Потребителя и ры-
нок мало интересует с соблюдением каких регламентов и инструкций соз-
дан предлагаемый ему продукт или услуга. Для него гораздо важнее, может 
ли этот продукт удовлетворить некоторые его потребности за приемлемую 
для него цену. Возможно, именно в том, что в организации контролирует-
ся одно, а рынок требует совершенно другого, кроется еще одна серьезная 
причина накапливаемых организационных ошибок и возрастания энтропии.

Второй вид порядка – это рабочий порядок, который можно определить 
как совокупность условий, при которых энергия ресурсов организации рас-
ходуется наиболее продуктивно. Такой порядок строится на

• отождествлении работников с организацией, т. е. на том, что А. Файоль 
называл «корпоративным духом»;

• системе мотивации, опирающейся в большей степени на поощрения, а 
не на наказания;

• стремлении людей проявлять инициативу и их согласии отвечать за 
получаемые результаты.

Несложно заметить, что создание такого порядка, во-первых, много-
кратно сложнее, чем наведение порядка бюрократического, во-вторых, 
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предъявляет очень жесткие требования к персоналу. Причем не только к 
его профессиональным компетенциям, но и личностным качествам. Соот-
ветственно регламентироваться в этом случае должны требования к работ-
никам и процедуры их отбора.

Таким образом, организация, желающая уменьшить уровень собствен-
ной энтропии и избежать накопления ошибок, должна

• иметь простую структуру управления с минимально необходимым ко-
личеством уровней и административно-функциональных подразделений. 
Чем их меньше, тем меньше будет уровень организационной энтропии;

• помогать своим работникам соблюдать режим труда и отдыха, а не пре-
пятствовать этому. Только не уставший человек может работать результа-
тивно с минимальным количеством ошибок;

• иметь систему контроля, соответствующую требованиям рынка, т. е.  
в организации должно контролироваться то, что важно для потребителя;

• владеть информацией о тенденциях развития внешней среды и прово-
дить в организации соответствующие изменения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  
ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ЗОН ТОРГОВОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ В Г. МИНСКЕ

USE OF SYSTEM APPROACH AT ALLOCATION  
OF ZONES OF TRADE SERVICE IN MINSK

Современный этап развития городов предусматривает выделение на их территории 
участков, характеризующих их функциональное назначение. В данном случае подразуме-
вается, что в пределах границ города выделены территории, различающиеся направлени-
ями их использования для осуществления дифференциальных видов деятельности. Говоря 
о торговле, в большинстве случаев торговые объекты стремятся размещать «ближе  
к людям». Однако практика выделения торговых зон в городе по административно-тер-
риториальному признаку себя не оправдывает. Поэтому в статье применена на прак-
тике методика выделения зон торгового обслуживания на примере г. Минска согласно 
системному подходу.

Ключавыя словы: зона торгового обслуживания; торговый объект; торговое про-
странство; торговля; ГИС-технология; геомаркетинг; зонирование.

The present stage of development of the cities provides allocation in their territory of the 
sites characterizing their functional purpose. In this case it is meant that within borders of the city 
the territories differing with the directions of their use for implementation of differential kinds 
of activity are allocated. Speaking about trade, in most cases, shopping facilities seek to place 
«closer to people». However practice of allocation of trade zones in the city on administrative-
territorial sign isn't repaid. Therefore in article the technique of allocation of zones of trade 
service on the example of Minsk according to system approach is put into practice. 

Key words: Zone of trade service; shopping facility; trade space; trade; GIS-technology; 
geomarketing; zoning.
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Выделение зон торгового обслуживания в городе требует не только на-
учного обоснования, но и носит прикладной характер. Проведенный кри-
тический обзор литературы и анализ организации размещения торговых 
объектов в г. Минске позволили сделать выводы о несовершенстве данного 
процесса в нашей стране [1–6]. Для решения выявленных проблем нами 
предложено выделять зоны торгового обслуживания не по административ-
ным районам города, а использовать модель структурно-функционального 
ядра [7]. В свою очередь также разработаны методические подходы, позво-
ляющие выделить данные зоны в зависимости от численности населения, 
размера торговой площади и площади территории города [8]. В основу вы-
деления также были положены существующие экономико-планировочные 
зоны г. Минска с определением их радиусов. В целом, данная методика 
основана на равномерном размещении торговых площадей в городе и обе-
спеченности ими населения. 

Применение методики по выделению зон торгового обслуживания про-
ведено на конкретных материалах по г. Минску и в той последовательности, 
которая указана поэтапно [8].

На первом этапе были созданы схемы визуального торгового простран-
ства г. Минска с помощью программного продукта MapInfo Professional вер-
сии 12.5. На схеме точечно размещены торговые объекты согласно данным 
по их дислокации и размеру торговой площади, которые разбиты на продо-
вольственные и непродовольственные. Каждому типу присвоен цвет. Так, 
продовольственные торговые объекты отмечены красным цветом, непродо-
вольственные – синим. Необходимо отметить, что по г. Минску такие схемы 
разработаны УП «Минскградо», что существенно облегчило работу автору. 

На втором этапе были проанализированы экономико-планировочные 
зоны г. Минска согласно действующего генерального плана г. Минска.  
В нем представлена схема планировочного каркаса г. Минска до 2030 года. 
Наиболее ценными для городской жизнедеятельности признаны террито-
рии, расположенные в 400-метровой полосе по обе стороны от главных 
проспектов. Также важное и отдельное внимание уделено центру города. 
Согласно новой идее центр города не может быть многофункциональным, 
поэтому необходимо изменить его социально-экономический профиль [9]. 
Считаем, что идея разделения города на зоны торгового обслуживания так-
же соответствует стратегическим целям развития города. 

На карте экономико-планировочных зон г. Минска выделено 5 планиро-
вочных поясов (зон), что показано на рисунке 1. 

При этом при корректуре границ экономико-планировочных зон г. Мин-
ска по данным специалистов УП «Минскградо» принимались во внимание 
следующие факторы:

• изменение территории (границ) города;
• изменение функционального использования территорий г. Минска;
• кадастровая оценка земель г. Минска;
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• анализ рынка квартир;
• основные районы жилищного, общественного и производственного 

строительства (реконструкции) до 2020 г.;
• изменения в системе внутригородского расселения населения, струк-

туре мест приложения труда;
• развитие объектов социальной инфраструктуры (образования, здраво-

охранения, торговли и общественного питания);
• развитие транспортной инфраструктуры (магистральной улично-до-

рожной сети, сети городского пассажирского электротранспорта);
• развитие инженерной инфраструктуры (7 видов);
• прогноз изменения экологической ситуации (по 11 типам объектов).

Рис. 1. Карта экономико-планировочных зон г. Минска
Примечание. Источник: [10]

Таким образом, исходя из анализа документов и факторов, которые прини-
мались во внимание при выделении экономико-планировочных зон г. Минска, 
можно сделать вывод, что гипотезы автора опираются на основные законода-
тельные акты и в целом соответствуют стратегическому развитию г. Минска. 

Третий этап предусматривает наложение границ экономико-планиро-
вочных зон г. Минска на схему размещения торговых объектов для выде-
ления границ зон торгового обслуживания. А также расчет количественных 
показателей и определения необходимых границ зон торгового обслужива-
ния, что наглядно представлено на рисунке 2. 

Ввиду того, что автором выделено четыре зоны торгового обслужи-
вания, а экономико-планировочных зон в г. Минске – пять, то предлагаем 
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объединить четвертную и пятую зоны в одну, что будет соответствовать 
периферийной торговой зоне. Это объясняется тем, что население, прожи-
вающее на окраинах города притягивается ближе к жилой застройке.

Рис. 2. Выделение зон торгового обслуживания в г. Минске в пределах 
существующих экономико-планировочных зон города

Примечание. Источник: собственная разработка

Результатом данного этапа является расчет площадей, согласно границам 
экономико-планировочных зон. Так, центральная торговая зона выделена в 
границах существующей первой экономико-планировочной зоны и занимает 
территорию 1659 га. Обслуживающая торговая зона (вторая экономико-пла-
нировочная зона города) занимает территорию размером 2432 га. Торговая 
зона жилых районов (третья экономико-планировочная зона) с площадью в 
11285 га. Периферийная торговая зона (четвертая и пятая экономико-плани-
ровочные зоны г. Минска), общая площадь составляет 19 744 га. 

Основная задача четвертого этапа заключается в расчете количествен-
ных показателей, которые являются базовыми для определения параметров 
зон торгового обслуживания. Итоговые цифры получены согласно данным 
по численности населения, размеру территории (в пределах фактических 
границ экономико-планировочных зон) и размеру торговых площадей тор-
говых объектов для каждой выделенной зоны [5].

Оптимальное значение по показателям концентрации торговых площадей 
равно 0,084 тыс. кв. м / га и обеспеченности населения торговыми площадями 
1,422 чел. / кв. м. Полученные значения являются промежуточными и отража-
ют среднее значение в целом по г. Минску, а не отдельно выделенной зоны тор-
гового обслуживания. Однако их определение обуславливает равномерность 
распределения данных показателей в пределах каждой из выделенных зон.
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На пятом этапе производится вычисление и дается оценка рекомендуе-
мых значений основных показателей, определяющих зоны торгового обслу-
живания. Основные показатели для г. Минска приведены в таблице 1.

Таблица 1
Рекомендуемые значения показателей,  

определяющие зоны торгового обслуживания 

Зона торгового  
обслуживания

Показатель

Торговая площадь 
(эталон), тыс кв. м

Площадь зоны торгового 
обслуживания, га

Центральная торговая зона 87,4 1045,8

Обслуживающая торговая зона 355,0 4247,3

Торговая зона жилых районов 527,5 6310,4

Периферийная торговая зона 418,9 5012,1

Итого 1388,8 16615,7
Примечание. Источник: собственная разработка. 

Для равномерного удовлетворения потребностей населения в обеспе-
ченности торговой площадью, то есть достижения примерно одинаковых 
значений этого показателя, необходимо планировать размещение торговых 
объектов с учетом данных, приведенных в таблице. Если суммарная тор-
говая площадь будет находиться в пределах рекомендуемых значений по-
казателя, то это также позволит устранить проблему нехватки или избыт-
ка торговых площадей. Так, рекомендуемое значение показателя торговой 
площади для центральной торговой зоны составляет 87,4 кв. м, для обслу-
живающей торговой зоны его значение увеличено до 355 кв. м. Учитывая 
самую большую численность населения в зонах жилой застройки, торговая 
площадь в торговой зоне жилых районов может достигать 527,5 кв. м, а в 
периферийной торговой зоне – 418,9 кв. м.

Принимая во внимание основной фактор, влияющий на размер зоны 
торгового обслуживания – это численность населения, далее была рассчи-
тана площадь территории для каждой из них. Необходимо отметить, что 
расчеты являются корректными, так как учитывают именно площадь жилой 
застройки, исключая дороги, ландшафтно-рекреационные зоны, водные ка-
налы и промышленные объекты. Следовательно, площадь территории для 
выделенных зон торгового обслуживания, рассчитанная по предложенной 
методике, имеет следующие размеры: 

• центральная торговая зона – 1045,8 га;
• обслуживающая торговая зона – 4247,3 га;
• торговая зона жилых районов – 6310,4 га;
• периферийная торговая зона – 5012,1 га.
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Как было отмечено выше, необходимо принимать во внимание мне-
ние потребителей и поэтому далее была вычислена площадь имиджевой 
составляющей внутри каждой из зон торгового обслуживания на основе 
имиджевого коэффициента территории [11]. Так, площадь имиджевой со-
ставляющей для центральной торговой зоны равняется 366,1 га, для обслу-
живающей торговой зоны – 1231,7 га, для торговой зоны жилых районов – 
1325,2 га и для периферийной торговой зоны – 751,8 га. Суммарно площадь 
имиджевой составляющей для г. Минска составляет 3674,8 га из 16615,7 
га или 22,1 % от рассчитанной площади территории города, пригодной для 
застройки. Рассчитанные значения имиджевой составляющей дают возмож-
ность определить границы привлекательности участков территории внутри 
каждой из зон торгового обслуживания для посещения торговых объектов 
потребителями.

Далее рассчитав итоговые значения полученных показателей, оценим 
полученные результаты. В целом, совокупная площадь зон торгового об-
служивания относительно экономико-планировочных зон г. Минска должна 
быть уменьшена на 52,7 %, или 18504,3 га, в том числе по центральной тор-
говой зоне на 37 %, или 613,2 га, по торговой зоне жилых районов на 44,1 %  
или 4974,6 га, по периферийной торговой зоне на 74,6 %, или 14731,9 га,  
и увеличена по обслуживающей торговой зоне на 74,6 %, или 1815,3 га. По-
лученные значения рассчитаны для селитебных территорий, подлежащих 
застройке. В тоже время торговую площадь для расчетной численности на-
селения необходимо увеличить в целом на 1 %, или 13,7 тыс кв. м, в том чис-
ле для обслуживающей торговой зоне на 43 %, или 106,7 тыс кв. м, торговой 
зоне жилых районов на 7,8 % или 38,1 тыс кв. м, по периферийной торговой 
зоне на 18,4 %, или 65,1 тыс кв. м, и сократить для центральной торговой 
зоны на 69,2 %, или 196,2 тыс кв. м. Необходимо отметить, что произве-
денные расчеты подтверждают выводы о необходимости деления города на 
зоны торгового обслуживания не по административным районам, а исходя 
из центрального ядра.

На шестом этапе визуализируется карта города с выделенными зонами 
торгового обслуживания согласно полученным данным. Учитывая пред-
положения о том, что каждая зона имеет амебообразную форму и так как 
необходимо сохранить общий радиус города, считаем правильным прори-
совывать участки зон торгового обслуживания в пределах радиуса экономи-
ко-планировочных зон г. Минска. В итоге получаем графическое изображе-
ние чего, что наглядно представлено на рисунке 3.

В результате, после выделения границ периферийной зоны торгового 
облуживания, было выявлено, что все ландшафтно-рекреационные зоны, 
дороги, водные каналы и промышленные сооружения занимают 18504,3 га,  
или 52,7 %, всей территории г. Минска. Поэтому в большинстве случаев 
границы зон торгового обслуживания соответствуют границам экономи-
ко-планировочных зон. Однако так как прорисовка участков территорий 



302

осуществлялась только в пределах автомобильных, железных дорог или во-
дных каналов, то некоторые границы экономико-планировочных зон были 
изменены. Все дополнения представлены в таблице 2.

Рис. 3. Зоны торгового обслуживания г. Минска 
Примечание. Источник: собственная разработка

Таблица 2
Границы выделенных зон торгового обслуживания в г. Минске

Зона торгового 
обслуживания

Граница зоны

Центральная  
торговая зона

ул. Аранская / ул. Ленина, пер. Канатный / Старовиленский тракт

Обслуживающая 
торговая зона

Логойский тракт / ул. Севостопольская / ул. Кутузова, ул. Топогра-
фическая / ул. Восточная, у. Плеханова / пр. Рокосовского / 2-ой 
Велосипедный переулок / вдоль р. Свислочь / ул. Семенова / ул. 
Маяковского, ул. Лейтенанта Кижеватова / ул. Рижская / железная 
дорога, ул. Машинистов / пер. Софьи Ковалевской / ул. Железно-
дорожная, ул. Понаморенко / ул. Гурского / ул. Бельского
Исключить: канал Слепянская водная система / ул. Ф. Скорины / 
пр. Независимости

Торговая зона 
жилых районов

ул. Будславская / ул. Анаева / ул. Сосновая / ул. Геологическая / ул. 
Ваупшасова / пер. Солтыса / ул. Радиальная / ул. Холмоторская / 
ул. Солтыса. ул. Чижевских / ул. Юбилейная / Игументский тракт / 
ул. Владислава Сырокомли 

Периферийная 
торговая зона

Остается неизменной

Примечание. Источник: собственная разработка.
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Границы имиджевой составляющей зон торгового обслуживания описа-
ны в таблице 3.

Таблица 3
Границы имиджевой составляющей зон торгового обслуживания г. Минска 

Имиджевая 
составляющая 
зоны торгового 
обслуживания

Граница зоны

Центральная  
торговая зона

Пр. Победителей, вдоль реки Свислочь, ул. Сторожевская, ул. Куй-
бышева, район ст.м. Площадь Победы, ул. Первомайская, вдоль 
реки Свислочь, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, Михайловский 
сквер, ул. Немига, ул. Романовская слобода

Обслуживающая 
торговая зона

Пр. Победителей, вдоль реки Свислочь, Нововиленский пер.,  
ул. Лилии Карастояновой, ул. М. Богдановича, ул. Я Коласа,  
пр. Независимости, ул. Платонова, ул. Ботаническая, пер. Козлова, 
ул. Долгобродская, вдоль канала Слепянской водной системы,  
пр. Партизанский, ул. Тростенецкая, вдоль реки Свислочь, ул. Ма-
яковского, ул. Брилевская, ул. Брест-Литовская, пр. Дзержинского, 
ул. Харьковская, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева

Торговая зона 
жилых районов

Пр. Победителей, вдоль реки Свислочь, ул. Нововиленская, 
Долгиновский тракт, огибая Цнянское водохранилище,  
ул. М. Богдановича, ул. Широкая, Логойский тракт, 
Севостопольский парк, ул. Кнорина, ул. Большая Слепня.  
Ул. Кедышко, пр. Независимости, вдоль канала Слепянской 
водной системы, ул. Парниковая, ул. Аннаева, ул. Ваупшасова,  
ул. Переходная, пр. Рокоссовского, ул. Маяковского, ул. Лейтенан-
та Кижеватова, ул. Казинца, ул. Железнодорожная, пр. Дзержин-
ского, ул. Я. Брыля, ул. Понаморенко, ул. Притыцкого, ул. Петруся 
Глебки, ул. Ольшевского, ул. Тимирязева

Периферийная 
торговая зона

Пр. Победителей, вдоль реки Свислочь, ул. Нововиленская, 
Долгиновский тракт, огибая Цнянское водохранилище,пересекая 
лесопарк Зеленый Луг, ст.м. Борисовский тракт, кольцевая дорога 
М9, ул. Липковская, ул. Алтайская, ул. Кабушкина, вдоль канала 
Слепянской водной системы, пересикая парк имени  
Н. Г. Грековой, Владислава Сырокомли, ул. Лейтенанта 
Кижеватова, вдоль реки Лошица (микрорайон Курасовщина-2), ул. 
Ландера, ул. Каролинская, пересечение с железной дорогой, пр. 
Дзержинского, ул. Рафиева, ул. М. Горького, ул. Мачульского, ул. 
Лобанка, ул. Мазурова, ул. Казимировкая, ул. Налибокская,  
ул. Люцинского, ул. Тимирязева

Примечание. Источник: собственная разработка.
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Можно сделать вывод, что до пересечения указанных в таблице 3 улиц, 
территория внутри выделенных зон торгового обслуживания является наи-
более привлекательной для потребителей, что выражено в ее имиджевой 
составляющей. 

На заключительном седьмом этапе сопоставим полученные результаты с 
исходными данными. В целом необходимо отметить, что проведенный ана-
лиз показал смещения некоторых торговых площадей внутри выделенных 
зон торгового обслуживания. Однако это положительно сказалось на из-
менении удельного веса соотношения продовольственных и непродоволь-
ственных площадей, что соответствует не только внутренним нормативным 
актам Республики Беларусь, но и мировому опыту организации торгового 
пространства территории города.

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, делаем вывод, что пред-
ложенная методика по выделению зон торгового обслуживания в городе, 
имеет прикладной характер и может быть использована при планировании 
торговой и градостроительной политике г. Минска.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В БЕЛАРУСИ1  

PECULIARITIES OF FORMING AND IMPLEMENTATION  
OF INDUSTRIAL POLICY IN BELARUS 

В статье рассматривается сущность промышленной политики, ее основные ха-
рактеристики применительно к современным условиям Беларуси. Определены приори-
тетные направления и меры по ее формированию и реализации. Показана ее взаимосвязь  
с инновационной политикой.

Ключевые слова: промышленная политика; реидустриализация; инновации; инвести-
ционная политика; инвестиционные программы и проекты. 

The article deals with the issues of management of industrial enterprises. Shows the need 
for a change in approaches to the management of domestic enterprises of the industrial complex.  
A new concept of strategic management industry using innovative strategies.

Key words: strategy; innovation; innovation strategy; enterprise; strategic management.

Промышленная политика и проблемы, связанные с реиндустриализаци-
ей отечественной экономики, в последнее время приобрели особую акту-
альность. 

Специалисты отмечают, что «развитие промышленности является важ-
ной составной частью любой стратегии экономического роста. Большин-

  1 Исследование выполнено в рамках договора с БРФФИ № Г17-114 от 18.04.2017 г.
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ство стран придерживается определенной промышленной политики, хотя 
их цели и подходы могут радикально различаться и меняться с течением 
времени» [1]. 

Тем не менее среди экономистов до сих пор не имеется единой трактов-
ки термина «промышленная политика». 

В традиционном определении промышленная политика выступает как 
некая совокупность действий государства, призванная изменить естествен-
ный ход развития за счет перераспределения ресурсов, прав, возможностей, 
при этом изначально устанавливаются определенные приоритеты:

• промышленная политика – попытка государства содействовать при-
току ресурсов в отдельные сектора, которые государство считает важными 
для будущего экономического роста [2].

 В последнее время в развитых странах промышленная политика пре-
терпела существенные изменения и к  настоящему  времени представляет  
собой механизмы  поддержки  бизнеса  в  критически  важных  направлениях  
с  целью  поддержания  и  усиления  национальной  конкурентоспособности: 

• промышленная политика – любое вмешательство государства, которое 
улучшает бизнес-среду или изменяет структуру экономической деятельно-
сти и направляет свои усилия на те сектора или те технологии и виды дея-
тельности, которые будут способствовать экономическому росту или росту 
общественного благосостояния [3].

Российские  исследователи в большей  степени  ориентированы на  по-
нимание  промышленной  политики  как  экономической  политики  в  области  
промышленности :

• промышленная политика – «система отношений между государственны-
ми и муниципальными органами власти, хозяйствующими субъектами, науч-
ными и общественными организациями по поводу формирования структурно-
сбалансированной, конкурентоспособной промышленности, интеллектуальное 
ядро которой представлено новейшим технологическим укладом» [4].

Отечественные специалисты имеют схожее с российскими экономиста-
ми видение феномена промышленной политики:

• промышленная политика – система мер, создающих условия для ди-
намичного развития производственных организаций в национальной эко-
номике [5];

• промышленная политика – система принципов и инструментов госу-
дарственной координации экономического процесса посредством разработ-
ки долгосрочной экономической стратегии развития национального про-
мышленного комплекса, включающей ряд компонентов [6].

Таким образом, современное понятие промышленной политики явля-
ется достаточно широким и характеризуется некоторым интегральным эф-
фектом воздействия либо на отдельные отрасли, либо на промышленность, 
либо на экономику в целом, способствуя экономическому развитию и росту 
конкурентных преимуществ.
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Для целей данной работы под промышленной политикой будем подра- 
зумевать систему правовых, экономических, организационных и иных мер, 
осуществляемых органами государственной власти и направленных на по-
вышение конкурентоспособности и эффективности промышленности. 

Основные направления промышленной политики определяются с уче-
том существующего состояния промышленности, а также задач по техно-
логическому и инновационному развитию экономики стоящих перед ней. 
Содержание и направления промышленной политики зависят прежде все-
го от видения будущего национальной экономики, которая понимается как 
единый комплекс народного хозяйства [7].

В настоящее время экономика Беларуси переживает кризис, который 
подталкивает к пересмотру курса социально-экономического развития 
страны и поиску новых драйверов экономического роста. Специалисты от-
мечают, что ускорения экономического роста можно добиться прежде всего 
за счет дальнейшего развития промышленности, которая будет способна 
осуществить модернизацию всех отраслей экономики на прогрессивной 
технологической основе.

Промышленность является лидером экономики Беларуси, одним из глав-
ных источников пополнения бюджета страны, обеспечивая в разные годы око-
ло трети ВВП страны (24,9 % в 2016 г.). Стоимость основных средств предпри-
ятий промышленности на начало 2016 г. составила 36,3 % от стоимости всех 
основных средств национальной экономики. На промышленных предприятиях 
работает 23,3 % занятого в экономике населения [8, с. 93, 210, 241]. 

Анализ динамики объемов производства промышленности за послед-
ние двенадцать лет (2005–2016 гг.) показывает, что период с 2005 по 2008 
гг. характеризовался устойчиво положительной динамикой производства 
продукции промышленности (таблица 1). В 2009 г. произошло сокращение 
объема промышленного производства (3,17 %). Основной причиной явился 
мировой финансовый кризис, который оказал негативное влияние на эко-
номики всех государств мира. Для Беларуси его последствия были связаны 
со значительным падением цен на нефть и большим уровнем зависимости 
экономики от экспорта нефтепродуктов. В 2010 г. был достигнут наиболь-
ший с 2008 г. прирост объема промышленного производства по отношению 
к предыдущему году – 11,7 %, а затем началось устойчивое замедления 
темпов роста промышленного производства. В 2017 г. негативную тенден-
цию снижения темпов роста промышленности удалось преодолеть (рост по 
сравнению с 2016 г. составил 106,1 %).

Таблица 1

Динамика объема промышленного производства в Республике Беларусь   
2005–2016 гг. (в процентах к предыдущему году)

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

110,0 111,3 96,9 111,7 109,1 105,9 95,1 101,9 93,4 99,6 106,1
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В отечественной промышленности пока преобладают низкотехнологич-
ные (35,1 % в 2016 г.) и среднетехнологичные (низкого уровня) (27,7 %) 
производства. На долю высокотехнологичных приходится 2,9 % (2016 г.) 
[9, с. 28]. Причем в последнее время развитие как раз отраслей, служащих 
локомотивами высокотехнологического, наукоемкого и инновационного 
развития, например, машиностроения, имеют резко негативные тенденции.

Промышленность Беларуси – это многоотраслевой комплекс, основу ко-
торого составляют следующие виды экономической деятельности: производ-
ство продуктов питания, включая напитки и табачные изделия; производство 
нефтепродуктов и кокса; химическое производство, включая фармацевтиче-
скую продукцию; производство машин и оборудования; производство транс-
портных средств и оборудования; производство электрооборудования; произ-
водство вычислительной, электронной и оптического аппаратуры, которые в 
целом составляют около 65 % всего объема промышленного производства и 
определяют вклад промышленности в национальную экономику. 

Следует отметить, что белорусский промышленный комплекс пока еще 
не утратил своего развитого потенциала и сложившейся специализации. 
Промышленность, несмотря на некоторые неблагоприятные тренды по-
следних лет, успешно решает стоящие перед ней задачи. Тем не менее необ-
ходимо ясно осознавать, что дальнейшее инерционное развитие может при-
вести к деградации промышленности, экономическое состояние которой 
в целом в последние годы все же ухудшается, за исключением отдельных 
отраслей, которые сумели не только поддержать минимальный уровень тех-
нической оснащенности и конкурентоспособности, но и сделать несколько 
шагов вперед в своем развитии. 

Развитие белорусской промышленности в настоящее время связано с 
различными внешними вызовами и угрозами. В частности, на возможности 
промышленного развития накладывают определенные ограничения пробле-
мы в экономике тех стран, где располагаться наши главные рынки сбыта 
(Россия, Казахстан и Украина). При этом особенно страдают предприятия, 
изготовляющие высокотехнологичную и среднетехнологичную продукцию. 
Уменьшение объемов производства и сбыта продукции приводит к «сжи-
манию производства» на промышленных предприятиях, к сокращению за-
нятости на них, и даже к банкротству предприятий. 

Кроме того, необходимо понимать, что инвестиции, которые необхо-
димы отечественной экономике, вряд ли придут именно в высокотехноло-
гичные и наукоемкие виды деятельности. Как и прежде приоритетными, 
останутся сферы с быстрой оборачиваемостью капитала (пищевые продук-
ты, изделия дерева и т. п.), а также химическое и топливно-энергетическое 
производство. В то же время в области транспортного машиностроения, 
электротехники, электронного и оптического производства фирмам эконо-
мически развитых стран более выгодно продавать готовую продукцию, а не 
вкладывать долгосрочные инвестиции. 
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В последнее время отношение к промышленности в стране неоднократ-
но изменялось. Еще в 2009 г. эксперты отмечали, что по структуре ВВП 
Беларусь, имея большую долю промышленности и относительно неболь-
шую долю услуг, сильно отличается от ВВП экономически развитых стран.  
И уменьшение доли промышленности в ВВП в первую очередь за счет уве-
личения доли сферы услуг представлялось положительным явлением. 

Однако мировой финансовый кризис 2008–2010 гг. показал, что в луч-
шем положении и с меньшими потерями из кризиса вышли страны, име-
ющие значительную долю промышленности. Собственно, поэтому стало 
преобладать мнение, что промышленность является основой экономики, 
главным источником доходов бюджета и ей необходимо уделять особое 
внимание [10]. 

Еще одной тенденцией последнего времени стала новая индустриализа-
ция развитых стран, представляющая собой не только возврат традицион-
ных производств в развитые страны (решоринг), но и формирование новых 
отраслей промышленности, для которых характерны снижение доли труда 
в издержках и повышение значимости таких факторов, как оптимизация ло-
гистики, близость исследовательской базы и основного потребительского 
спроса. 

Новая индустриализация связана с внедрением инновационных продук-
тов на основе нано-, био-, информационных, когнитивных технологий. Раз-
витие каждой из примерно двадцати критических (нано-, био-, инфо- и т. д.) 
макротехнологий нового уклада требует очень большого объема инвести-
ций. Поэтому повсеместно возрастает экономическая роль национальных 
правительств, растут бюджетные расходы на науку и инновации, осущест-
вляется массированная денежная и кредитная эмиссия, выдаются недорогие 
кредиты. 

В тоже время, умеренный рост объемов продукции высокотехнологич-
ных отраслей, сопровождается увеличением объемов среднетехнологичных 
производств и, в первую очередь, точного машиностроения [11]. 

С учетом сложившихся в экономике тенденций, в настоящее время осо-
бую актуальность приобретает промышленная политика, направленная не 
только на формирование базы для прогрессивных структурных сдвигов в 
экономике страны, но и на устранение глубинных «пробелов» индустриа-
лизации, сдерживающих таковые [12]. 

Таким образом, при выборе приоритетов индустриального развития 
страны, следует иметь в виду, что основным условием ускорения темпов 
экономического роста должно стать преодоление технологического отста-
вания в развитии промышленности. При этом основное внимание, должно 
быть направлено на модернизацию тех отраслей, которые играют основную 
роль в ее дальнейшем развитии. Среди них: машиностроение и металлур-
гия, а также ряд отраслей химического производства, в том числе произ-
водство новых полимерных и композитных материалов, позволяющих за-
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менить традиционные металлы и другие конструкционные материалы и 
получать изделия с новыми свойства и более высокого качества. Еще одним 
приоритетом является производство электроники, ее производных и других 
высокотехнологичных видов продукции [13]. 

В последние годы наблюдается процесс активного сближения промыш-
ленной и инновационной политики, при этом последняя становится важ-
нейшим компонентом промышленной политики. 

В условиях глобальной конкуренции трудно найти и занять достойное ме-
сто в международном разделении труда без непрерывного совершенствова-
ния технологий, производственного аппарата, процессов управления и орга-
низации производства. В данных условиях особую актуальность приобретает 
вопрос о формировании спроса на инновации со стороны промышленности. 

Меры промышленной политики, направленные на модернизацию про-
изводственно-технической базы белорусских предприятий на новой тех-
нологической основе, является движущей силой стимулирования спроса 
на инновации. По данным Национального статистического комитета в про-
мышленности страны принимаются значительные усилия по обновлению 
основных средств. Это позволило значительно снизить уровень их износа.  
В частности, в период 2010–2015 гг. износ основных средств промышленности 
уменьшился с 50,2 % до 39,3 %. На конец 2016 г. уровень их износа составил 
40,0 %. Однако в производстве продолжается использование морально и физи-
чески изношенного оборудования, что говорит о необходимости привлечения 
значительных инвестиций в обновление основных средств [14]. Поэтому созда-
ние условий для развития современного отечественного машиностроения было 
и остается приоритетным направлением промышленной политики.

В условиях модернизации экономики немалое значение приобретает 
создание и использование эффективных методов обоснования и реализа-
ции стратегии развития промышленных предприятий, основанной на ин-
новациях [15], которая должна быть направлена на внедрение передовых 
производственных и информационно-коммуникационных технологий, что 
находит отражение в возрастающей наукоемкости промышленного произ-
водства. По этой причине, каждое крупное промышленное предприятие, 
особенно осуществляющие деятельность на внешних рынках, должно стре-
мится стать высокотехнологичным, то есть овладеть компетенциями по 
производству продукции, управлению и взаимодействию с потребителями с 
применением высоких и наукоемких технологий. Как показывают анализ и 
практика ведущих мировых компаний, комплект таких технологий доволь-
но разнообразен. Так эксперты Массачусетского технологического институ-
та в 2014 г., выделили, как отмечает российский экономист Н. Е. Терентьев, 
«семь групп передовых производственных технологий…:

1) наноинженерия материалов, предполагающая разработку на базе на-
нотехнологий новых материалов с целевыми (прочностными, энергоэффек-
тивными и пр.) свойствами и характеристиками;
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2) высокоточное индивидуализированное производство с использовани-
ем 3D печати и ряда других высоких технологий; 

3) новый уровень использования робототехники в автоматизации про-
изводства, переход от парадигмы вытеснения человеческого труда к пара-
дигме дополнения человеческого труда и тесного взаимодействия роботов и 
человека в производственных процессах; 

4) проектирование и управление цепочками поставок в целях дальней-
шего сокращения объемов незавершенного производства и запасов готовой 
продукции в том числе путем использования логистических кластеров; 

5) «зеленое» (устойчивое) производство, предполагающее постепенное 
построение низкоуглеродоной малоотходной производственной инфра-
структуры за счет дальнейшего повышения энерго- и ресурсоэффективно-
сти, повышения доли вторичной переработки отходов, промышленного ис-
пользования возобновляемых источников энергии (солнечных панелей (PV) 
и технологий накопления солнечной энергии (CSP) и т. д.; 

6) электроника нового поколения (в том числе электронные элементы, 
встраиваемые в одежду и материалы; новые компьютерные интерфейсы и т. д.); 

7) передовые медицинские и биотехнологии, включая изготовление 
стволовых клеток, органов и тканей; персонализированная медицина на ос-
нове информационных систем контроля состояния здоровья» [16].

В заключении необходимо отметить, что промышленная политика важ-
на не только с точки зрения повышения конкурентоспособности промыш-
ленности Беларуси, но и, в первую очередь, в целях обеспечения экономи-
ческой безопасности и устойчивости экономики страны. При этом развитие 
экономики в современных условиях должна основываться на инновацион-
ном развитии. Поэтому важнейшей стратегической задачей государственно-
го уровня и приоритетным направлением промышленной политики в стране 
является проблема создания условий и стимулирования инновационной ак-
тивности предприятий промышленности.
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УСЛОВИЯ ТРУДА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ  
ЭЛЕМЕНТ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 

WORKING CONDITIONS AS AN INTEGRAL PART  
OF THE QUALITY OF WORKING LIFE 

В статье рассмотрены условия трудовой жизни как фактор формирования каче-
ства трудовой жизни. Отражена взаимосвязь обеспечения благоприятных условий 
труда в организации и качества трудовой жизни. Выявлено воздействие обеспечения 
благоприятных условий труда на персонал и ключевые показатели его деятельности – 
производительность труда и удовлетворенность трудом.

Ключевые слова: условия труда; охрана труда; качество жизни; качество трудовой 
жизни. 

The article considers the conditions of working life as a factor in the formation of the 
quality of working life. The relationship between the provision of favorable working conditions 
in the organization and the quality of working life is reflected. The effect of providing favorable 
working conditions on personnel and key indicators of its activities – labor productivity and job 
satisfaction - was revealed. 

Key words: working conditions; occupation safety and health; quality of life; quality of 
working life.

Концептуальным ядром Национальной стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года 
(НСУР), одобренной на заседании Президиума Совета Министров Респу-
блики Беларусь 2 мая 2017 г. [1], является выявление внешних возможно-
стей и внутренних конкурентных преимуществ в социальной, экономиче-
ской и природно-ресурсной сферах; выработка управленческих решений, 
направленных на достижение высокого уровня качества жизни белорусских 
граждан, рост конкурентоспособности и эффективности национальной эко-
номики, сохранение и рациональное использование природных ресурсов и 
обеспечение экологической безопасности.

В качестве стратегической цели устойчивого развития государства 
определено обеспечение высоких жизненных стандартов населения и ус-
ловий для гармоничного развития личности на основе перехода к высоко-
эффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях, ускоренное 
развитие наукоемких производств и услуг при сохранении благоприятной 
окружающей среды (природного капитала) для будущих поколений. При 
этом определены основные задачи в области развития человека, которые 
предстоит решить для достижения поставленной цели, в том числе повы-
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шение качества человеческого потенциала с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого человека, воспитание высокообразованной, здоровой, 
всесторонне развитой личности, восприимчивой к инновациям, способной 
превратить свои знания в фактор экономического прогресса; создание усло-
вий, обеспечивающих свободно избранную занятость и профессиональное 
развитие, достойный уровень доходов и др. 

Стратегической целью социальной политики государства в долго-
срочной перспективе НСУР определено обеспечение достойного качества 
жизни и высоких стандартов благосостояния белорусских граждан. При-
оритетными направлениями социальной политики являются в том числе 
содействие развитию рациональной структуры занятости населения; повы-
шение эффективности использования рабочей силы и ее качества; повыше-
ние реальных доходов как основного фактора улучшения качества жизни и 
формирования среднего класса в стране. Главным критерием эффективно-
сти социальной политики является рост позиции страны не ниже 40 места в 
мировом рейтинге индекса человеческого развития. Основная идея индекса 
человеческого развития была сформулирована в 1990 г. в первом докладе 
ПРОООН: «Главная цель и смысл экономического и общественного про-
гресса состоит не в ускорении развития рыночной экономики, а в обеспе-
чении каждому человеку возможностей реализовывать свой потенциал и 
вести здоровую, полноценную, творческую, активную жизнь. Каждый че-
ловек представляет собой личность, которая рассматривается как главный 
приоритет общественного развития и как активный участник социально-
экономической политики» (цит. по [2, с. 16]).

В настоящее время Беларусь обладает высоким уровнем развития че-
ловеческого капитала. Согласно данным Доклада о человеческом развитии 
2016 года (Human Development Report 2016), подготовленного Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), по индексу разви-
тия человеческого потенциала Беларусь находится на 52-м месте [3]1.

В любой социально-ориентированной экономической системе человек – 
главная производительная сила, носитель производственных отношений.

Сегодня мировое лидерство определяют, прежде всего, наука, знания, об-
разованность, квалификация работников, заинтересованных в постоянном 
наращивании масштабов инновационного процесса, умение применять но-
вые знания, открытия и изобретения в производстве, конкурентоспособность 
на базе инновационной модели экономики, то есть человеческий капитал.

Человек был и всегда останется главным фактором производства. Эко-
номическая теория в изучении человеческого общества исходит из того, что 
человек является одновременно и производителем, и потребителем эконо-

1 Другие страны СНГ по индексу развития человеческого потенциала заняли следу-
ющие позиции: Российская Федерация 49-ю, Казахстан 56-ю, Грузия 70-ю, Азербайджан 
78, Украина вместе с Арменией 84-ю, Молдова 107-ю, Туркменистан 111-ю, Кыргызстан 
120-ю и Таджикистан 129-ю. 
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мических благ. Он создает, приводит в действие и определяет способы ис-
пользования техники и технологии, которые, в свою очередь, предъявляют 
новые требования к физическим и интеллектуальным возможностям чело-
века. Требования, предъявляемые к рабочей силе со стороны средств произ-
водства и технологий, связаны с подготовкой высококвалифицированных, 
профессионально-ориентированных работников, с рациональным уровнем 
расходования рабочей силы, с оптимальной величиной затрат на ее воспро-
изводство [4, с. 30–37]. 

Человеческий капитал – сформированный в результате инвестиций и 
накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, 
способностей, мотиваций, которые целесообразно  используются в той или 
иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производи-
тельности труда и эффективности производства, ведут к росту заработков.

Повышение эффективности человеческого капитала и создание ком-
фортных социальных условий без создания безопасных условий и органи-
зации охраны труда считается не выполнимым. Человеческий потенциал не 
может быть реализован в полной мере, если физические и санитарно-гиги-
енические условия производства неблагоприятны и человек беспокоится за 
свое здоровье и безопасность.

Концепция качества трудовой жизни – общечеловеческое движение в 
сторону создания условий, препятствующих процессу отчуждения труда, 
восстановления целостности труда и культуры, возвышения человека как 
самостоятельной творческой личности. Она является важным инструмен-
том, который влияет на удовлетворенность человека трудом и, соответ-
ственно, на рост производительности труда.

Согласно этой концепции люди рассматриваются не просто в качестве тру-
довых ресурсов определенного состава, но в тесной связи с условиями, в ко-
торых они могут оптимально реализовывать себя как личности, т. е. со всеми 
условиями вплоть до культурных, национальных, нравственных, бытовых.

Качество трудовой жизни определяет характеристики условий и органи-
зации труда с позиций наилучшей реализации способностей работника. Оно 
оценивается с учётом технологических, организационных, эргономических, 
социальных, психологических факторов. Его составляющими являются как 
характеристики рабочего места, так и его непосредственного окружения.

Учитывая степень влияния факторов формирования качества трудовой 
жизни, следует выделить два блока направлений: основной, определяющий 
основополагающие принципы существования труда, и дополнительный, 
предусматривающий создание условий для более полной реализации тру-
дового потенциала.

С одной стороны – это воздействие профессионального риска на работ-
ника, а с другой стороны – это воздействие экономического риска произ-
водственной деятельности на саму организацию из-за сбоя в управляемо-
сти мобильности кадров. С позиции системного подхода качество трудовой 
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жизни – это совокупность таких форм организации процесса производства, 
охраны и условий труда, которые обеспечивают полное удовлетворение те-
кущих и будущих социально-трудовых потребностей, реализацию трудово-
го и творческого потенциала наемных работников и удовлетворение инте-
ресов собственника. Согласно такому взгляду, условия труда непрерывно 
улучшаются по мере развития научно-технического прогресса и общества.

К основным элементам, формирующим качество трудовой жизни работ-
ников, можно отнести: социальные гарантии и социальные блага, льготы 
и пособия, страховое обеспечение, справедливое вознаграждение за труд, 
уровни травматизма и профессиональной заболеваемости, возможность ис-
пользовать и развивать свои способности, профессиональный рост и уве-
ренность в будущем, хорошие взаимоотношения в трудовом коллективе, 
правовую защищенность, достойное место работы, социальную полезность 
работы.

Одним из важнейших элементов, формирующих качество трудовой 
жизни, можно выделить создание безопасных и здоровых условий труда. 
Хотя качеством трудовой жизни является совокупность свойств, характери-
зующих условия и организацию труда (производственную жизнь), именно 
безопасные и здоровые условия обеспечивают высокую работоспособность 
человека. Трудовой потенциал не может быть реализован в полной мере без 
создания на рабочих местах условий труда в соответствии с требованиями 
промышленной санитарии и техники безопасности. В этом и состоит важ-
ность влияния аспекта безопасности на состояние качества трудовой жизни 
работников. Ориентация на создание безопасных и здоровых условий тру-
да – рассматривается как фактор сохранения работоспособности персонала, 
увеличения периода его профессиональной активности.

Охрана труда как система обеспечения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности не может рассматриваться в отрыве от со-
циально-экономического положения организации, в которой они трудятся, 
потому, что тесно связана с современным состоянием экономики, основных 
фондов, окружающей среды и уровнем лечебно-профилактического обслу-
живания, обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты 
работающих, с качеством образования и обучения, научным и информаци-
онным потенциалом.

Условия труда – совокупность факторов производственной среды, тяже-
сти и напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспо-
собность и здоровье работающего в процессе трудовой деятельности [5].

Улучшение условий труда и должное внимание к вопросам охраны труда 
со стороны государства и работодателей оказывает положительное воздей-
ствие на работоспособность людей, производительность и эффективность 
труда, стимулирует работников к заинтересованности в результатах своей 
деятельности, повышению производительности труда, а также повышению 
качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг, благоприятно 
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влияет на сохранение здоровья, снижение уровней травматизма и профес-
сиональных заболеваний. 

Таким образом, высокое качество трудовой жизни является комплекс-
ным стимулом к качественному и эффективному труду.

Также, важным аспектом является организация системы общественных 
отношений и достижение целей социально-экономической политики, в ходе 
реализации которой были бы удовлетворены различные потребности обще-
ства, объединяемые таким интегральным показателем, как качество жизни. 
Именно качество жизни является средой формирования и развития трудо-
вого потенциала [6, с. 35]. 

Следует отметить, что уровень жизни и уровень благосостояния являет-
ся частным показателем качества жизни, которое включает не только объек-
тивные факторы (уровень заработной платы, объем реальных доходов насе-
ления, деловая репутация организации и др.), но и субъективные, такие как 
состояние здоровья человека, организация досуга, гуманизация труда, удов-
летворенность работника взаимоотношениями с коллективом, условиями и 
организацией труда. Население в трудоспособном возрасте проводит боль-
шую часть времени на рабочем месте и поэтому степень удовлетворенности 
личности своей жизнью напрямую зависит от качества трудовой жизни.

Особую роль при этом играет гуманизация труда, когда предприятие 
характеризуется как открытая социотехническая система. Социальная со-
ставляющая этой системы представлена людьми, занятыми в той или иной 
форме организации труда со свойственными им физическими, психологиче-
скими, культурными и другими характеристиками. В свою очередь, техни-
ческая компонента представлена оборудованием, материалами, планиров-
кой помещения и построением производственного процесса с присущими 
им характеристиками и требованиями. Главным предназначением гумани-
зации труда является создание условий, делающих труд привлекательным 
и отвечающим интересам человека. Основополагающим здесь является до-
стижение социального эффекта, связанного с повышением качества трудо-
вой жизни человека [6, с. 37].

Физические, духовные и профессионально-квалификационные способ-
ности и навыки человека, трудового коллектива и общества в целом образу-
ют основную движущую силу при осуществлении трудовой деятельности. 
Таким образом, трудовой потенциал будет возрастать в случае положитель-
ного развития качества жизни и качества трудовой жизни.

Концепция качества трудовой жизни широко изучается по всему миру. 
Она является важным инструментом, который влияет на удовлетворенность 
человека трудом и, соответственно, на рост производительности труда.

Одним из принципов государственной политики является создание ус-
ловий для качественного развития человеческого потенциала, здоровой и 
достойной жизни населения, в том числе на основе реализации комплекса 
мер по предоставлению комфортных условий жизнедеятельности, преду-
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преждению инвалидности и реабилитации инвалидов. Исходя из указанных 
приоритетов целью государственной политики является развитие системы 
социальной защиты населения посредством повышения эффективности по-
литики занятости населения, улучшения условий труда [7].

Таким образом, следует отметить, что качество трудовой жизни можно 
считать важнейшим социально-экономическим индикатором, характеризу-
ющим категорию качества жизни общества. Следовательно, ключевое вни-
мание должно уделяться совершенствованию управления качеством трудо-
вой жизни, целью которого является поддержание определенного уровня, 
способствующего наиболее эффективной работе предприятия и непрерыв-
ному раскрытию трудового потенциала его работников. Чем лучше созданы 
достойные безопасные условия труда работников, тем выше будут показате-
ли качества трудовой жизни, что в свою очередь обеспечит устойчивый рост 
производительности труда, а следовательно, и рост ВВП страны.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

CONCEPTUAL DIRECTIONS OF HOUSING POLICY  
IN BELARUS

В статье обоснованы концептуальные направления развития жилищной политики   
в Республике Беларусь: ограничение доступа на отечественный рынок прямым иностран-
ным инвестициям в строительство жилых домов; стимулирование энергоэффективно-
сти в строительстве и эксплуатации жилья, в том числе одноквартирного; постепен-
ный отказ от льготного кредитования строительства (приобретения) жилья и полный 
переход на внебюджетное финансирование, а также на систему адресной помощи при 
найме жилья наименее социально защищенным категориям граждан; наращивание объ-
емов индивидуального жилищного строительства; стимулирование формирования фон-
да наемного жилья.     

Ключевые слова: жилищное строительство; наемное жилье; жилищная политика; 
индивидуальное жилищное строительство; энергоэффективность.

The article substantiates the conceptual directions of development of the housing policy in 
the Republic of Belarus: restricting access to the domestic market to foreign direct investment in 
the construction of houses; promote energy efficiency in housing construction and maintenance, 
including single-family houses; the phasing out of preferential crediting of construction 
(purchase) of housing and complete the transition to extra-budgetary financing, as well as 
targeted assistance system when hiring habitation least socially protected categories of citizens; 
increasing the volume of individual housing construction; stimulating the formation of the fund 
rental housing.

Keywords: housing; mercenary housing; housing policy; individual housing construction; 
energy efficiency.

Жилищное строительство является одной из наиболее социально и эко-
номически значимых отраслей нашей страны. Реализация государствен-
ной политики в области жилищного строительства Республики Беларусь 
принесла свои результаты и позволила в 2010 г. ввести в эксплуатацию 
6,63 млн м2 жилья, что явилось максимальным показателем за все время с 
момента распада СССР и обретения республикой государственности. Не-
смотря на некоторое снижение объемов ввода жилья, за период 2011–2016 
гг. в республике удалось ввести в эксплуатацию 30,05 млн м2 жилья, благо-
даря чему свои жилищные условия улучшили более 300 тыс. семей (свыше 
1 млн человек). Уровень обеспеченности населения жильем вырос с 25 м2 на 
человека в 2011 году до 26,8 м2 на человека в 2016 году.
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Вплоть до 2011 года в республике наблюдались высокие объемы льгот-
ного кредитования строительства жилья гражданами, состоящими на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет чего население пред-
почитало инвестировать собственные средства в жилищное строительство в 
минимальном объеме. Так, доля средств населения в инвестиции в основной 
капитал на строительство жилых домов в Республике Беларусь в 2010 г. со-
ставила 35,09 % в общем объеме инвестиций, однако со следующего года объ-
емы льготного кредитования вплоть до настоящего времени постоянно со-
кращались вследствие снижения возможностей государственного бюджета. 
Поэтому доля собственных средств населения в общем объеме инвестиций 
соответственно увеличивалась и достигла в 2016 г. 63,51 % [1–7].

Несмотря на то, что по-прежнему показатели жилищного строительства 
в Республике Беларусь опережают аналогичные показатели почти во всех 
странах СНГ, можно отметить снижение их динамики.

Цель данной работы – изложить видение концептуальных направлений 
развития жилищной политики в Республике Беларусь на долгосрочную пер-
спективу.

Изучение зарубежного опыта по вопросам жилищной политики в публи-
кациях И. Эфекхофа, Л. Г. Ходова [8], К. В. Кияненко [9], Н. В. Васильевой 
[10], О. Н. Сусляковой [11], Ф. Р. Сабирджанова [12], Г. В. Коняхина [13],  
М. М. Еременко [14] позволило сформулировать концептуальные направле-
ния развития жилищной политики в Республике Беларусь в сфере обеспече-
ния граждан жильем. Часть из них использованы при разработке основного 
программного документа, определяющего направления жилищной полити-
ки в нашей стране – Государственной программы «Строительство жилья» 
на 2016–2020 годы, утвержденной Постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 21.04.2016 № 325.

Так, этими направлениями должны стать 
• ограничение доступа на отечественный рынок прямым иностран-

ным инвестициям в строительство жилых домов; 
• стимулирование энергоэффективности в строительстве и эксплу-

атации жилья, в том числе одноквартирного; 
• постепенный отказ от льготного кредитования строительства (при-

обретения) жилья и полный переход на внебюджетное финансирование 
для всех желающих улучшить свои жилищные условия путем приобрете-
ния жилья в собственность, а также на систему адресной помощи при 
найме жилья наименее социально защищенным категориям граждан;

• наращивание объемов индивидуального жилищного строительства;
• стимулирование формирования фонда наемного жилья. 
Рассмотрим эти направления более подробно.
Известно, что привлечение прямых иностранных инвестиций в эко-

номику в целом имеет для принимающих стран как позитивные, так и не-
гативные последствия [15].
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Для понимания последствия привлечения иностранных инвестиций в сфе-
ру жилищного строительства следует принимать во внимание ее специфику. 
Так, в отличие от инвестиций в производство, которое создается на длительный 
срок, инвестиции в строительство жилых домов через год или два с прибылью 
возвращаются инвестору после продажи построенного жилья. То есть ино-
странный инвестор не интегрируется в экономику республики и может уйти 
с рынка сразу после окончания строительства жилого дома. Как правило, на 
белорусском рынке жилищного строительства инвестор выступает в качестве 
девелопера – предпринимателя, занимающегося созданием новых объектов 
недвижимости. Девелопер может выступать в роли заказчика проекта, поку-
пателя или арендатора земельного участка, в его ведении находится и строи-
тельство объекта. Помимо этого, девелопер занимается и решением всех фи-
нансовых вопросов, связанных со строительством – он может самостоятельно 
искать инвесторов, просчитывать возможные риски, затраты, решать вопросы 
по предоставлению банками кредита и др. Заботами девелопера могут быть со-
гласования проекта в различных инстанциях. После завершения строительства 
девелопер продает построенную недвижимость [16]. 

Иностранные инвесторы на белорусском рынке строительства жилья 
для непосредственного процесса возведения дома в большинстве случаев 
берут на подряд отечественные строительные организации. При этом, ко-
нечным плательщиком за построенное жилье является население республи-
ки. После окончания строительства дома и реализации построенного жилья 
иностранный инвестор может вывезти свои капиталы из страны, причем в 
размере, превышающем вложенные средства. Кроме того, вывозимые сред-
ства вероятнее всего будут конвертированы в иностранную валюту. 

Так, рассмотрим какие из перечисленных выше позитивных послед-
ствий могут быть отнесены к таковым в сфере строительства жилья.

• обновление основных фондов, технологий, организационных и 
управленческих знаний. При привлечении иностранных инвестиций, как 
уже было сказано выше, работы по непосредственному возведению домов 
производятся отечественными  подрядными организациями, которые ис-
пользуют собственные основные фонды и технологии. Поэтому обновления 
основных фондов и технологий не происходит. В случае, если заказчик сам 
производит возведение жилого дома, с привлечением иностранной рабочей 
силы, на отечественные основные фонды, технологии такое строительство 
также не оказывает влияния.

• рост экспорта. Рост экспорта может быть характерен для предпри-
ятий и организаций, производящих товары и услуги, которые могут экспор-
тироваться из страны. Жилой дом по своей физической сути экспортирован 
быть не может, поскольку привязан к земельному участку, на котором рас-
положен. 

• создание новых рабочих мест, рост занятости. В отличие от пред-
приятий и организаций, производящих товары и услуги на постоянной ос-
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нове, для жилищного строительства характерна временная занятость – на 
период осуществления строительства жилого дома. Если инвестор не будет 
вкладывать средства в строительство следующего дома – созданные рабо-
чие места будут вновь ликвидированы.

• повышение заработной платы до мирового уровня. Жилищное стро-
ительство предполагает реализацию построенного жилья по ценам, кото-
рые сложились на местном рынке, поэтому нет основания полагать, что за-
работная плата работников, занятых в возведении конкретного дома, будет 
значительно отличаться от средней в данной отрасли.

• расширение потребительского выбора и изменение предпочтений. 
Не вызывает сомнений тот факт, что иностранный инвестор может реали-
зовывать необычные с точки зрения белорусских традиций архитектурные 
концепции, расширяя этим варианты выбора для потребителя. Так, изра-
ильская компания Pelleg Architects предлагает строительство нового жилого 
комплекса. Почти все пятно застройки будет покрывать 2-этажный стило-
бат (своеобразный пьедестал), внутри которого расположится закрытый 
теплый паркинг, а с лицевой части — объекты инфраструктуры: магазины, 
аптеки, салоны красоты и т. д. На крыше стилобата, площадью 8 тыс. м2, 
разместятся три 25-этажных жилых дома на 160 квартир каждый, игровые 
и спортивные площадки, зеленые насаждения. Кроме того, здесь планиру-
ется первый в Минске так называемый Клуб жильцов — отдельное здание 
на территории комплекса с детской игровой комнатой, залом для деловых 
встреч, помещением для занятий йогой и др. [17].

• интеграция национальной экономики в мировую на основе вклю-
чения в сферу международной торговли и производства. Инвестиции в 
жилищное строительство не способствуют интеграции национальной эко-
номики в мировую, поскольку жилые дома физически привязаны к земле, 
на которой они возводятся, и поэтому они не могут быть включены в сферу 
международной торговли и производства.

Аналогично рассмотрим какие из негативных последствий привлечения 
иностранных инвестиций могут быть отнесены к таковым в сфере строи-
тельства жилья:

• отток большей части прибыли за границу. Для сферы жилищного 
строительства можно говорить о возможности полного оттока как самих 
инвестиций, так и полученной прибыли, за границу сразу после окончания 
строительства жилого дома  и реализации в нем квартир;

• создание конкуренции для национальных компаний, вытеснение их 
с рынка, монополизация национального рынка. Иностранные инвестиции 
в жилищное строительство – наглядный пример создания конкуренции для 
национальных компаний, вытеснение их с рынка. Так, в последнее время 
в белорусской строительной отрасли складывается достаточно странная 
ситуация. Отечественные строительные организации занимаются поиском 
работы за границей, а в это же время в Беларуси все больше задействовано 
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иностранных девелоперов. Так, в 2016 году импорт строительных услуг со-
ставил 1031,3 млн долл. США и на 131,6 млн долл. США превысил их экс-
порт, величина которого составила 899,7 долл. США [18];

• проникновение в отрасли, связанные с безопасностью страны. Дан-
ное последствие нехарактерно для строительства жилья;

• нанесение экологического ущерба, нанесение ущерба здоровью насе-
ления. Данное последствие в сфере строительства жилья не будет отличать-
ся в зависимости от того – какие инвестиции используются: отечественные 
или иностранные;

• усугубление межнациональных конфликтов. Может иметь место при 
привлечении иностранных строителей в условиях роста безработицы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что привлечение иностран-
ных инвестиций в экономику республики нецелесообразно, поскольку не-
гативные последствия от их привлечения в силу специфики отрасли суще-
ственно превышают позитивные. Кроме того, количество площадок под 
строительство ограничено. Поэтому к строительству жилья следует более 
активно привлекать белорусские строительные организации. При этом осо-
бое внимание отечественным организациям следует уделять именно разви-
тию девелоперских функций, а также развитию технико-технологических 
инновационных архитектурных и строительных разработок.

Следующее направление развития жилищной политики связано со сти-
мулированием энергоэффективности в строительстве и эксплуатации 
жилья, в том числе одноквартирного. Нельзя сказать, что в республике 
в настоящее время проблеме энергоэффективности жилищного фонда не 
уделяется достаточного внимания: в данной области ведутся серьезные ис-
следования технического характера, получены значительные результаты по-
зволяющие строить энергоэффективное жилье.

В соответствии с Концепцией государственной жилищной политики 
Республики Беларусь до 2016 года, утвержденной Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 267 (утратило силу) с 
2013 года в Беларуси разрешено проектировать только энергоэффективные 
многоквартирные жилые дома, в нормативную базу внесен ряд соответству-
ющих изменений. Так, определены и введены классы зданий (А, А+ и В), 
как это сделано в Западной Европе, а теперь и в России. 

Однако при существующих тарифах на жилищно-коммунальные услуги 
разница на строительство обычного жилья и более затратного энергоэффек-
тивного жилья не окупается. Вследствие этого население не заинтересовано 
в его строительстве (приобретении). При этом необходимо понимать, что 
для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда потребляется около 
40 % производимой в стране тепловой энергии [19], что ложится тяжелым 
бременем на экономику республики.

Можно утверждать, что стимулирование энергоэффективного строи-
тельства в Беларуси более актуально для одноквартирных жилых домов, по-
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скольку нормы по предельному энергопотреблению для них не установле-
ны, при том, что доля ввода в эксплуатацию одноквартирных жилых домов 
в стране последние годы колеблется на уровне около 45 % в общем объеме 
ввода жилых домов. 

Таким образом, можно утверждать, что в современных условиях адми-
нистративные мероприятия по стимулированию энергоэффективности в 
строительстве являются более эффективными, нежели экономические.

Суть следующего направления состоит в необходимости постепенно-
го отказа от льготного кредитования строительства (приобретения) 
жилья в пользу полного  перехода на систему внебюджетного финан-
сирования для всех желающих улучшить свои жилищные условия пу-
тем приобретения жилья в собственность, а также в пользу системы 
адресной помощи при найме жилья наименее социально защищенным 
категориям граждан.

Несмотря на то, что многие граждане с помощью льготного кредито-
вания смогли за последние годы улучшить свои жилищные условия, мож-
но утверждать, что отрицательные последствия льготного кредитования 
превышают положительные. Так, с одной стороны, снижается социальная 
напряженность среди тех граждан, которые имеют право на получение 
льготного кредита, а с другой стороны – она растет среди остального насе-
ления, которое считает, что средства на предоставление льгот можно было 
бы потратить более эффективно. Кроме того, эскалация льгот порождает 
иждивенческие настроения населения, которое ищет не средства дополни-
тельного заработка для приобретения жилья, а пассивно ожидает льготы, 
а зачастую и искусственно стремится к занижению собственных доходов, 
чтобы получить доступ к этим льготам. 

Как показывает зарубежный опыт, льготы при обеспечении жильем сле-
дует предоставлять только тем социально незащищенным домохозяйствам, 
которые не могут позволить себе оплачивать съемное жилье, причем эти 
льготы должны состоять в оказании адресной помощи в оплате наемного 
жилья – приобретение жилья в собственность такими домохозяйствами не-
целесообразно. Тем более, нецелесообразно оказание материальной помо-
щи собственникам жилья, которые имеют возможность его реализовать и 
далее - эти средства использовать для оплаты проживания в наемном жилье.

Также существует мнение, что широкое предоставление льгот способ-
ствует стимулированию жилищного строительства, которое является ло-
комотивом экономики. При этом следует понимать, что предоставление 
льгот при жилищном кредитовании ложится бременем на республиканский 
бюджет и может привести к кризису, как это уже случилось в 2011 году. 
Кроме того, система льгот требует создания государственного аппарата для 
ее обслуживания. Между тем, в мире существует хорошо зарекомендовав-
шая себя система жилищных строительных сбережений, возможность вне-
дрения которой рассматривается в Республике Беларусь более десяти лет. 
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Переход на данную систему позволит поддержать объемы жилищного стро-
ительства, а также решить проблему улучшения жилищных условий всем 
гражданам, изъявившим такое желание. Однако возможность внедрения та-
кой системы зависит от  общеэкономической ситуации в стране, поскольку 
эффективность ее функционирования зависит от уровня инфляции. 

Следует наращивать объемы индивидуального жилищного строитель-
ства. Это возможно за счет распространения такого недорогого вида строи-
тельства, как каркасное, в том числе индустриальным способом. Кроме того, 
следует уделять пристальное внимание созданию инженерной и транспортной, 
социальной инфраструктуры в районах индивидуальной жилой застройки.

Для стимулирования формирования фонда наемного жилья также 
необходима разработка ряда мероприятий организационно-экономического 
характера.

Результаты проведенного исследования могут быть интересны респу-
бликанским органам государственного управления при принятии решений 
в области жилищной политики.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
СО ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ 

FEATURES OF INTERACTION AND PERSPECTIVE 
DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE RELATIONS 
BETWEEN THE REPUBLIC OF BELARUS  
AND THE WORLD BANK

В статье обоснована целесообразность развития отношений Республики Беларусь  
с международными финансовыми организациями на примере взаимодействия со Всемир-
ным банком, проанализировано текущее его состояние, выявлены проблемы и определе-
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ны перспективные направления сотрудничества. Среди основных проблем рассмотре-
ны: углубление диспропорций в национальной экономике, использование ссуд в качестве 
инструмента влияния на страну-заемщика, необходимость привлечения оптимального 
объема ресурсов. Исследованы положительные эффекты сотрудничества, которые 
заключаются в: ускорении процессов национального воспроизводства, повышении кон-
курентоспособности компаний-резидентов, развитии отдельных сегментов междуна-
родного финансового рынка, увеличении эффективности внешнеэкономической деятель-
ности страны. 

Ключевые слова: международные финансовые организации; экономический рост; 
Всемирный банк; Международный банк реконструкции и развития; стратегия партнер-
ства; внешние заимствования.

In the article itʼs substantiated the expediency of development of the relations of Republic 
of Belarus with international financial institutions on the example of the relations with the 
World Bank, its’ status is analyzed, problems are revealed, and the perspective directions of 
cooperation are defined. Among problematic issues we consider: deepening of a disproportion 
in national economy, use of loans as the instrument of influence on the borrower country, need 
of attraction of optimum volume of resources. Positive effects from cooperation were analyzed 
and include: acceleration of processes of national reproduction, increase in competitiveness of 
the resident companies, development of separate segments of the international financial market, 
increase in efficiency of foreign economic activity of the country.

Key words: international financial institutions; economic growth; World Bank; International 
Bank for Reconstruction and Development; strategy of partnership; external loans.

В современных условиях активного экономического развития решение ряда 
макроэкономических задач требует инвестиций, которые создаются путем при-
влечения ресурсов ряда международных кредитно-финансовых организаций.

Эффективность таких институтов в значительной степени обусловлена 
взаимодействием с правительствами и правительственными организация-
ми стран-участниц. Как следствие, инвестиционная деятельность кредит-
но-финансовых организаций предполагает сотрудничество с государствен-
ными организациями, осуществляющими управление рисками по крупным 
международным проектам.

Политика Республики Беларусь направлена на постепенное развитие 
взаимодействий с международными финансовыми организациями. На дан-
ный момент Республика Беларусь является членом 55 международных орга-
низаций, финансовые вопросы членства в которых обеспечиваются Мини-
стерством финансов Республики Беларусь. Все эти организации принимают 
или принимали активное участие в финансировании белорусских проектов. 
В настоящее время вопрос об интеграции в мировое сообщество и улуч-
шении взаимоотношений с международными финансовыми организациями 
является наиболее актуальным по причине стоящей перед страной задачи 
преодоления последствий экономического кризиса и решения долгосроч-
ной проблемы возобновления экономического роста.

Одним из наиболее значимых факторов реализации политики Республи-
ки Беларусь в векторе международного финансово-экономического сотруд-
ничества является взаимодействие со Всемирным банком. 
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Целью данного исследования является раскрытие основных направле-
ний сотрудничества и проблем, возникающих в экономических отношениях 
Республики Беларусь и Всемирного банка.

Обратим внимание, что деятельность данной организации направлена 
прежде всего на преодоление экономического разрыва между бедными и 
богатыми странами, сокращение бедности во всем мире, улучшение каче-
ства жизни людей посредством укрепления экономики стран-членов и со-
действия их устойчивому экономическому росту.

Отметим особенности работы данной системы. Структурно понятие 
«Всемирный банк» (далее – ВБ)  включает в себя только Международ-
ный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию раз-
вития, а понятие «группа Всемирного банка» объединяет ВБ и три других 
учреждения – Международную финансовую корпорацию (далее – МФК), 
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (далее – МАГИ)  
и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (да-
лее  – МЦУИС) [3].

На данный момент выделяют следующие направления деятельности 
Всемирного банка:

1. Реализация программ по упразднению нищеты, оказание технической 
и информационно-финансовой помощи в оценке уровня бедности и опреде-
ления основных направлений инвестирования с целью повышения качества 
жизни.

2. Стимулирование и увеличение доступности получения среднего  
образования и искоренение гендерного неравенства в процессе трудовой 
деятельности.

3. Инвестирование достаточного уровня финансовых ресурсов, направ-
ленных на развитие системы образования развивающихся государств.

4. Модернизация и обеспечение эффективного функционирования си-
стем здравоохранения посредством оказания аналитической и консульта-
тивной помощи развивающимся странам.

5. Развитие системы, обеспечивающей экологическую безопасность 
государства посредством инвестирования в биоэнергетику, что позволяет 
создавать новые рабочие места в данной сфере, а также способствует про-
движению различного рода экологических программ по рациональному ис-
пользованию природных ресурсов.

6. Развитие партнерства с правительствами стран, осуществляемого с 
целью выделения помощи и обеспечения экономического роста, посред-
ством осуществления комплекса программ в сфере информационных тех-
нологий, международной торговли, медицины и здравоохранения, в соци-
альной сфере и др. [1].

В Республике Беларусь сотрудничество с группой Всемирного банка в 
различные годы реализовывалось путем проведения консультативной дея-
тельности и привлечения финансовых ресурсов данной организации.
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Так, в период с 1993 по 2002 гг. Советом исполнительных директоров 
Всемирного банка были одобрены четыре программы по сотрудничеству с 
Республикой Беларусь (1993, 1997, 1999 и 2002 гг.). Членство государства 
в данной организации позволило заключить ряд кредитных соглашений 
под реализацию конкретных проектов. Это привело к тому, что в респу-
блику поступили кредитные ресурсы в виде институционального займа, 
реабилитационного займа, займа на развитие лесного хозяйства и займа на 
проект «Модернизация инфраструктуры в социальной сфере Республики  
Беларусь». 

В последующее время были подписаны соглашения о реализации еще 
пяти проектов: «Реабилитация районов, пострадавших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (дополнительный заем), «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения», «Повышение энергоэффективности в 
Республике Беларусь», «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Ре-
спублике Беларусь», «Усовершенствование и модернизация автомобильной 
дороги (М-5/Е 271 Минск – Гомель)». 

Всемирный банк оказал республике безвозмездную помощь посред-
ством предоставления грантов из различных специальных фондов на сумму 
более 15 млн долл. США.

Программа повышения энергоэффективности предусматривает внедре-
ние энергоэффективного оборудования, в том числе когенерационных уста-
новок в жилищно-коммунальном хозяйстве и на энергообъектах в Минской, 
Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Общая сто-
имость данного проекта составляет 193,1 млн долл. США. Основной его 
задачей является преобразование действующих отопительных котельных в 
ряде городов Беларуси в теплоэлектроцентрали. Ожидается, что эффектив-
ность производства при модернизации оборудования повысится на 30 %,  
а экономия природного газа составит 90 млн кубометров в год, что приведет 
к сокращению выбросов CO2 на 165 тыс. тонн в год. Реализацию данного 
проекта предусматривается завершить к началу 2018 г.

Кроме того, ВБ после утверждения новой стратегии партнерства для 
Беларуси рассмотрит возможность создания в стране фонда по энергоэф-
фективности, при этом общий объем инвестиций может составить 200– 
250 млн долл. США.

Деятельность МФК как структурной единицы ВБ в финансовом секто-
ре направлена на расширение доступа к финансированию для белорусского 
малого и среднего бизнеса и поддержку внешней торговли. 

Так, с целью расширения кредитования малого и среднего бизнеса и 
энергоэффективных проектов МФК осуществляет финансирование бело-
русских банков. В основном данная организация предоставляет свои ресур-
сы в виде инвестиций в акционерный капитал и долгосрочного кредитова-
ния определенных экономически значимых проектов, а также осуществляет 
деятельность в области консультативных услуг и риск-менеджмента [2].
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Реализация программ ВБ, направленных на помощь государству в во-
просах расширения экспорта, предусматривает предоставление пакета фи-
нансирования в размере 45 млн евро группе «Алютех». Финансирование 
данного предприятия также содействует созданию новых рабочих мест по 
всей цепочке поставок готовой продукции предприятия.

Это дает основание полагать, что привлечение ресурсов ВБ осущест-
вляется для наиболее экономически и социально эффективных проектов. 
Дальнейшее развитие данных проектов и контроль качества их реализации 
происходит на основании нормативного документа, определяющего ос-
новные параметры сотрудничества на краткосрочную перспективу. Таким 
документом является Стратегия о партнерстве ВБ. Подготовленная экс-
пертами Банка с учетом предложений Правительства Республики Бела-
русь Стратегия партнерства на 2014–2017 финансовые годы была приня-
та 6 июня 2013 г. Советом исполнительных директоров Всемирного банка 
[6]. Реализация Стратегии взаимодействия с государством предполагает 
рассмотрение прогнозных макроэкономических показателей. Так, соглас-
но прогнозу в рамках данной стратегии в Беларуси ожидается «снижение 
реального ВВП в 2017 г. на 1 %», а возобновление экономического роста 
будет приходиться только на 2018 г. В декабре 2017 г. в Министерстве эко-
номики состоялась встреча, в рамках которой обсуждалась новая Рамочная 
стратегия партнерства Группы Всемирного банка для Республики Бела-
русь на 2018–2022 гг. На данный момент стратегия находится в процессе  
утверждения.

По мнению экспертов этой международной организации, «восстановле-
ние темпов роста в Беларуси маловероятно ввиду слабой диверсификации 
продукции и рынков сбыта, особенно в случае государственных предпри-
ятий» [5]. Также они считают, что истощение золотовалютных резервов и 
уменьшение валютных поступлений от экспорта приводят к повышенной 
уязвимости белорусской экономики от внешних факторов. На данный мо-
мент можно наблюдать стабильный рост золотовалютных резервов Респу-
блики Беларусь, что может быть обусловлено стремлением Правительства 
снизить уязвимость белорусской экономики.

Сотрудничество по вопросам реструктуризации сектора госпредприя-
тий, оптимальной структуры товарного производства, а также повышения 
привлекательности экономики для привлечения ресурсов международных 
инвесторов позволило в период с 2005 по 2016 гг. снизить количество еже-
годных платежей и общую ставку налогообложения от прибыли в 13 раз  
и в два раза соответственно [2]. 

Исследование показало, что на данный момент взаимодействие Респу-
блики Беларусь со Всемирным банком осуществляется в рамках привлече-
ния финансовых ресурсов по 14 социально значимым проектам и проектам 
в области государственного управления, а также в области консультативной 
деятельности по следующим направлениям:
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1. Реализация рекомендаций Программы оценки финансового сектора.  
В настоящее время осуществляется консультационная поддержка с при-
влечением специалистов Финансового центра Всемирного банка в Вене 
(FinSAC) по двум вопросам:

• совершенствование системы гарантирования депозитов, 
• система урегулирования проблем банков.
2. Совершенствование законодательства об обеспеченных сделках.  

С 1 сентября 2016 г. в Республике Беларусь начал работу реестр движи-
мого имущества, обремененного залогом. Формирование реестра движи-
мого имущества, обремененного залогом, в том числе создание правовых 
условий для его функционирования, обеспечено Национальным банком и 
научно-инженерным республиканским унитарным предприятием «Инсти-
тут прикладных программных систем» при активном участии и с учетом 
рекомендаций экспертов Группы Всемирного банка и Международной фи-
нансовой корпорации. Запуск реестра и его эксплуатация будут способство-
вать повышению уровня доступности кредитных ресурсов в Республике 
Беларусь и рейтинга страны в ежегодном исследовании Всемирного банка 
«Ведение бизнеса».

3. Сближение национальной системы бухгалтерского учета с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Всемирный банк 
подтвердил готовность в оказании технической поддержки и помощи по обу- 
чению представителей Национального банка в рамках программы «Усиле-
ние аудита и отчетности в странах Восточного Партнерства (STAREP)» по 
вопросам применения Международных стандартов финансовой отчетности 
в банковском (финансовом) секторе.

Отметим, что привлечение международного кредита предусматривает нали-
чие как положительного, так и отрицательного влияния на экономику страны.

Так, положительное влияние привлеченных кредитов проявляется в том, 
что происходит:

• ускорение и расширение процессов национального воспроизводства;
• развитие внешнеэкономической деятельности страны в областях внеш-

ней торговли, трансграничного движения капиталов, оказания международ-
ныхе услуг;

• увеличение конкурентоспособности компаний страны-кредитора;
• создание благоприятной среды для реализации зарубежных частных 

инвестиций, так как привлечение международных кредитов обычно подраз-
умевает предоставление льгот инвесторам страны-кредитора;

• формирование комфортных условий для развития других сегментов 
международного финансового рынка;

• повышение экономической эффективности всех видов внешнеэконо-
мической деятельности страны [4]. 

Отрицательное влияние на экономику страны в процессе функциониро-
вания международного кредита обусловлено рядом проблем:
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• активизируются процессы углубления диспропорции в национальной 
экономике, которые выражаются в стимулировании быстрого роста при-
быльных отраслей экономики и сдерживании развития отраслей, не полу-
чающих финансирование из внешних источников;

• довольно часто привлечение кредита международных финансовых орга-
низаций может свидетельствовать о использовании его в качестве инструмента 
влияния на страну-заемщика в отношении стратегии экономического развития;

• преимущества внешних заимствований реализуются заемщиком лишь 
при условии оптимального масштаба заимствования. В случае неэффектив-
ности использования заемных средств и нарушения оптимальности их объ-
ема могут возникнуть трудности с погашением долга и его обслуживанием, 
что впоследствии является фактором ухудшения финансового состояния 
должника. Для государства такая ситуация может привести к усложнению 
валютно-финансового положения, а также появлению угрозы развития фи-
нансового экономического кризиса [4].

Проблема во взаимодействии со Всемирным банком заключается еще 
в том, что стратегия Группы Всемирного банка, касающаяся кредитной 
помощи Республике Беларусь, состоит в концентрации усилий на обслу-
живании уже начатых кредитных проектов и рассмотрении вопросов рас-
ширения кредитной программы. Условиями полномасштабной кредитной 
программы являются рыночное реформирование страны, либерализация 
цен и режима обменного курса, ускорение процесса приватизации, разви-
тие конкуренции, ужесточение кредитной политики Национального банка 
Республики Беларусь и обеспечение его независимости в проведении фи-
нансовой политики. Выполнение всех рассмотренных условий в полном 
объеме не представляется возможным в краткосрочной перспективе, что 
обуславливает определенные затруднения в получении внешнего финанси-
рования от данной организации.

Решение проблем, стоящих перед государством в области расширения 
экономического взаимодействия с международными финансовыми органи-
зациями, предполагает наличие ряда направлений для перспективного со-
трудничества. На наш взгляд, современные отношения с Группой Всемир-
ного банка целесообразно развивать в сфере: 

• аналитической и консультационной работы по вопросам социально-
экономических преобразований;

• ускорения роста и диверсификации экономики за счет совершенство-
вания управления государственными финансами;

• улучшения инвестиционного климата;
• более активного внедрения инноваций;
• продолжение работы по реализации социально значимых проектов; 
• укрепления финансового сектора;
• повышения качества и прозрачности государственного управления за 

счет усиления подотчетности государственных органов и совершенство-



333

вания стандартов на оказание услуг в сфере государственного админи- 
стрирования.

При этом предоставление займов осуществлять для проектов, которые 
увеличивают доходную часть бюджета или проектов, которые создают воз-
можность управления расходной части бюджета, а также позволяющими 
ориентировать экономику на мировой рынок

Таким образом, в ходе исследования был изучен ряд направлений и ме-
ханизмы финансирования и определены условия оказания финансовой по-
мощи государствам Всемирным банком, деятельность которого направлена 
на поддержание финансовой стабильности мировой экономики.

В механизмах взаимодействия с Республикой Беларусь выделяются 
не только положительные, но и отрицательные факторы. Необходимо от-
метить, что в процессе использования ресурсов международных финан-
совых организаций немаловажное значение имеют проблемы проводимой 
экономической политики государства, среди которых низкоэффективное 
использование финансовых ресурсов, слабое развитие инфраструктуры ин-
вестирования, низкая конкурентоспособность экономики, недостаточность 
источников и методов привлечения и погашения международных кредитов 
и ряд других, требующих разрешения в современных условиях. Привлече-
ние оптимального объема ресурсов для решения экономических вопросов 
будет эффективным лишь при условии установления максимально возмож-
ного размера заимствований и рационального их использования.

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества является кон-
сультирование правительства Всемирным банком по проблемам реформирова-
ния политики Республики Беларусь в перспективных сферах развития, социаль-
но значимых и крупных инвестиционных проектах, что позволит максимально 
эффективно задействовать в государстве менее развитые сферы экономики.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ 

FEATURES OF INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES
В статье рассматриваются социально-экономические трансформации, которые по-

служили причиной увеличения доли сектора услуг в мировой экономике, анализируется 
международная торговля услугами, особенности экспорта и импорта услуг. Рассмотре-
ны особенности и проблемы статистического учета экспортно-импортных операций 
мировой торговли услугами. Приведена характеристика экспорта и импорта услуг эко-
номики Республики Беларусь, а также перспективные направления его развития. Иссле-
дование произведено на основании официальных статистических данных, отражающих 
уровень развития третичного сектора. 

Ключевые слова: сфера услуг; терциаризация; международная торговля услугами; 
экспорт услуг; импорт услуг. 

The article presents the socio-economic transformations that caused the increase in the 
share of the services sector in the world economy. The international trade in services, the 
features of exports and imports of services are analyzed in this article. The features and problems 
of statistical recording of export-import transactions of world trade in services are considered. 
The characteristic of export and import of services of economy of the Republic of Belarus, as 
well as perspective directions of its development are given. The study was carried out on the 
basis of official statistics reflecting the level of development of the tertiary sector. 

Key words: services sector; tertiarisation; international trade in services; export of services; 
import of services.

За последние годы роль третичного сектора экономики заметно изме-
нилась. Если ранее он рассматривался как второстепенный и зависящий от 
промышленности, то уже к концу ХХІ века в США, в странах Западной Ев-
ропы, Японии такие услуги, как банковские, финансовые, управленческие, 
компьютерные, становятся ведущими элементами национального развития. 
Статистические данные говорят сами за себя: доля услуг в мировом ВВП 
увеличилась с 58,27 % в 1995 г. до 68,94 % в 2015 г. [1]. Наблюдаются и 
изменения в структуре занятости. В 2016 году доля работников, занятых 
в сфере услуг составила 49,4 %. Данный показатель вырос по сравнению 
с 2000 г. на 8,5% [2]. Подобного рода изменения коснулись и прямых ино-
странных инвестиций. Так, в 2015 году на долю обрабатывающего и сырье-
вого секторов приходилось соответственно 26 % и 6 % мирового объема 
накопленных прямых иностранных инвестиций, а 65 % – на сектор услуг 
[3]. Поэтому весьма закономерным становится тот факт, что в настоящее 
время в центре внимания находятся процессы терциаризации экономики.
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Такой трансформации предшествовали следующие предпосылки:
1. Изменение структуры потребностей. В первую очередь, терциариза-

ция является следствием действия закона возвышения потребностей, ко-
торый проявляется в количественном и качественном изменении. По мере 
развития производительных сил общества появляются другие, качественно 
новые, более развитые потребности. В обществе происходит переориента-
ция на удовлетворение социальных и культурно-бытовых потребностей. 
Данные потребности в наибольшей мере удовлетворяются с помощью тре-
тичного сектора. Рост доходов населения также является мощным импуль-
сом к развитию сферы услуг. В результате роста благосостояния отдельных 
групп населения увеличивается спрос на комплекс других услуг, связанных 
с проведением отдыха, спортом и др.

Но потребности формируются не только на основе личностных характе-
ристик, уровня жизни потребителей, но и под воздействием целенаправлен-
ных действий предприятий по продвижению своей продукции или услуг. 
Таким образом, развитие маркетинга услуг также способствовало увеличе-
нию доли третичного сектора в экономике.

2. Старение населения. Низкая рождаемость и снижение смертности при-
вели к изменению возрастной структуры населения мира. Сейчас происходит 
его «старение» – увеличение числа пожилых людей и сокращение доли детей 
и молодежи. В докладе Генерального секретаря ООН «Изменение возраст-
ной структуры населения и устойчивое развитие» предполагается, что чис-
ленность населения мира в возрасте 65 лет и старше в период 2015–2050 гг. 
увеличится в 2,5 раза до 1,6 миллиардов человек. Поэтому постоянное увели-
чение возрастного состава стало предпосылкой развития сферы услуг в об-
ласти здравоохранения и страхования, поддержания физической активности, 
образовательных программ, доставки товаров, уборки помещений и др.

3. Научно-техническая революция. Механизация, автоматизация и ро-
ботизация производства привела к высвобождению рабочей силы из вто-
ричного сектора в третичный. Жан Фурастье в книге «Великая надежда  
ХХ века» высказал предположение о том, что к концу ХХ века доля занятых 
в сфере услуг достигнет 80 % и именно развитие третичного сектора по-
может избавиться от массовой безработицы. Но поскольку высвобождение 
трудовых ресурсов из вторичного сектора не всегда соответствует свобод-
ным рабочим местам третичного, данный прогноз не оправдался. 

Значительное развитие получили услуги в банковской деятельности 
(банкоматы, пластиковые карты, электронные базы данных). Создаются но-
вые области сервиса, базирующиеся на интеграции компьютерной техни-
ки и средств телекоммуникаций, появляются новые возможности ведения 
бизнеса в сети Интернет. Благодаря современным технологиям подвергся 
сомнению и принцип одновремнного предоставления и потребления услуг, 
вплоть до того, что оказание услуги может происходить без непосредствен-
ного контакта производителя и потребителя. В результате внедрения дости-
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жений научно-технического прогресса на транспорте произошло снижение 
траспортных издержек, увеличилась мобильность как потребителей, так и 
производителей услуг.

4. Развитие вторичного сектора. В результате его развития увеличился 
спрос на услуги не только от потребителей, но и от производителей благ. 
Сам процесс производства становится насыщен такими услугами, как: ин-
женерно-техническое проектирование, изучение рынка сбыта, транспорти-
ровка и другие. Часть услуг предприятия могут передавать специализиро-
ванным сервисным предприятиям с помощью аутсорсинга. В то же время, 
качественно новый уровень жизни, достигнутый на основе развития вто-
ричного сектора, способствовал появлению у потребителя желания обла-
дать персонализированными продуктами, которым сопутствуют различные 
виды сервиса. Для производства таких продуктов необходимо использова-
ние наукоемких услуг. 

Следует отметить, что эффективность работы третичного сектора также 
обуславливает результативность работы вторичного сектора, обеспечивая 
его необходимой инфраструктурой. Поэтому данные сектора взаимосвяза-
ны между собой и оказывают непосредственное влияние на деятельность 
друг друга.

5. Глобализация. В настоящее время глобализация характеризуется си-
стемной интеграцией мировых рынков и региональных экономик, различ-
ных областей человеческой деятельности. Она способствует и углублению 
специализации стран, и увеличению разнообразия торговли услугами. Ра-
нее предприятия сферы услуг функционировали преимущественно на мест-
ном рынке, поскольку процесс оказания услуги был неотделим от процесса 
ее потребления. Однако глобализация способствовала снятию географиче-
ских, территориальных ограничений и распространению факторов произ-
водства, что послужило мощным стимулом для роста рынка информацион-
ных и интеллектуальных услуг, появления новых видов сервисов, а также 
спроса на них. Следствием процесса глобализации является расширение 
глобальных производственно-сбытовых цепочек, в которых услуги играют 
важную роль. Действие данных предпосылок можно отразить на схеме, изо-
браженной на рисунке 1. 

Закономерным явлением терциаризации стал не только рост междуна-
родной торговли услугами, но и расширение ассортимента предоставляе-
мых услуг на мировом рынке. 

Международная торговля услугами – специфическая форма мирохозяй-
ственных связей по обмену услугами между продавцами и покупателями 
разных стран [4, с. 213].

Следует отметить, что ранее, согласно классификации, принятой ООН, 
услуги рассматривались в качестве товаров, которые производятся и по-
требляются в одной и той же стране, не перемещаясь за ее пределы, и от-
носились к «неторгуемым товарам». Позже в результате процессов глоба-
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лизации, дальнейшему росту научно-технического прогресса произошла 
переоценка роли услуг в хозяйственном обороте стран и появился термин 
«торгуемые услуги».

Рис. 1. Терциаризация в контексте социально-экономических трансформаций

Мировая торговля услугами имеет свою специфику. Во-первых, она 
тесно связана с торговлей товарами. Например, в настоящее время техни-
чески сложным товарам сопутствует целый комплекс услуг, начиная от мар-
кетинговых и заканчивая послепродажными. И именно они стали важной 
составляющей конкурентоспособности товаров на мировом рынке, а не 
второстепенным звеном, коим были ранее. Во-вторых, не все услуги мо-
гут участвовать в международной торговле в силу своих особенностей (на-
пример, жилищно-коммунальные услуги). В третьих, в отличие от мировой 
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торговли товаров, торговля услугами больше защищена государством, так, 
услуги образования, здравоохранения, транспортные и др. часто находятся 
под контролем со стороны государства. 

Согласно соглашению ГАТС, призванному большинством стран мира, 
нет четкого понятия «услуга», однако существует 4 способа поставки услуг: 

«1) трансграничная поставка (cross-border trade) – происходит переме-
щение лишь услуги, в то время как продавец и покупатель границу не пере-
секают (например, консультирование посредством Skype);

2) потребление за границей (consumption abroad) – осуществляется пере-
мещение потребителя услуги на территорию другой страны, в то время как 
сама услуга и ее продавец не перемещаются (например, выезд за рубеж с 
целью посещения Олимпийских игр);

3) коммерческое присутствие (commercial presence/right of establishment) –  
продавец услуги пересекает границу, а услуга и потребитель этого не осу-
ществляют. Такие услуги реализуются с помощью открытых филиалов или 
дочерних предприятий на территории другой страны (например, страховые 
услуги);

4) присутствие физических лиц (presence of natural persons providing 
services) – продавец услуги – физическое лицо – перемещается за границу 
с целью ее оказания. Услуга и потребитель не перемещаются (например, 
лекция, проведенная преподавателем на территории другой страны). 

Большая часть услуг реализуются посредством третьего способа – ком-
мерческого присутствия, на втором месте – трансграничная поставка, на 
третьем – потребление за границей, услуги, оказанные с помощью присут-
ствия физических лиц занимают последнее место [5].

Данные текущего платежного баланса, который составляется по ре-
комендациям МВФ, отражают только часть торговли услугами и не охва-
тывают торговлю, связанную с коммерческим присутствием (способ 3) и 
временным перемещением физических лиц (способ 4), в соответствии с 
классификатором Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) 
ВТО [6, с. 118].

Немаловажным препятствием для наличия объективных и достоверных 
данных является и то, что до начала 90-х годов в определенных странах 
с переходной экономикой некоторое время данные о торговле услугами не 
рассчитывались.

Также многие виды услуг включаются в экспорт и импорт физических 
товаров (например, не всегда инжиниринговые услуги отделяются от по-
ставки машин и оборудования при выполнении подрядных работ за грани-
цей, а по экспертным оценкам расходы на такие услуги, как монтаж, обу- 
чение персонала, послепродажное обслуживание, могут превышать 40 % 
стоимости контракта) [4, с. 218].

Так, имеющиеся несовершенства в классификаторе услуг, а также 
некоторые противоречия статистической информации порождают не-
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точности в анализе хозяйственной деятельности стран, а также ослож-
няют обмен информацией между странами и организациями. А ведь 
именно своевременные и полные статистические данные являются осно-
вой построения государственной политики. Поэтому методология уче-
та международной торговли услугами нуждается в незамедлительном  
совершенствовании.

Рассмотрим подробнее особенности мирового экспорта и импорта ус-
луг. Мировой экспорт услуг в 2016 году составил 4,9 трлн долл. США, 
что составляет одну треть от экспорта товаров. Данный показатель вы-
рос на 69 % по сравнению с 2006 годом, когда он равнялся 2,9 трлн долл. 
США [2]. Данные об объеме мирового экспорта услуг представлены  
на рисунке 2.

Рис. 2. Объем мирового экспорта услуг за 2011–2016 гг., в трлн долл. США
Источник: составлено автором на основе данных [7]

Как следует из рисунка 1, основными экспортерами услуг по-прежнему 
являются развитые страны, на долю которых в 2016 году пришлось две тре-
ти мирового экспорта услуг (68, 4 %). Доля развивающихся стран в этом же 
году составила 29,4 %, из них 24 % – страны Азии, страны с переходной 
экономикой – 2,2 %.

 За период с 2011 по 2016 гг. мировой экспорт услуг увеличился на  
473 трлн долл. США, аналогичная тенденция характерна и для развиваю-
щихся, и для развитых стран. Однако в странах с переходной экономикой 
экспорт услуг снизился с 116 до 107 трлн долл. США. Ведущие страны  
в мировом экспорте услуг представлены в таблице 1.

Таким образом, на основе таблицы 1 можно сделать вывод о том, что 
США, Великобритания, Германия, Франция являются лидерами не только 
среди экспортеров развитых стран, но и в мире в целом. Также в пятерку 
ведущих мировых экспортеров услуг, которые обеспечивают 36,83 % миро-
вого экспорта услуг, вошел Китай.  
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Таблица 1
Страны-лидеры мирового экспорта услуг в 2016 г.

Страна Общий объем, трлн долл. США Доля в мировом экспорте, %
Развивающиеся страны

Китай 208 4,27
Индия 162 3,32
Сингапур 150 3,07
Гонконг 98 2,02
Республика Корея 93 1,90

Страны с переходной экономикой
Россия 51 1,04
Украина 12 0,25
Беларусь 7 0,14
Казахстан 6 0,13
Сербия 6 0,13

Развитые страны
США 752 15,42
Великобритания 327 6,71
Германия 273 5,59
Франция 237 4,85
Нидерланды 180 3,68
Итого 2562 52,51

Источник: составлено автором на основе данных [7].

Взаимосвязь уровня доходов населения и особенностей внешней тор-
говли услугами прослеживается в двух аспектах: 

• Чем выше доходы населения в стране, тем больший обычно вес за-
нимают услуги в общем объеме экспорта товаров и услуг. Как и в мировой 
торговле товарами, крупнейшими экспортерами услуг в мире являются раз-
витые страны;

• в странах с высоким уровнем доходов в экспорте услуг преобладают 
компьютерные, информационные, финансовые, услуги связи и другие дело-
вые услуги. Для развивающихся и стран с переходной экономикой, напро-
тив, преобладающей статьей экспорта часто являются транспортные услуги 
(в Мозамбике  – 60,4 % общего объема экспорта услуг, Казахстане – 56,4 %, 
Египте – 44,1 %, Украине – 42,8 % ) [8, с. 133–134].  

Данные об объеме мирового импорта услуг представлены на рисунке 3.
Как и в экспорте, в мировом импорте услуг наблюдается тенденция к 

увеличению (на 516 трлн долл. США) как в мире в целом, так и в развива-
ющихся (на 327 трлн долл. США) и развитых странах (на 240 трлн долл. 
США). В странах с переходной экономикой объем импорта услуг снизился 
с 143 до 126 трлн долл. США. В 2016 г. наибольшая доля в мировом импор-
те услуг (59,5 %) принадлежала развитым странам, далее – развивающиеся 
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страны (37,9 %) и страны с переходной экономикой (2,6 %). Ведущие стра-
ны в мировом импорте услуг представлены в таблице 2.

 
Рис. 3. Объем мирового импорта услуг за 2011 – 2016 гг., в трлн долл. США
Источник: составлено автором на основе данных [7].

Таблица 2
Страны-лидеры мирового импорта услуг в 2016 г.

Страна Общий объем, трлн долл. США Доля в мировом экспорте, %
Развивающиеся страны

Китай 453 9,44
Сингапур 156 3,24
Индия 134 2,79
Республика Корея 110 2,30
ОАЭ 83 1,73

Страны с переходной экономикой
Россия 74 1,55
Украина 11 0,23
Казахстан 11 0,23
Азербайджан 8 0,16
Сербия 5 0,10

Развитые страны
США 503 10,49
Германия 312 6,51
Франция 236 4,91
Великобритания 199 4,14
Ирландия 192 4,00
Итого 2487 51,84

Источник: составлено автором на основе данных [7].

Ведущими мировыми импортерами услуг являются США, Китай, Гер-
мания, Франция, Великобритания, их доля в общем объеме импорта услуг 
составила 35,5 %. Следует отметить, что данные страны являются и лидера-
ми в мировом экспорте услуг.



342

Изменения происходят не только в объеме международного рынка услуг, 
но и в самой его структуре. Так, снизилась доля транспортных услуг и уве-
личилась туристских. Международные туристские прибытия во всем мире 
увеличились на 7 % в 2017 году. Данная тенденция сохраняется на протя-
жении последних семи лет. Наиболее популярными направлениями стали: 
Средиземноморье (увеличение на 8 % по сравнению с 2016 годом), Африка 
(увеличение на 8 %), Азиатско-Тихоокеанском регионе (рост на 6 %) [9]. 
Это может свидетельствовать о том, что количество пользователей туристи-
ческих услуг постоянно увеличивается, особенно за счет развивающихся 
стран, в которых происходит рост численности среднего класса. 

Наблюдается также специализация стран на отдельных видах услуг (на-
пример, Швейцария – банковские, консалтинговые, образовательные услу-
ги, Великобритания – страхование, аукционная торговля и т. д.). Расширяет-
ся также аутсорсинг, в частности, ИТ-аутсорсинг.

Не находится в стороне от мировых тенденций и экономика Республики 
Беларусь. Согласно Программе социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2016–2020 годы, в данный период предусматривается 
опережающее развитие экспорта услуг, в том числе за счет более эффектив-
ного использования транзитных возможностей республики и ускоренного 
развития наукоемких видов услуг. К 2020 году планируется заложить фун-
дамент новой экономики, экономики знаний и услуг.

По итогам 2017 года сальдо внешей торговли услугами положительное –  
2,99 млрд долл. США. Экспорт составил 7,8 млрд долл. в США (рост на 
13,9%), импорт – млрд долл. США (рост на 9,3 %.). Следует отметить  тот 
факт, что, согласно таблице 1, Беларусь занимает третью позицию в экс-
порте услуг среди стран с переходной экономикой, доля же в мировом экс-
порте услуг составляет 0,14 %. Около половины общего объема экспорта 
услуг Беларуси занимают транспортные услуги, также значительная часть 
принадлежит компьютерным и информационным услугам. Однако наблю-
дается низкая доля объема экспорта капиталоемких, высокотехнологичных 
услуг. В импорте услуг преобладают транспортные услуги, поездки, стро-
ительные и деловые услуги. Основными торговыми партнерами Беларуси  
в торговле услугами являются Россия (около 41 % экспорта, 39 % импорта) 
и ЕС (29 % экспорта, 33 % импорта) [10].

Для развития внешней торговли услугами, а также ускорения постро-
ения постиндустриального общества следует развивать такие виды услуг, 
как информационные, деловые, профессиональные и финансовые услуги, а 
также сделать упор на образовательных, наукоемких, инновационных Раз-
витию экспорта услуг также будет способствовать активное привлечение 
малого и среднего бизнеса. 

Целесообразно предусмотреть участие Республики Беларусь в междуна-
родных альянсах по производству отдельных видов услуг, а также создание 
на территории Республики Беларусь кластеров в сфере услуг, что повысит 
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эффективность функционирования всей национальной экономики Беларуси 
[11, с. 73].

Таким образом, увеличению роли третичного сектора в экономике 
стран способствовали следующие предпосылки: изменение структуры по-
требностей, старение населения, научно-техническая революция, развитие 
вторичного сектора, глобализация. Свободный обмен статистической ин-
формацией, характеризующей торговлю услугами, осложнен имеющимися 
несовершенствами в действующем классификакторе услуг, что отрицатель-
но сказывается на объективности построения государственной полити-
ки стран. В международной торговле услугами наблюдается тенденция к 
увеличению как экспорта, так и импорта услуг. В международном обмене 
услугами лидерами являются США, Германия, Франция, Великобритания. 
Китай. Международному рынку услуг свойственны также и структурные 
изменения, проявляющиеся в снижении доли транспортных услуг и увели-
чении туристских.

Для Республики Беларусь также характерна тенденция к увеличению 
доли услуг во внешнеторговом обороте. В отличие от товаров, в 2017 году 
сальдо внешей торговли услугами было положительным. Для дальнейшего 
развития сектора услуг в Беларуси, стоит развивать не только те услуги, 
которые лидируют в экспорте, но и наукоемкие и высокотехнологичные, что 
ускорит построение экономики знаний и услуг.
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БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО  
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

CONTROLLING OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY  
OF BUSINESS IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE  
SOCIETY DEVELOPMENT

Рассмотрен контроллинг социальной ответственности бизнеса в контексте ин-
клюзивного развития общества. Выявлено, что экономическая деятельность субъектов 
хозяйствования имеет качественную направленность на социальную и экологическую от-
ветственность бизнеса. 

Ключевые слова: инклюзивное развитие; контроллинг; корпоративная социальная 
ответственность; социальная отчетность.  

Controlling of the social responsibility of business is considered in the context of inclusive 
society development. It was revealed that the economic activity of business entities has a 
qualitative focus on the social and environmental responsibility of business. 

Key words: inclusive development; controlling; corporate social responsibility; social 
reporting.

Процесс глобализации, являющийся одним из наиболее актуальных 
вопросов современного общества и предметом пристального внимания 
многих исследователей, ведущий к универсализации и унификации эконо-
мических, политических и культурных явлений во всех странах мира, за-
трагивает все сферы их общественной жизни.

Успешной попыткой осмысления глобального приоритета в качестве 
основы плодотворного и справедливого развития государств является кон-
цепция инклюзивного развития [1, с. 80], согласно которой на первый план 
выходит «человеческое развитие» и требует устойчивого экономического 
роста, подразумевающего развитие, удовлетворяющее по-требности насто-
ящего времени, не ставя под угрозу потребности будущих поколений. При 
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этом, как отмечает П. Г. Никитенко, «чем полнее развиты разумные спо-
собности, интеллект, культура, духовные качества индивидуума, чем ответ-
ственнее и творчески он относится к делу и к другому человеку, чем глубже 
и системнее предвидит отдаленные последствия своих действий на природу 
и общество, тем более сложные задачи он ставит и решает» [2]. Следова-
тельно, в центре инклюзивного развития находится человек, включенный 
«не только в социально-экономический, социокуль-турный, научно-техни-
ческий, общественноисторический, но и в глобальный процесс» [2].

В целях адаптации к изменениям внешних и внутренних условий соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь принята Националь-
ная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года, определяющая направления стабильного 
развития «трех взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов: че-
ловека как личности и генератора новых идей – конкурентоспособной эко-
номики – качества окружающей среды в условиях внутренних и внешних 
угроз и вызовов долгосрочного развития» [3, с. 4].

Для успешного развития, углубления рыночных преобразований и ре-
ализации данной стратегии в сложившейся ситуации руководству субъек-
тов хозяйствования необходимо уделить внимание адаптации новейших 
концепций управления бизнесом, среди которых одну из основных ролей 
целесообразно отвести контроллингу. В настоящее время понятие «кон-
троллинг» относится к той группе экономических категорий, по которым 
существует большой разброс мнений как в научной, так и в научно-практи-
ческой литературе.

Всё существующее многообразие определений экономической сущно-
сти термина «контроллинг» представлено в работах [4–6], где, основыва-
ясь на анализе и обобщении точек зрения различных авторов на трактовку 
термина «контроллинг», стало возможным выделить два наиболее часто 
встречающихся подхода, первый из которых представляет контроллинг как 
концепцию управления, второй – как систему управления.

Теоретическая база контроллинга характеризуется наличием не только 
множества определений, но и различных концепций, что также требует до-
полнительной систематизации и адаптации зарубежного опыта контроллин-
га к условиям функционирования отечественных субъектов хозяйствования.

Основываясь на анализе существующих концепций контроллинга, в [5, 
с. 5–6] сделан вывод о том, что на современном этапе развития контрол-
линга рассматриваются такие его концепции, как: регистрационная, ори-
ентированная на систему учета; управленческая информационная система, 
ориентированная на планирование и контроль; развивающая координирую-
щую функцию; ориентированная на систему управления в целом; функция 
поддержки процесса принятия управленческих решений; координационно-
навигационная; стратегической навигации; оптимизации интересов заинте-
ресованных лиц; «нового» контроллинга.
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При этом в [5, с. 6] отмечено, что появление таких концепций контрол-
линга, как координационно-навигационная, стратегическая навигация, оп-
тимизация интересов заинтересованных лиц и «новый» контроллинг, обу-
словлено требованием времени и развивающимися в современной теории и 
практике управления различными моделями анализа и оценки результатов 
деятельности организаций, основанных на системах ключевых показателей 
деятельности. В свою очередь изменение курса мировой экономики, повлек-
шего за собой резкие трансформации концепции управления, способствова-
ло появлению новой парадигмы, характеризующейся следующими чертами 
[7]: позиционирование орга-низаций как открытых систем, функциониру-
ющих в единстве с внутренней и внешней средой; признание основной це-
лью деятельности качество продукции и удовлетворение потребителей, а не 
рост объемов производства; адаптивность к внешней среде; рост ценности 
специалистов, обладающих знаниями; повышение роли организационной 
культуры и мотивации сотрудников.

Таким образом, развитие контроллинга неразрывно связано с развитием 
теории и практики управления и обусловлено изменением проблем управле-
ния субъектами хозяйствования, открытием новых инструментов. Данная 
предпосылка подтверждается научным взглядом Т. О. Тарасовой, обращаю-
щей внимание на то, что современный этап развития социо-эколого-эконо-
мических отношений требует формирования новой философии мышления, 
в условиях которой концепция контроллинга должна ориентиро-ваться на 
будущей деятельности, учитывая тот факт, что «на потребительских рынках 
информационного общества происходит смещение вектора количественных 
данных о результатах хозяйственной деятельности на вектор изменения ка-
чественных условий, формирующих эти данные» [8, с. 222]. Следовательно, 
Т. О. Тарасова определяет направление развития концепции контроллинга, 
базирующееся на философии устойчивого развития субъекта хозяйствова-
ния при сбалансированном подходе к экономическим, социальным и эколо-
гическим аспектам его деятельности [8, с. 223].

Аналогичный подход в своей работе отмечают А. В. Силина и Н. Н. Ба-
тищева, обращая внимание на то, что активно развивающаяся концепция 
оптимизации интересов заинтересованных лиц, целью которой становится 
обеспечение сбалансированности интересов субъекта хозяйствования с ин-
тересами стейкхолдеров, в современных условиях напрямую связывает его 
деятельность с социальной ориентацией и экологической ответственностью 
бизнеса, а значит и с устойчивым развитием [9, с. 38].

А. В. Александрова схематично приводит механизм контроллинга в 
управлении устойчивым развитием организации (рис. 1) [10, с. 92], обосно-
вывая предложенный механизм развитием теории и практики контроллин-
га, приводящим к активному расширению сфер его приложения, отмечая 
при этом достаточную проработанность вопросов контроллинга экономи-
ческих результатов, экоконтроллинга, контроллинга персонала и др. Она 
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делает предположение о том, что «именно объединившись на платформе 
устойчивого развития, отдельные виды контроллинга способствуют повы-
шению экологической, экономической и социальной результативности» со-
временных субъектов хозяйствования [10, с. 93].

Рис. 1. Механизм контроллинга в управлении устойчивым развитием организации

Ответственность субъектов хозяйствования за влияние их деятельности 
и принимаемых решений на общество и окружающую среду через прозрач-
ное и этичное поведение, которое согласуется с устойчивым развитием и 
благосостоянием общества, международными нормами поведения в совре-
менном обществе, учитывает ожидания заинтересованных сторон, рассма-
тривается в рамках концепции корпоративной социальной ответственности.

Использование механизмов корпоративной социальной ответственности, 
признанной важнейшей составляющей долгосрочной стратегии устойчивого 
развития стран всего мира, позволит их экономике стать наиболее конкуренто-
способной и динамичной, для которой будут характерны экономический рост, 
увеличение количества и качества рабочих мест и социальная слаженность.

В Беларуси концепция корпоративной финансовой ответственности по-
лучила свое развитие с 2006 года при поддержке Программы развития ООН 
в рамках инициативы ООН «Глобальный договор», в основу которой по-
ложены требования публичной социальной отчетности и прозрачности дея-
тельности субъектов хозяйствования, а также заинтересованность деловых 
кругов, профсоюзов и гражданского общества в организации конкретных 
совместных программ, направленных на реализацию заложенных в Гло-
бальном договоре принципов, ориентированных на воплощение практик 
ответственного бизнеса в сферах прав человека, стандартов труда, экологи-
ческой ответственности и борьбы с коррупцией [11] (табл. 1).
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Таблица 1
Принципы Глобального договора ООН

Сфера действия Принцип Содержание принципа

Права человека
Принцип 1

Деловые круги должны поддерживать и уважать 
защиту провозглашенных на международном уровне 
прав человека

Принцип 2
Деловые круги не должны быть причастны к нару-
шениям прав человека

Трудовые  
отношения

Принцип 3
Деловые круги должны поддерживать свободу объе-
динения и реальное признание права на заключение 
коллективных договоров

Принцип 4
Деловые круги должны выступать за ликвидацию 
всех форм принудительного и обязательного труда

Принцип 5
Деловые круги должны выступать за полное искоре-
нение детского труда

Принцип 6
Деловые круги должны выступать за ликвидацию 
дискриминации в сфере труда и занятости

Окружающая 
среда

Принцип 7
Деловые круги должны поддерживать подход  
к экологическим вопросам, основанный на принци-
пе предосторожности

Принцип 8
Деловые круги должны предпринимать инициативы, 
направленные на повышение ответственности  
за состояние окружающей среды

Принцип 9
Деловые круги должны содействовать развитию и рас-
пространению экологически безопасных технологий

Противодействие 
коррупции

Принцип 10
Деловые круги должны противостоять всем формам 
коррупции, включая вымогательство и взяточничество

При этом необходимо отметить тот факт, что Глобальный договор не 
предусматривает строгой оценки деятельности организаций, а базируется 
исключительно на добровольных инициативах бизнеса по поддержке прин-
ципов устойчивого развития, прозрачной деятельности, публичной отчет-
ности, воплощении принципов Глобального договора в деловую стратегию, 
корпоративную культуру и повседневную деловую практику.

Организациям, придерживающимся принципов корпоративной социаль-
ной ответственности, целесообразно фиксировать, конкретизировать и 
структурировать результаты своей деятельности, включая и те ее виды, ко-
торые не поддаются количественному измерению. Вследствие этого важ-
нейшей составляющей системы социальной ответственности бизнеса явля-
ется социальная отчетность организаций, составление которой:

• делает организацию более привлекательной для потребителей, повы-
шая ее открытость и, в конечном счете, увеличивая рентабельность;
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•  позволяет продемонстрировать, как заявленные организацией миссия, 
видение, стратегические цели реализуются посредством социально ответ-
ственной деятельности, результаты которой и представлены в отчете.

Ключевым преимуществом составления социальной отчетности явля-
ется ее доступность не только руководству и сотрудникам организации, а 
также и всем иным заинтересованным сторонам, включая государственные 
органы. Корпоративная социальная отчетность, складываясь из доверия, 
надежности, качества, прозрачности, отношений с клиентами, а также ин-
вестиций в человеческий капитал и окружающую среду, улучшает имидж, 
репутацию, узнаваемость бренда организации для всех групп общества.

При этом следует обратить внимание на то, что государство, являясь 
одной из самых заинтересованных в подготовке социальной отчетности 
организациями сторон, получает, наряду с полезной информацией о со-
циально-экономической ситуации в стране, возможность корректировать 
предстоящие затраты и на социальные программы.

С другой стороны, ведение организациями как финансовой, так и нефи-
нансовой отчетности способствует и развитию их отношений с инвестора-
ми, позволяя им проводить тщательный анализ рисков и увеличивая вероят-
ность инвестирования в организацию и ее проекты.

В настоящее время наиболее полным и широко используемым стан-
дартом нефинансовой отчетности является стандарт GRI (Global Reporting 
Initiative), состоящий из трех основных элементов: экономика организации, 
ее социальная и экологическая политика.

В соответствии со стандартом GRI:
1. Характеристика экономической составляющей устойчивого развития 

требует анализа воздействия организации на экономическое состояние за-
интересованных сторон и на экономические системы на местном, регио-
нальном и глобальном уровнях. Данные этой категории иллюстрируют 
движение капитала между различными заинтересованными сторонами, а 
также основное экономическое воздействие организации на все общество  
[12, с. 51].

2. Экологическая составляющая устойчивого развития характеризует 
воздействие организации на системы живой и неживой природы, включая 
землю, воздух, воду и экосистемы. Экологическая категория охватывает 
воздействие, связанное с потребленными ресурсами и созданными отхода-
ми (например, с выбросами, сбросами и отходами). Также она охватывает 
воздействия, имеющие отношение к биоразнообразию, транспорту, продук-
ции и услугам. Отдельно рассматриваются соблюдение экологического за-
конодательства и экологические расходы [12, с. 55].

3. Данные о социальной составляющей устойчивого развития характе-
ризуют воздействие организации на социальные системы, в рамках которых 
она функционирует. Социальная категория включает в себя следующие под-
категории [12, с. 69–90]:
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• практика трудовых отношений и достойный труд [12, с. 69];
• права человека – характеризуют степень соблюдения соответствую-

щих процедур, случаи нарушения прав человека, а также изменение спо-
собности заинтересованных сторон осуществлять свои права человека и 
пользоваться ими [12, с. 76];

• общество – данные подкатегории характеризуют воздействие, оказыва-
емое организацией на общество и местные сообщества [12, с. 82];

• ответственность за продукцию – данные подкатегории относятся к 
продукции и услугам, непосредственно затрагивающим интересы заинте-
ресованных сторон и, в частности, потребителей [12, с. 87].

Таким образом, в условиях глобализации экономики формируется ряд 
требований, предъявляемых к процессу управления бизнесом таких как: 
системность, комплексность и сбалансированность, базирующихся на 
применении индивидуального набора управленческих инструментов для 
конкретной организаций, функционирующих в конкретной стране и в рам-
ках соответствующей культуры, находящихся на определенных этапах ис-
торического развития. 

Обобщая вышеизложенное практика убеждает в том, что контроллинг 
в рамках современного этапа развития социо-эколого-экономических от-
ношений субъектов хозяйствования, используя сбалансированный подход 
к экономическим, социальным и экологическим аспектам и ориентируясь 
на их будущей деятельности, смещает направление о результатах их хозяй-
ствования с количественных на качественные условия формирования по-
казателей оценки. 

В свою очередь корпоративная социальная ответственность в контексте 
инклюзивного устойчивого развития общества способствует гармонизации 
отношений в триаде «человек – окружающая среда – экономика», систе-
мообразующим блоком функционирования которой становится социально-
ориентированное, экономически эффективное и экологозащитное развитие 
страны, учитывающее удовлетворение потребностей не только нынешних, 
но и будущих поколений. А ядром устойчивого и сбалансированного эконо-
мического роста становится человек, обладающий современными знаниями 
и высоким уровнем профессионализма.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ  
ЭКСПОРТА  В СТРАНАХ ЕАЭС

RESEARCH OF EXPORT SUPPORT TOOLS  
IN THE EAEU MEMBER COUNTRIES

В статье представлены результаты исследования инструментов поддержки экс-
портоориентированных предприятий в странах ЕАЭС. Представлен механизм го-
сударственного регулирования внешнеторговой деятельности. Обобщена практика 
применения тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли. Обоснована 
необходимость и выделены основные проблемы создания единого информационного про-
странства ЕАЭС. Предложен ряд мероприятий по повышению эффективности государ-
ственной поддержки внешнеторговой деятельности Республики Беларусь.

Ключевые слова: экспорт, государственное регулирование, тарифное регулирование, 
нетарифное регулирование, государственная поддержка экспорта.

The article presents the results of the studies supporting instruments of export-oriented 
enterprises in the EAEU member countries. The mechanism of state regulation of foreign trade 
activities is analyzed. The authors generalize the practice of applying tariff and non-tariff 
regulation of foreign trade. They ground the necessity and the main problems of creating the 
unified information space of the EAEU. The authors propose a number of measures to improve 
the efficiency of state support of foreign trade activity of the Republic of Belarus.

Key words: export, government regulation, tariff regulation, non-tariff regulation, state 
export support.

В условиях глобализации приоритетным направлением современной 
экономической политики Республики Беларусь (далее – РБ) является разви-
тие и поддержка экспорта белорусской продукции. Эти вопросы постоянно 
находятся во внимании ведущих отечественных ученых [2].

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз- 
вития РБ на период до 2030 года отмечена необходимость развития националь-
ной системы стимулирования экспорта. В 2016 г. была принята Национальная 
программа поддержки и развития экспорта РБ на 2016-2020 гг. [1] и разработа-
на Дорожная карта мероприятий по реализации программы «Экспорт Белару-
си» на 2016–2020 гг. Среди основных направлений развития экспорта особое  
внимание уделено продвижению отечественных товаров и услуг на рынки 
стран Европейского союза (далее – ЕС), стран ближней и дальней «дуги», а 
также на рынки стран Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).

В рамках реализации поставленной задачи актуальным и значимым 
во-просом, сегодня, является необходимость поиска механизмов расшире-
ния «географии экспорта» белорусских товаров на рынки указанных объ-
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единений, и первостепенно на рынок стран-членов ЕС и ЕАЭС, поскольку, 
единый рынок ЕС, наряду с Соединенными Штатами Америки и Китаем, 
является ведущим игроком на мировой арене в сфере торговли и логистики, 
а торговые взаимоотношения с участниками Единого экономического про-
странства, и прежде всего с Российской Федерацией, остаются приоритет-
ными во внешнеэкономической деятельности РБ.

Таким образом, своевременная реконфигурация национальной системы 
государственной поддержки и развития экспорта, сохранение и поиск ниш на 
традиционных и перспективных рынках, экономическая интеграция в рамках 
ЕАЭС, предполагающая оценку и анализ проблем регламентации экспорта, 
являются эффективным алгоритмом достижения поставленных целей.

Механизмы государственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности, в частности развития и поддержки экспорта в странах ЕАЭС опреде-
ляются нормативными правовыми актами национального, наднационально-
го и международного права.

Регулирование внешнеторговой деятельности стран ЕАЭС осуществляется 
в соответствии с Договором о ЕАЭС, Таможенным кодексом ЕАЭС и регулиру-
ющими таможенные правоотношения международными договорами и актами. 
При этом в переходных положениях Договора о ЕАЭС предусмотрено приме-
нение Таможенного кодекса Таможенного союза и всей договорно-правовой 
базы Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Инструментом торговой политики на единой таможенной территории 
является Единый таможенный тариф ЕАЭС, который представляет собой 
свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, вво-
зимым на единую таможенную территорию из третьих стран, системати-
зированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэ-
кономической деятельности ЕАЭС. Ставки ввозных таможенных пошлин 
устанавливаются Комиссией ЕАЭС.

В ЕАЭС применяется единая система тарифных преференций в отноше-
нии товаров, происходящих из развивающихся и (или) наименее развитых 
стран. Перечень развивающихся стран-пользователей единой системы та-
рифных преференций ЕАЭС и (или) перечень наименее развитых стран –  
пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, а также 
перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и (или) из наи-
менее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную 
территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции, определя-
ются Комиссией. Для развивающихся стран применяются ставки ввозных 
таможенных пошлин в размере 75 % от ставок ввозных таможенных по-
шлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС; а для наименее развитых стран –  
нулевые ставки ввозных таможенных пошлин.

Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для госу-
дарств-членов установлены в следующих размерах: Армения – 1,11 %; Бе-
ларусь – 4,56 %; Казахстан – 7,11 %; Кыргыстан – 1,9 %; Россия – 85,32 %.
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Установление ставок вывозных таможенных пошлин отнесено к уров-
ню национального законодательства стран ЕАЭС. Порядок исчисления и 
уплаты вывозных таможенных пошлин регулируется Таможенным кодек-
сом Таможенного союза. При этом для защиты внутреннего рынка ЕАЭС 
могут применяться специальные защитные, антидемпинговые и компенса-
ционные меры. 

Несмотря на то, что на текущий момент из всех стран-участников ЕАЭС 
членом ВТО не является только РБ, регулирование в Союзе осуществляется 
в соответствии с нормами и правилами ВТО. ЕЭК обеспечивает соответ-
ствие принимаемых антидемпинговых, компенсационных и специальных 
защитных мер нормам и правилам ВТО, участвует в работе соответствую-
щих комитетов ВТО.

Основные меры нетарифного регулирования в рамках ЕАЭС включают: 
запрет ввоза и (или) вывоза товаров; количественные ограничения ввоза и 
(или) вывоза товаров; исключительное право на экспорт и (или) импорт то-
варов; автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) им-
порта товаров; разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.

Следует отметить, что страны ЕАЭС в торговле с третьими странами 
могут в одностороннем порядке вводить и применять меры нетарифного 
регулирования в предусмотренном порядке.

Выдача лицензий, разрешений и заключений, подтверждающих соблю-
дение мер нетарифного регулирования, осуществляется в соответствии с 
международно-правовыми актами, составляющими нормативную право-
вую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства 
и (или) право ЕАЭС, а также нормативными правовыми актами Прави- 
тельства.

Меры нетарифного регулирования могут вводиться в случае, если эти 
меры:

относятся к экспорту и (или) импорту золота или серебра;
применяются для защиты культурных ценностей и культурного  

наследия;
связаны с ограничением экспорта товаров, происходящих из РБ, для 

обеспечения достаточным количеством таких товаров отечественной обра-
батывающей промышленности в течение периодов, когда внутренняя цена 
на такие товары остается ниже мировой, в результате осуществляемого пла-
на стабилизации;

необходимы для: 
• соблюдения общественной морали или правопорядка;
• предотвращения исчерпания невосполнимых природных ресурсов;
• приобретения или распределения товаров при общем или местном их 

дефиците;
• выполнения международных обязательств или обеспечения нацио-

нальной безопасности РБ;
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• обеспечения соблюдения не противоречащих международным обяза-
тельствам нашей страны нормативных правовых актов в области таможен-
ного регулирования, охраны окружающей среды, защиты интеллектуальной 
собственности и иных нормативных правовых актов;

• защиты внешнего финансового положения и обеспечения равновесия 
платежного баланса РБ.

Таким образом, в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС 
во взаимной торговле товарами государства-члены не применяют меры 
нетарифного регулирования. В ЕАЭС так же применяется единая система 
тарифных преференций в отношении товаров, происходящих из развиваю-
щихся и (или) наименее развитых стран.

Для синхронизации мероприятий по развитию внешнеторговой деятельно-
сти на рынке ЕАЭС был проведен сравнительный анализ инструментов под-
держки экспорта в странах-участницах регионального объединения. Основные 
инструменты, которые используются для развития внешнеторговой деятельно-
сти стран следующие: государственные программы; финансовые инструменты 
развития экспорта; информационно-маркетинговая поддержка экспорта.

Основные государственные программы поддержки экспорта в странах 
приведены в таблице 1.

Следует отметить, что значение в стимулировании экспорта имеет ин-
формационное, консультационное, маркетинговое, техническое и финансовое 
содействие экспортерам. Экспортер нуждается в современной системе внеш-
неторговой информации, которая включает в себя сведения о законодательных 
актах республики, ЕАЭС и зарубежных стран в сфере внешнеторговой дея-
тельности; деятельности торговых представительств РБ за рубежом; функци-
онировании в республике специализированных банков и других организаций, 
предоставляющих услуги по кредитованию и страхованию экспорта; таможен-
ную статистику; конъюнктуру на зарубежных рынках по основным товарным 
группам и т. д. Так как РБ является неотъемлемой частью ЕАЭС, странам-чле-
нам целесообразно работать по таким направлениям как создание единого ин-
формационного пространства ЕАЭС в сфере экспортно-импортных операций. 

Единая информационная система позволит учитывать и взаимно пре-
доставлять информацию по всем товарам, поступающим на территорию 
ЕАЭС. Это позволит создать прозрачную ситуацию с движением соответ-
ствующих товаров по территории ЕАЭС; оптимизация системы управлен-
ческого учета внешнеторговой деятельности, непосредственных экспорте-
ров товаров и услуг. Для этого можно осуществлять консолидированную 
отчётность о внешнеторговой деятельности на документах МСФО. Систе-
матизированная подобным способом оперативная информация может быть 
включена в общую базу данных о внешнеторговой политике и практике 
ЕАЭС. Такая система позволит сформировать показатели, которые смогут 
повлиять на экономические решения государственных структур, организа-
ций, осуществляющих экспортно-импортные операции.
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По мнению авторов основными информационными аспектами внеш-
не-торговой деятельности, которые могут быть включены в единое инфор-
мационное пространство ЕАЭС, являются: нормативное регулирование 
внешнеторговой деятельности ЕАЭС; статистика экспорта/импорта ЕАЭС; 
информация для логистического менеджмента; информация об экспортё-
рах/импортёрах стран-участниц ЕАЭС; сведения об информационной под-
держке экспорта.

Единое информационное пространство ЕАЭС поможет осуществлять 
как управленческий мониторинг, так и сможет дать возможность гаранти-
рованного доступа к качественной информации о субъектах-участниках 
различного рода хозяйственных операций. 

Однако для создания единого информационного пространства ЕАЭС по-
требуется немало времени, так как даже переход организаций на МСФО бу-
дет сталкиваться с определёнными трудностями, связанными с обучением 
бухгалтеров и аудиторов, трудностями одновременного перевода на МСФО, 
увеличением непроизводственных затрат организаций и т. д.

Учитывая данные аспекты, в нынешних реалиях было бы логично ис-
пользовать опыт Российской Федерации в части обеспечения информаци-
онной поддержки экспортоориентированных предприятий. Создать общий 
банк данных, который включал бы в себя бизнес-информацию всех стран 
ЕАЭС (за основу взять опыт Европейских Инфо Корреспондентских Цен-
тров), а затем либо Казахстану и Беларуси присоединиться к российской 
сети Евро Инфо Корреспондентских Центров, либо войти в европейскую 
информационную сеть вновь созданной наднациональной информацион-
ной структурой.

Также для повышения эффективности государственной поддержки 
внешнеторговой деятельности в РБ предлагается ряд мероприятий:

• создать специализированный фонд, назначением которого будет фи-
нансирование потребностей экспортоориентированных малых и средних 
предприятий в кредитных ресурсах;

• оказывать адресную поддержку через данный фонд предприятиям, 
действующим в приоритетных секторах экономики, выпускающим экспорт-
ную продукцию; 

• учесть опыт Казахстана, который экспортоориентированным предпри-
ятиям возмещает большее количество затрат, связанных с выходом на внеш-
ние рынки; 

• создать механизма координации подготовки и проведения бизнес-мис-
сий с участием отраслевых предприятий и организаций стран ЕАЭС в тре-
тьи страны;

• создать механизм координации и взаимодействия официальных за-
рубежных торговых представительств стран ЕАЭС для продвижения на 
внешних рынках произведенной отраслевыми организациями – производи-
телями продукции; организовывать совместные экспозиции на зарубежных 
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выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в рамках проведения 
странами ЕАЭС национальных выставок за рубежом;

• создать механизм координации и взаимодействия национальных экс-
портных кредитных агентств стран ЕАЭС – уполномоченных государствен-
ных институтов в сфере финансовой поддержки экспорта для продвижения 
товаров на внешние рынки; инициировать создание на наднациональном 
уровне специального экспортного кредитного агентства для финансирова-
ния торговых сделок, как производителей стран-участниц, так и их объеди-
нений (совместных предприятий).

Такая инициатива может стать также первым шагом на пути к созданию 
общего финансового рынка, ключевым образом влияющего на обеспечение 
свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. На сегодняш-
ний день для создания общего финансового рынка в первую очередь не-
обходимо решить задачи по разработке согласованной валютной политики 
и осуществлению согласованного регулирования финансовых рынков. Еще 
одной важной ступенью на пути к формированию общего финансового 
рынка является создание единого биржевого пространства. Сейчас банки 
с казахской лицензией уже могут работать на бирже в России и наоборот. 
Аналогичные взаимодопуски на национальные биржи стран-участников  
ЕАЭС без дополнительной регистрации (лицензирования) следует сде-
лать и для брокеров и дилеров из России, Казахстана, Беларуси, Кыргыз-
стана и Армении. Однако нельзя говорить о готовности стран-участниц 
ЕАЭС к единому финансовому рынку. Одной из причин являются нерав-
ные условия, например, белорусских и казахстанских банков по сравне-
нию с российскими с их ресурсами, возможностями, большими объемами  
капитала и активов. И если предположить, что формирование едино-
го финансового рынка произошло бы сейчас, то банки России на нем 
явно бы доминировали. В связи с этим для формирования единого фи-
нансового рынка в странах-членах ЕАЭС необходимо провести про-
цесс укрупнения банков, возможно путем их слияний. Еще одним 
фактором в обеспечении честной конкуренции между банками в объ-
единенной системе должно стать унифицированное налоговое законо-
дательство, скоординированные налоговая политика и налоговое адми-
нистрирование, что позволит исключить риски дискриминационного  
налогообложения. 

Таким образом, являясь участниками общего интеграционного объеди-
нения и выстраивая согласованную внешнеторговую политику, РБ может 
укрепить свое положение на внешних рынках за счет координации усилий 
всех стран-участниц ЕАЭС. Самым важным в этом вопросе является то, что 
странам необходимо разработать и общую политику стимулирования экс-
порта на наднациональном уровне, которая бы учитывала интересы всех 
стран-участниц ЕАЭС и была основана на принципах равноправия и взаи-
мовыгодного сотрудничества. 
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ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ АКТИВЫ  
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

IMMOBILIZER ACTIVE AS A MANAGEMENT TOOL 
ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Научная статья посвящена обоснованию необходимости осуществления управле-
нием иммобилизованных активов с целью увеличения уровня финансового потенциала 
субъектов хозяйствования, как основополагающего показателя для определения их эконо-
мического потенциала. Предоставлена характеристика финансового потенциала пред-
приятия, как выражение его экономического потенциала. Двунаправленность финансово-
го потенциала показывает, что для успешного функционирования предприятия не всегда 
необходимо наращивать показатели производственно-хозяйственной деятельности, как 
это принято в устойчивом развитии, а достаточно провести политику управления им-
мобилизованными активами.  

Ключевые слова: экономический потенциал; финансовый потенциал; уровень важ-
ности; иммобилизованные активы.

This article is devoted to substantiation of the implementation of the management 
of immobilized assets with the aim of increasing the level of financial capacity of small 
business entities, as a fundamental measure to determine their economic potential. Given the 
characteristics of the financial potential of the enterprise, as an expression of its economic 
potential. Bidirectionality financial capacity shows that for the successful functioning of 
the enterprise is not always necessary to increase production and economic activities, as is 
customary in sustainable development, and sufficient to carry out the policy of the management 
of immobilized assets.

Key words: economic potential; financial capacity; level of importance; immobilized assets.

К наиболее актуальным экономическим проблемам, с которыми сталки-
вается  предприятие, относят проблему максимально полного использова-
ния экономического потенциала предприятия.  В настоящее время предпри-
ятия для оценки потенциальных  возможностей роста своей деятельности 
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применяют лишь стандартные методики оценки финансового анализа, ба-
зирующие на расчете коэффициентов платежеспособности, ликвидности 
и динамики финансовых результатов.  При этом за основу часто берутся 
одномоментные  данные бухгалтерской  отчетности, которые не отражают 
реальной действительности, сложившейся на предприятии. В настоящее 
время растет практическая потребность в использовании такого инстру-
мента оценки возможностей приращения экономического потенциала пред-
приятия, как финансовый потенциал, который на основе расчета экономи-
ческого потенциала, определяющего  степень фактического использования 
возможностей хозяйствующего субъекта,  дает методологический подход к 
разработке различных направлений деятельности предприятия, к выработке 
эффективной стратегии своего развития с целью достижения максимально-
возможного уровня экономического потенциала. Одним из методов дости-
жения максимально-возможного уровня экономического потенциала высту-
пают иммобилизованные активы и управление ими.

Среди зарубежных ученых, уделивших значительное внимание вопро-
су экономического потенциала предприятия, можно назвать Й. Шумпетера,  
П. Бауэра, Л. Мизеса, К. Миско [1, 2, 3, 4]. Проблемы экономического по-
тенциала предприятия рассматриваются в работах многих российских 
ученых-экономистов и практиков: П. А. Игнатовского, С. Б. Барнгольца, 
А. А. Пшеничникова, Р. А. Белоусова, А. Тодосейчука, Б. Плышевского,  
Е. В. Лапина, Б. М. Мочаловой, Г. С. Мерзликиной, Л. С. Шаховской,  
Т. Г. Храмцовой и ряда других [5–11]. Ряд вопросов, связанных с определе-
нием сущности, оценкой и разработкой направлений повышения экономиче-
ского потенциала в разных отраслях народного хозяйства нашли свое отра-
жение в трудах отечественных ученых: С. И. Барановского, В. А. Воробьева,  
Г. И. Гануша, З. М. Ильиной, М. В. Мясниковича, А. С. Сайганова,  
С. Б. Шапиро, К. К. Шибеко, В. Н. Шимова, А. П. Шпака и др.

В процессе изучения и обобщения теоретических взглядов ученых установ-
лено, что в экономической литературе существуют различные точки зрения на 
сущность и содержание категории «экономический потенциал» предприятия. 
При этом, одни считают, что эта категория представляет собой конгломерат 
ресурсов. Другие представляют экономический потенциал предприятия, как 
результат экономических и производственных отношений между субъектами 
хозяйственной деятельности. Третьи – под экономическим потенциалом по-
нимают способность предприятия обеспечивать свое долговременное функ-
ционирование и достижение стратегических целей при данном количестве, 
качестве и структуре ресурсов. По нашему мнению выделение стратегических 
целей в рамках определения категории «экономический потенциал предпри-
ятия» нереально, так как получение максимальной прибыли и есть одна из ос-
новных целей функционирования коммерческого предприятия. 

В результате изучения подходов к определению сущности экономиче-
ского потенциала предприятия предложена авторская дефиниция данной 
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категории: экономический потенциал предприятия – это относительный 
показатель, характеризующий фактический уровень возможностей 
предприятия.

В основу экономического потенциала предприятия положен ресурсный 
подход, на основе которого выделены производственный и рыночный по-
тенциалы предприятия. В совокупности рыночный и производственный 
потенциал являются двумя предметными составляющими экономического 
потенциала предприятия, которые взаимодействуют и используются для 
формирования и увеличения финансового потенциала предприятия.

По мнению автора, финансовый потенциал не может выступать в каче-
стве составляющей экономического потенциала предприятия, его следует 
рассматривать как выражение последнего, имеющее стоимостную оценку. 
Финансовый потенциал представляет возможность своего дальнейшего 
развития, направление которого может быть двухнаправленным – в сторону 
роста и в сторону снижения, с целью достижения стратегически важных 
задач, в качестве которых выступают экономические и неэкономические мо-
тивы при существующих условиях функционирования. 

Финансовый потенциал является относительным выражением сло-
жившегося уровня экономического потенциала на предприятии, как дина-
мически развивающейся системы. Финансовый потенциал характеризует 
величину финансовых возможностей предприятия, которые, совершив кру-
гооборот, способствуют увеличению величины экономического потенциала 
хозяйствующего субъекта.

Для определения уровня и направления дальнейшего развития деятель-
ности предприятия предлагается определить интегрально-регулирующий 
показатель развития предприятия посредством уравнения регрессии, от-
ражающего зависимость финансового потенциала от производительности 
труда, среднегодового уровня заработной платы, фондоотдачи и затратоот-
дачи.  Предлагаемая регрессионная модель, а также фактические значения 
накопительных параметров позволяют  спрогнозировать предельное при-
ращение финансового потенциала, т. е. направление дальнейшего развития, 
которое с учетом научной диалектики может быть как положительное –  
в сторону роста, так и отрицательное – в сторону сворачивания деятельно-
сти – ΔFP – разность между интегрально-регулирующим показателем раз-
вития и финансовым потенциалом предприятия.

Рассчитанный уровень характеризует возможность и направления даль-
нейшего использования финансового потенциала предприятия, своего рода 
предельное приращение накопительных показателей предприятия при про-
ведении грамотной политики управления, что будет способствовать увели-
чению величины экономического потенциала.

В силу того, что деятельность предприятия отличается динамическим 
развитием, предельное приращение финансового потенциала предприятия 
может изменяться. В качестве основных факторов, влияющих на изменение 
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финансового потенциала, а тем самым, и на уровень экономического потен-
циала предприятия выступают оборотные средства.

Важность наличия материальной составляющей обусловлено тем, что 
тот или иной вид оборотных активов является обязательным в необходимый 
момент. По мнению В. С. Кивачука выделяют четыре уровня важности обо-
ротного капитала  (рис. 1) [12]. 

Рис. 1.  Уровни важности оборотного капитала
Примечание. Собственная разработка автора на основании [12].

Значимость исследования обусловлена тем, что временное отсутствие 
тех или иных оборотных средств приводит к неисправимым последствиям 
для организации, а в отдельных случаях и для общества. 

Изменение остатков оборотного капитала в целом и по его отдельным 
группам и элементам является следствием непрерывности производствен-
ного цикла, в процессе которого запасы потребляются, а их возобновление 
и пополнение возможно только в результате продажи продукции (работ, 
услуг) и получения денежных средств. Во всех отраслях недостаток или 
временное отсутствие определенного вида оборотных средств приводит к 
финансовым потерям. 

В экономической теории оборачиваемость рассматривают как кругообо-
рот капитала предприятия, проходящего на большинстве предприятий при 
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последовательно сменяющих друг друга стадии: заготовительную (стадию 
обеспечения или закупки), производственную и сбытовую (стадию реализа-
ции), что нашло отражение в схеме:  Д - Т... П... Т' - Д' [13]. 

Модель цикла обращения оборотных средств представлена на рисунке 2.

Рис.  2.  Моделирование периода обращения оборотных средств
1 – период обращения товарно-материальных запасов;

2 – период обращения дебиторской задолженности
3 – период обращения кредиторской задолженности;

4 – период обращения денежных средств
Примечание. Собственная разработка автора. 

Период обращения оборотных средств объединяет три периода и, сле-
довательно, равен промежутку времени между расходами предприятия на 
производственные ресурсы (материалы и рабочую силу) и получением вы-
ручки от продажи продукции (т. е. это период между платежами за сырье и 
рабочую силу и погашением дебиторской задолженности). Период обраще-
ния краткосрочных активов, таким образом, является периодом, в течение 
которого предприятие испытывает трудности с оборотным капиталом.

В связи с тем, что существует временной разрыв между вложением денеж-
ных средств и их получением, любой субъект хозяйствования должен опти-
мальным образом использовать имеющиеся оборотные средства в конкретный 
период времени, в силу этого автор считает целесообразным включение обо-
ротных средств в состав материального потенциала предприятия,  поскольку от 
правильного и грамотного использования сырьевых ресурсов зависит возмож-
ность создания конкурентной продукции и получения выручки предприятия. 

В качестве основных факторов, влияющих на период стабильного сохра-
нения финансового потенциала выступают оборотные средства 4-го уровня 
важности оборотного капитала. Обоснованность и оправданность данного 
подхода определяются следующим.
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Активы предприятия состоят из внеоборотных и оборотных активов.  
В произведенной продукции внешне не видно, какие именно внеоборотные 
активы используются при производстве товара. 

Оборотные активы (в том числе и труд) формируют потребительские 
свойства товара, его эстетический вид, основную часть стоимости. Рынок 
видит в составе приобретаемого товара только оборотные активы. В этой 
связи, отвергая определенный товар на рынке, покупатель в первую очередь 
отвергает неэффективно использованные (по мнению покупателя) оборот-
ные активы и труд работников, их создавших.

Неосязаемые активы, существование которых до настоящего времени 
для многих исследователей является дискуссионным, выступают в качестве 
внешней невидимой и не отражаемой в бухгалтерском учете субстанции, на 
которую можно не обращать внимание [14, 15]. 

Поэтому анализ хозяйственной деятельности предприятия в преоблада-
ющей мере в настоящее время – это анализ оборотных активов. Мировой 
финансовый кризис за последние годы подтвердил утверждение автора в 
том, что главным барьером развития предприятия являются проблемы, воз-
никающие в любой из форм активов, а чаще всего в части  иммобилизован-
ных активов.

В Большой советской энциклопедии под иммобилизацией (от лат. 
immobilis – неподвижный) понимается создание неподвижности в повреж-
дённой или больной части тела [16]. Используя данное определение относи-
тельно предприятия, можно сказать, что «поврежденной» частью в данном 
случае выступает экономический потенциал, неподвижность которого вы-
зывает изъятый из оборота капитал в виде омертвления в неликвидных или 
непредусмотренных активах. По мнению автора, под иммобилизованными 
активами допустимо понимать любое имущество с некорректо отраженной 
стоимостью в соответствии с рыночными условиями, а также обязатель-
ства, эффективность использования которых не оправдана.

К 4-му уровню важности оборотного капитала относятся, так называе-
мые, оборотные активы с высоким уровнем риска вложения. Сомнительная 
и просроченная дебиторская задолженность, залежалые и неиспользуемые 
производственные запасы, готовая продукция и товары, не пользующиеся 
спросом, законсервированные капитальные вложения, в частности, неза-
вершенное строительство и собственное строительство, которое до ввода 
в эксплуатацию по своей структуре является иммобилизованными оборот-
ными активами.

В качестве оборотных активов, которые могут дестабилизировать пери-
од стабильного сохранения финансового потенциала предприятия, могут 
выступать товары, приобретение которых осуществляется за счет кредит-
ных ресурсов.

Четвертый уровень важности оборотного капитала представлен иммо-
билизованными активами, которые приносят финансовые потери, приводят 
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предприятие к ситуации банкротства и требуют от руководителя предпри-
ятия постоянного внимания, при этом имеют тенденцию к росту.

Четвертый уровень важности оборотного капитала отражает ту его 
часть, которая используется неэффективно, но требует определенного фи-
нансирования. Источником формирования «ущербных» оборотных активов 
являются кредиторы, которые при наличии определенных условий могут 
стать конкурсными кредиторами [12].

Оборотные активы 4-го уровня имеют тенденцию к «маскировке»,  
т. е. в отдельных случаях их принимают за необходимые активы, что не 
всегда корректно, например: забастовка; реализация сырья, материалов или 
полуфабрикатов на сторону, ранее предназначавшихся для последующей 
переработки; порча сырья, материалов; хищения; штрафные санкции; кор-
рупционные действия, требующие денежного вознаграждения; стихийные 
бедствия; строительство дома отдыха за счет средств, предназначенных на 
развитие производства [17].

В имуществе предприятия могут накапливаться иммобилизованные ак-
тивы, ликвидность которых имеет отрицательное значение. Оценка, реали-
зация или ликвидация таких активов предполагает определенные затраты 
со стороны предприятия. В. С. Кивачук в в монографии «Анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности коммерческой организации в условиях бан-
кротства» назвал  данные активы затратно-ликвидными [12]. 

Обобщенная систематизация факторов, влияющих на стабильность пе-
риода сохранения финансового потенциала предприятия, представлена на 
рисунке 3.

Рис. 3. Факторы, влияющие на стабильность периода сохранения  
финансового потенциала предприятия

Примечание. Собственная разработка автора.

Чем с большей скоростью движутся иммобилизованные активы, тем 
большее количество авансированного капитала может обеспечить выпуск 
большего количества продукции и получения большей прибыли. Высво-
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божденный капитал в денежной или имущественной форме может быть на-
правлен на другие цели. Поэтому при осуществлении мониторинга периода 
стабильного сохранения финансового потенциала предприятия необходимо 
акцентировать внимание на скорости оборота иммобилизованных активов: 
при снижении скорости иммобилизованных активов в динамике произой-
дет сокращение периода стабильного сохранения финансового потенциала 
предприятия. С целью недопущения снижения периода стабильного сохра-
нения финансового потенциала необходимо проводить ряд действий, на-
правленных на локализацию иммобилизованных активов. Стоит отметить, 
что наличие иммобилизованных активов является прямым подтверждением 
недостаточной работы руководителя и в финансовой отчетности не отража-
ются. Данная категория активов может быть выявлена на основе внутрен-
него анализа. 
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ТЕОРЕТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

THEORETICAL AND ECONOMIC BASIS OF INVESTMENT 
ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF BELARUS

В статье исследуются сущность и основные составляющие инвестиционной дея-
тельности.  Автор обосновывает, что инвестиционную политику Республики Беларусь 
можно рассматривать как совокупность народно-хозяйственных решений, которые 
определяют структуру, объем и пути использования инвестиций в отраслях белорусской 
экономики. Автор приходит к выводу, что главным элементом инвестиционной деятель-
ности выступает инвестиционный потенциал, дающий возможность привлечения инве-
стиций в экономику Республики Беларусь. Эффективность самого же инвестиционного 
процесса напрямую зависит от значительного количества инвестиционных ресурсов, ко-
торые могут образовываться только при наличии инвестиционного потенциала.  

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, защита инвестиций и 
прав инвесторов, инвестиционный потенциал, инвестиционный процесс, инвестиционная 
политика.

The essence and main components of investment activity are investigated in the article. 
Author justifies that the investment policy of the Republic of Belarus can be considered as a set 
of economic decisions that determine the structure, volume and ways of using investments in the 
Belarusian economy. Аuthor comes to the conclusion that the main thing in investment activity 
is investment potential, which gives an opportunity to attract investments into the economy of 
the Republic of Belarus. The effectiveness of the investment process itself depends directly on 
a significant amount of resource resources that can be formed only if there is an investment 
potential. 

Key words: investment activity, investments, protection of investments and investors' rights, 
investment potential, investment process, investment policy.
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Инвестиционная деятельность является важнейшим элементом эконо-
мической политики Республики Беларусь. В процессе осуществления ин-
вестиционной деятельности вырабатываются проблемы воспроизводства 
и аспекты экономического роста государства. Она является важнейшей со-
ставляющей общественного экономического развития.

Цель инвестиционной деятельности состоит в поступательном подня-
тии роста доходов населения и экономическом развитии страны. Формами 
инвестиционной деятельности, на наш взгляд, являются инвестиции, инве-
стиционный потенциал, а также инвестиционная политика.

Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об инвестициях» под 
инвестициями понимает «любое имущество и иные объекты гражданских 
прав, принадлежащих инвестору на праве собственности, ином законном 
основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкла-
дываемые инвесторами на территории Республики Беларусь способами, 
предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли (до-
ходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных целях, 
не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным исполь-
зованием…» [1].

Исторически сложившееся разнообразие видов инвестиций как в миро-
вой, так и в белорусской практике сводится к трем видам: прямые, порт-
фельные и прочие инвестиции.

Э. С. Хазанович справедливо полагает, что «экономическая роль каж-
дого из этих видов весьма различна, что определяет и разное отражение к 
ним со стороны органов их регулирования и в странах-инвесторах, и в стра-
нах-реципиентах. В тоже время экономическая наука, да и практика, стал-
киваются с рядом трудностей при классификации иностранных инвестиций  
в связи с некоторой неопределенностью, расплывчатостью характеризую-
щих их признаков» [2, с. 31].

В. М. Аскинадзи определяет инвестиции как деньги, ценные бумаги, иму-
щество, права, то есть то, что вкладывается в объекты инвестирования. Ины-
ми словами, термин «инвестиции» не означает какую-то деятельность, поэто-
му словосочетание «осуществление инвестиций» следует избегать [3, с. 8].

О. А. Гайтерова определяет инвестиции как «совокупность затрат, ре-
ализуемых в форме долгосрочных вложений капитала в промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли экономики. На ее взгляд,  
к инвестициям относятся:

• денежные средства;
• целевые банковские вклады;
• паи, акции и другие ценные бумаги;
• технологии, машины, оборудование;
• лицензии, в том числе и на товарные знаки;
• кредиты;
• любое другое имущество или имущественные права;
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• интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской деятельности в целях получения прибыли или достижения поло-
жительного социального эффекта» [4, с. 4].

Существенная роль в развитии теории инвестиций принадлежит уче-
ным-экономистам А. Смиту и Д. Рикардо. Так, по мнению А. Смита, «ка-
питалы увеличиваются в результате бережливости, и чем большая часть до-
хода будет сохранена от личного потребления, тем быстрее будет возрастать 
капитал всего общества» [5, с. 56]. 

Д. Рикардо в своих экономических трудах значительную роль уделял 
вопросам сбережений как источнику обогащения. Однако, на его взгляд, 
«накопления могут иметь не только положительное воздействие на эконо-
мическое развитие, но и на возможные противоречия из-за их несбаланси-
рованности» [5, с. 68].

Значительный вклад в развитие теоретических положений об ин-
вестициях внесли также ученые-экономисты Дж. Кейнс, Р. Харрод,  
Дж. Кларк и др.

Дальнейшее развитие вопросов инвестиционной деятельности полу-
чило свое развитие в ХХ веке в трудах американских ученых-экономистов  
Р. Дорнбуша, С. Фишера, Р. Шмалензи, которые рассмотрели вопросы ин-
вестиций через призму «затрат на создание новых мощностей по производ-
ству машин, финансирование жилищного, промышленного или сельскохо-
зяйственного строительства, а также товарных запасов» [6, с. 549].

П. Кругман и М. Обстфельд характеризуют инвестиции «как долю продук-
ции, используемую частными фирмами для будущего производства» [7, с. 306].

С. Брю и К. Макконнелл определяли инвестиции как «затраты на про-
изводство и накопление средств производства и увеличение материальных 
запасов» [8, с. 210].

Значение инвестиций для бизнеса отражается в предприниматель-
ском подходе к содержанию понятия «инвестиции». Так, Г. Александер,  
Дж. Бэйли и У. Шарп рассматривают инвестиции как «отказ от определен-
ной ценности в настоящий момент за некоторую (возможно, неопределен-
ную) ценность в будущем» [9, с. 979].

Дж. Доунс и Г. Дж. Элиот рассматривают инвестиции как «использова-
ние капитала с целью получения дополнительных средств либо путем вло-
жений в доходные предприятия, либо с помощью участия в рискованном 
проекте, направленном на получение прибыли» [10, с. 238].

Российские ученые-экономисты А. Д. Аюшиев, А. А. Аюшиев  
и В. И. Филиппов характеризуют инвестиции как «совокупность всех 
видов материально-имущественных и иных ценностей, вкладываемых в 
предпринимательскую и другие виды деятельности с целью получения 
прибыли» [11, с. 4].

Л. П. Кураков определяет инвестиции как «все виды активов, включае-
мых в хозяйственную деятельность в целях получения доходов» [12, с. 376]. 
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Вместе с этим следует отметить, что включение активов только в хозяйствен-
ную деятельность ограничивает инвестиционный процесс.

И. А. Бланк понимает под инвестициями как «любые вложения капитала 
с целью последующего его увеличения» [13, с. 10].

Конечно же, каждое определение инвестиций ученых-экономистов име-
ет право на существование. Но применительно к условиям белорусской эко-
номики наиболее точным определением инвестиций является закрепленное 
в действующем Законе Республики Беларусь «Об инвестициях».

На наш взгляд, под инвестициями следует понимать долгосрочные вло-
жения государственного или частного капитала в Республику Беларусь или 
за рубежом с целью получения дохода в предприятия различных отраслей, 
социально-экономические программы, предпринимательские и инноваци-
онные проекты.

Следует отметить, что в основу инвестиций закладывается отказ от по-
требления определенных ценностей в настоящем с целью приобретения 
больших ценностей в будущем.

Государство принимает активное участие в инвестиционной деятельности.
По мнению Т. В. Тепловой, формами участия государства в такой дея-

тельности являются: 
• прямое бюджетное финансирование ряда коммерческих проектов;
• реализация капитальных вложений для государственных нужд (напри-

мер, расходов бюджета на проведение капитального ремонта и создание ак-
тивов, которые являются имуществом государства); 

• предоставление бюджетных средств на возвратной основе (бюджетные 
кредиты на инвестиционные цели);

• предоставление государственных гарантий;
• государственные заказы на поставку товаров, работ, услуг компаниям 

частного сектора (на основе контрактов);
• проведение экспертизы инвестиционных проектов;
• предоставление концессий [14, с. 55].
Следует отметить, что значительная часть государственных инвестиций 

в Республике Беларусь имеет явно выраженный социальный характер, что 
несколько затрудняет оценку их экономической эффективности (например, 
инвестиции в транспортную инфраструктуру или в информационные си-
стемы). Данные инвестиции отличаются достаточно значительным сроком 
окупаемости.

Следует также отметить, что инвестиционную привлекательность Ре-
спублики Беларусь, на наш взгляд, должны обеспечивать:

• специальный налоговый режим, при котором инвестор должен пла-
тить минимум налогов при отсутствии капитальных затрат (то есть 
государство получает выгоды в виде налога на прибыль, доли от про-
дажи продукции только после того, как инвестор окупит свои затраты  
по проекту);
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• стабильность условий соглашения на весь срок реализации проекта 
(30–50 лет), а также фиксация сохранения ранее оговоренных условий при 
изменении законодательства, а также гарантии защиты прав инвестора в су-
дах Республики Беларусь и в международных арбитражных судах.

Вопросам защиты инвестиций и прав инвесторов в Республике Беларусь 
уделяет особое внимание и Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 
Так, Глава государства отмечает, что «за счет инвестиций национальная эко-
номика должна стать инновационной по своей сути. В этом огромный резерв 
восстановления ее конкурентоспособности. Поэтому надо руководствовать-
ся правилом, что важнейшая сфера капиталовложений – инвестиции, то есть 
создание новой, наукоемкой продукции, конкурентоспособной на мировом 
рынке. Для этого нам нужно совершенствовать структуру промышленного 
комплекса, создавать и развивать наукоемкие сектора» [15, с. 15].

Инвестиции, как способ достижения экономического роста Республики 
Беларусь, должны основываться на следующих принципах:

• направленность – инвестиции носят целенаправленный характер в эко-
номику государства. Даже в случае широкомасштабных инвестиций всегда 
производится выбор объекта инвестирования;

• определенность – инвестиции должны быть количественно и каче-
ственно оценены по определенным параметрам;

• эффективность – инвестиции должны приносить инвестору, по воз-
можности, максимальный доход и используются наиболее оптимальным 
способом.

Вторым элементом инвестиционной деятельности является инвести-
ционный потенциал. Под этим в экономической науке понимается, «сово-
купность имеющихся средств, возможностей в какой-либо сфере, наличие 
и использование которого является вероятностным фактором» [16, с. 587]

Российский экономист Ф. С. Тумусов полагает, что под инвестицион-
ным потенциалом следует понимать «совокупность ресурсов, относимых к 
инвестиционным по критерию возможности их вклада в уставной капитал 
фирмы, которая представлена на инвестиционном рынке в форме потенци-
ального инвестиционного спроса, способного и имеющего возможность 
превратиться в реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий удов-
летворение потребностей воспроизводства капитала» [17, с. 29].

А. М. Марголин и А. Я. Быстряков рассматривают инвестиционный по-
тенциал как «упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, по-
зволяющую добиться эффекта синергизма, позволяющего получить эффект 
от взаимодействия различных факторов, превышающий сумму эффектов 
воздействия на рассматриваемый объект каждого фактора в отдельности 
при их использовании» [18, с. 89]. Полагаем, что в основу данного опре-
деления положен ресурсный подход, который позволяет возможность хо-
зяйствующим субъектам формировать и развивать инвестиционный спрос 
на рынке. В этой связи полагаю, что развитие белорусской экономической 
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модели должно быть основано на принципе сохранения и наращивания ин-
вестиционных возможностей. На наш взгляд, под инвестиционным потен-
циалом Республики Беларусь следует понимать способность государства 
осваивать соответствующие объемы инвестиций в строительство новых 
предприятий, реконструкцию и расширение действующих, в создание уч-
реждений производственной и социальной инфраструктуры и в развитие 
человеческого потенциала.

Основными его целями, в Республике Беларусь, на наш взгляд, должны 
стать:

• техническое перевооружение и модернизация белорусских предпри-
ятий;

• совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы инвестиционной деятельности в Республике Беларусь;

• принятие и эффективная реализация долгосрочных инвестиционных 
программ и инвестиционных проектов, которые смогли бы обеспечивать 
снижение себестоимости продукции;

• формирование новой инвестиционной политики развития областей  
и районов Республики Беларусь, дальнейшее развитие их экономической  
и транспортной инфраструктуры. 

Основными принципами инвестиционного потенциала, на наш взгляд, 
являются:

• динамичность – инвестиционный потенциал является подвижной эко-
номической категорией, развивающим инвестиционные ресурсы государ-
ства;

• доступность – отсутствие препятствия на функционирование эконо-
мической системы по использованию инвестиционных ресурсов на рынке 
Республики Беларусь, кроме случаев, установленных в нормативных право-
вых актах государства;

• оптимальность – инвестиционный потенциал включает в себя значи-
мые направления развития и использования инвестиций в условиях иннова-
ционного развития белорусской экономики.

Белорусские ученые-экономисты В. В. Богатырева и С. В. Бословяк 
обоснованно считают, что формирование и использование инвестици-
онного потенциала организаций, разработка механизмов управления 
им имеют важное теоретико-методологическое и практическое значе-
ние для устойчивого развития региональной и национальной экономики  
[19, с. 99].

Третьим элементом инвестиционной деятельности является инвестици-
онный процесс.

Экономическая категория инвестиций включает в себя процесс расши-
ренного воспроизводства и заключается в использовании части обществен-
ного продукта в целях количественного увеличения элементов системы 
производительных сил общества.
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Как справедливо отмечает Ф. С. Тумусов «инвестирование или инвести-
ционный процесс есть процесс производства, накопления средств произ-
водства и финансов для обеспечения движения, воспроизводства капитала, 
а инвестиционная сфера охватывает всю совокупность отраслей народного 
хозяйства, в которых происходят накопление средств производства и финан-
совых ресурсов, обеспечивающих воспроизводство капитала» [20, с. 13].

Л. Л. Урбанаев рассматривает инвестиционный процесс, как «движение 
инвестиционных ресурсов на инвестиционном рынке от субъекта к объекту 
инвестиций и, с другой стороны, как государственное инвестирование с це-
лью получения дохода и/или социального эффекта» [21, с. 5].

В. К. Агалов определяет инвестиционный процесс как «конкретизация 
экономических интересов и располагаемых ресурсов каждого из его воз-
можных участников» [22, с. 9].

На наш взгляд, под инвестиционным процессом следует понимать мно-
гостороннюю деятельность участников воспроизводственного процесса по 
наращиванию капитала государства. 

Белорусский исследователь В. В. Паращенко справедливо отмечает, что зна-
чение инвестирования (инвестиционного процесса) в том или ином экономиче-
ском пространстве следует рассматривать через призму перспективных интере-
сов его активных участников: инвесторов и получателей инвестиций [23, с. 160].

Следует также отметить, что концентрация, возникающая в результате 
изменений функционирования инвестиционных ресурсов, приводит к росту 
инвестиций на одних экономических направлениях Республики Беларусь и 
увеличению их дефицита – на других.

Инвестиционный процесс основывается на ряде принципов. На наш 
взгляд, к ним относятся:

• инновационность – инвестиционный процесс должен обеспечивать 
качественный рост экономики предприятия или иного субъекта хозяйство-
вания и быть востребованным рынком, а также должен учитывать накапли-
вающиеся в экономической системе изменения;

• направленность – инвестиционный процесс направлен на рост эконо-
мики Беларуси в целом и давать возможность извлекать максимальный эф-
фект из капитала;

• гибкость – инвестиционный процесс должен предусматривать гиб-
кость организационной структуры управления субъектов хозяйствования в 
целях достижения его наибольшей эффективности и гибкой корректировки 
инвестиционной тактики;

• непрерывность – инвестиционный процесс включает в себя непрерыв-
ность процесса формирования государственной инвестиционной политики 
и инвестиционных ресурсов в целях обеспечения экономического роста го-
сударства.

Как справедливо отмечает белорусский исследователь С. А. Касперо-
вич, «экономический рост является одной из важнейших целей макроэко-
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номической политики государства. При этом устойчивый и интенсивный 
экономический рост является не только условием повышения уровня жизни 
населения, но и фактором эффективной интеграции страны в мировую эко-
номическую систему. Он также является ключевым фактором повышения 
эффективности использования всех видов ресурсов, источником появления 
новых ресурсов и технологий. В свою очередь темпы и качество экономи-
ческого роста подвержены влиянию множества факторов, оценка влияния 
которых позволяет не только прогнозировать его динамику, но и определять 
важнейшие направления государственной экономической политики» [24,  
с. 11]. Данное утверждение в полной мере относится к инвестиционному 
процессу Республики Беларусь.

Развитие белорусского инвестиционного процесса проходило ряд эта-
пов. В этой связи В. Д. Макаревич выделяет три этапа его развития. 

Первый этап – становление инвестиционного законодательства (1991–
2000 гг.).

Второй этап – развитие инвестиционного законодательства на основе 
кодификации (2001–2003 гг.).

Третий этап – развитие и совершенствование инвестиционного законо-
дательства (с 2004 г. и по настоящее время) [25, с. 82–83]. То есть, белорус-
ский инвестиционный процесс представляет собой динамично развиваю-
щуюся систему экономических отношений.

Следующим элементом инвестиционной деятельности является инве-
стиционная политика, которая регулирует права участников инвестицион-
ной деятельности.

Полагаем, что под инвестиционной политикой Республики Бела-
русь следует понимать часть государственной экономической полити-
ки, направленной на установление структуры и масштабов инвести-
ций, а также направлений их использования, источников получения и 
реализации стратегического плана экономического и социального раз-
вития страны. От осуществления грамотной инвестиционной полити-
ки зависит достижение темпов развития общественного производства, 
а также эффективности всей национальной экономики в целях полу-
чения наибольшего прироста продукта и увеличения национального  
дохода.

Инвестиционную политику Республики Беларусь можно также рассма-
тривать как совокупность народно-хозяйственных решений, которые опре-
деляют структуру, объем и пути использования инвестиций в отраслях бе-
лорусской экономки.

Л. Л. Урбанаев определяет инвестиционную политику как «процесс 
формирования, реализации и корректировки всей совокупности долгосроч-
ных целей регулирования инвестиционного процесса и инвестиционной де-
ятельности государства на основе согласования экономических интересов 
всех участников инвестиционного рынка, выбора наиболее эффективных 
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направлений их достижения с учетом ожидаемого социально-экономиче-
ского результата для национальной экономики» [26, с. 5].

И. В. Сергеев и И. И. Веретенникова понимают под инвестиционной по-
литикой «комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых государ-
ством по созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйствова-
ния с целью оживления инвестиционной деятельности, подъема экономики, 
повышения эффективности производства, и решения социальных проблем» 
[27, с. 44].

Данные формулировки дополняют друг друга и уточняют смысл терми-
на «инвестиционная политика».

Таким образом, инвестиционную политику Республики Беларусь можно 
охарактеризовать как процесс принятия экономических решений по привле-
чению инвестиций в экономику в целях достижения социального эффекта.

Следует также отметить, что в Республике Беларусь на государствен-
ном уровне инвестиционной политике уделяется особое внимание Пре-
зидентом, Советом министров, Министерством экономики, другими ми-
нистерствами, а также местными исполнительными и распорядительными 
органами. Как справедливо отмечает М. В. Мясникович «инвестиции – 
главный индикатор развития модернизации для оценки кадров всех уров-
ней. В связи с этим целесообразно проводить работу по развитию нор-
мативной, правовой базы улучшения инвестиционного климата, создавать 
современные организационно-правовые формы инвестиционной работы. 
Необходимо разрабатывать и предлагать инвесторам интересные проек-
ты, в том числе на английском языке и с учетом международных стан-
дартов» [28, с. 106]. Инвестиции сами по себе не способны решить про-
блемы экономического роста, поскольку белорусские предприятия еще 
не в полной мере готовы к результативному освоению инвестиционных 
средств, так как нуждаются в кардинальном обновлении системы управле- 
ния ими. 

Инвесторы, к сожалению, еще не в полной мере научились опре-
делять степень риска от вложения финансовых ресурсов в белорусские  
предприятия.

Инвестиционная политика Республики Беларусь должна включать  
в себя цель, задачи и механизм их реализации.

Целью инвестиционной политики государства должно стать дальней-
шее развитие рыночной экономики страны.

Задачами инвестиционной политики Республики Беларусь, на наш 
взгляд, должны являться: 

• создание эффективной нормативной правовой базы государства для 
формирования рынка инвестиций;

• определение четких функций государственных органов, ответствен-
ных за реализацию инвестиционной политики;

• создание благоприятного инвестиционного климата.
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Белорусский экономист Э. И. Петрович справедливо отмечает, что 
«главной задачей государственной инвестиционной политики в Беларуси 
стало определение основных направлений и приоритетов в реструктуриза-
ции предприятий, опережающим развитие наукоемких, высокотехнологич-
ных, экспортноориентированных производств» [29, с. 93].

Механизм реализации инвестиционной политики Республики Беларусь, 
на наш взгляд, должен включать в себя: 

• активизацию рыночных преобразований в Республике Беларусь;
• обеспечение вложения частного капитала в экономику государства и 

его свободного перелива между отраслями;
• развитие портфельного инвестирования 
• формирование эффективных инвестиционных институтов, способных 

организовывать эффективный инвестиционный процесс на территории го-
сударства.

Инвестиционная политика Республики Беларусь, на наш взгляд, должна 
включать в себя создание благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности, а именно: 

• совершенствование и упрощение налоговой системы государства, ме-
ханизма начисления амортизации и использованных амортизационных от-
числений;

• предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных 
условий пользования землей и иными природными ресурсами, не противо-
речащих законодательству Республики Беларусь;

• установление субъектам инвестиционной деятельности специальных 
налоговых режимов;

• создание и развитие информационно-аналитических центров, осу-
ществляющих проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок 
субъектов инвестиционной деятельности;

• расширение использования залогов при кредитовании.
Инвестиционная политика Республики Беларусь осуществляется при 

помощи трех средств достижения ее целей – макроэкономическом, микро-
экономическом и институционном. 

Республика Беларусь реализует свою инвестиционную политику че-
рез органы государственной власти и управления, о чем упоминалось 
ранее, а также через хозяйствующие субъекты, банки, инвестиционные  
фонды и др. 

Белорусский исследователь Е. В. Зайцева справедливо отмечает, что 
«на современном этапе развития экономики Республики Беларусь особен-
но значительными становятся вопросы совершенствования государствен-
ной инвестиционной политики, в частности, повышения инвестиционной 
привлекательности отраслей и производств» [30, с. 23].

Помимо республиканской инвестиционной политики следует также 
выделить инвестиционную политику областей, районов государства, инве-
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стиционную политику отраслей экономики, а также субъектов хозяйство-
вания. Все ее виды взаимосвязаны, однако ключевой, конечно же, является 
республиканская инвестиционная политика, поскольку она определяет все 
формы осуществления инвестиционной деятельности. Инвестиционная по-
литика на макроуровне способствует осуществлению инвестиционной дея-
тельности на областном, районном и микроуровне.

Под областной инвестиционной политикой, на наш взгляд, следует по-
нимать систему мер, проводимых на уровне областей Республики Беларусь, 
которые позволяют при помощи методов координации и кооперирования 
достигать значительного эффекта от использования потенциала областей с 
учетом их особенностей.

Инвестиционная политика на уровне белорусских областей должна 
быть направленной на подъем их экономики, обеспечение их самофинанси-
рования и повышение эффективности производства.

Значимую роль в подъеме белорусской экономики и повышение эф-
фективности национального производства принадлежит отраслевой 
инвестиционной политики. Данная политика должна разрабатываться 
на уровне отдельных отраслей экономики. На наш взгляд, под отрасле-
вой инвестиционной политикой следует понимать поддержку на госу-
дарственном уровне отраслей народного хозяйства, дальнейшее разви-
тие которых способствует обеспечению экономической безопасности 
Республики Беларусь, экспорт ее продукции и динамизм развития ее  
экономики.

С переходом экономики государства на рыночные отношения значитель-
ная роль в инвестиционной деятельности стала принадлежать белорусским 
субъектам хозяйствования – предприятиям. В этой связи повышается роль 
инвестиционной политики на микроуровне. 

Как справедливо отмечает белорусский экономист С. Вайтеховский «од-
ной из основных задач для отечественной экономики является привлече-
ние инвесторов, в том числе иностранных. Они приносят с собой не толь-
ко капитал, но и передовые технологии, опыт организации производства и 
управления им» [31, с. 29].

Под инвестиционной политикой субъектов хозяйствования следует по-
нимать систему мероприятий, которые обеспечивают эффективное вложе-
ние собственных и заемных средств в инвестиции в целях обеспечения и 
развития финансовой устойчивости предприятия в ближайшей и дальней-
шей перспективе.

В процессе формирования инвестиционной политики субъекта хозяй-
ствования следует руководствоваться определенными принципами. На наш 
взгляд, к ним необходимо отнести следующие:

• инвестиционная политика должна быть нацелена на достижение стра-
тегических планов и финансовую устойчивость субъекта хозяйствования;

• привлекаемые инвестиции должны быть экономически обоснованы;
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• инвестиционные проекты следует разделять по степени их важности, 
исходя при этом из имеющихся ресурсов и с учетом привлечения внешних 
источников;

• следует выбирать надежные источники финансирования инвестиций.
Инвестиционная политика на предприятии должна разрабатываться ра-

ботниками его экономической службы, а ответственными за ее реализацию 
должны являться первые лица субъекта хозяйствования. 

На протяжении длительного исторического периода белорусская эконо-
мика оставалась чрезмерно централизованной, плановой. В этой связи бе-
лорусский ученый П. Н. Пекутько отмечает, что «... жесткая регламентация 
отечественной экономики (в первую очередь, наличие плановых заданий, 
которые должны быть неукоснительно выполнены, сохранение чрезмерной 
подчиненности промышленных предприятий отраслевым и региональным 
органом управления) снижает у руководителей предприятий уровень са-
мостоятельности в принятии не только стратегических, но зачастую так-
тических решений и заинтересованности в долгосрочном развитии произ-
водств» [32, с. 253].

Полагаем, что по мере проведения рыночных преобразований в бело-
русской экономике руководители белорусских предприятий будут иметь 
большую самостоятельность в принятии решений.

Инвестиционная политика населения должна быть основана на основе 
его сбережений и инвестиций домохозяйств. В этой связи также следует 
учитывать объем инвестиций в основной капитал на душу населения.

Принципами формирования инвестиционной политики, на наш взгляд, 
являются следующими:

• принцип правовой защищенности – закрепление на законодательном 
уровне механизмов защиты прав инвесторов и инвестиций для всех участ-
ников инвестиционного процесса;

• принцип приоритетности – выбор стратегических направлений инве-
стирования в соответствии с основными направлениями экономического 
развития государства;

•  принцип свободы выбора предмета инвестиций – право инвестора вы-
бирать объекты инвестирования с учетом потребностей экономики государ-
ства;

• принцип максимизации эффективности инвестиций – выбор наиболее 
эффективных экономических направлений инвестирования финансовых и 
материальных ресурсов;

• принцип контроля инвестиционного процесса – существование систе-
мы мониторинга и регулирования глобальных изменений в инвестиционной 
политики в случаях кризисных ситуаций в экономике государства.

Как отмечает белорусский экономист Н. Н. Бондаренко «иностранные 
инвестиции способны стать своеобразным фактором ускорения социаль-
ного и экономического развития страны – получателя-реципиента инвести-
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ций. Так, динамичное развитие в последнее время ряда стран Центральной 
и восточной Европы (Чехия, Польша, Эстония, Словакия и др.) является 
следствием проводимой экономической политики, направленной на все-
мирное поощрение притока прямых иностранных инвестиций и форми-
рование на их основе конкурентоспособного отечественного производства 
экспорта» [33, с. 23].

Таким образом, главным элементом инвестиционной деятельности вы-
ступает инвестиционный потенциал, дающий возможность привлечения 
инвестиций в экономику Республики Беларусь. Эффективность самого 
же инвестиционного процесса напрямую зависит от значительного коли-
чества инвестиционных ресурсов, которые могут образовываться только 
при наличии инвестиционного потенциала. Инвестиционная политика, 
которая регулирует взаимодействие инвестиций, инвестиционного потен-
циала и инвестиционного процесса, является, в свою очередь, элементом 
инвестиционной деятельности. Развитие же инвестиционного потенциала 
является базой для развития инвестиционного процесса. Вышеперечислен-
ные элементы инвестиционной деятельности являются итогом принятых 
инвестиционных решений, фундаментом которых выступают инвестици-
онные мотивации. Возможность управления инвестиционными мотива-
циями служит основой для регулирования инвестиционной деятельности  
в целом.
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НАЛОГОВОЕ ЛЬГОТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

PRIVILEGES ON TAXES AS INSTRUMENT OF SUPPORT  
OF DISABLED PEOPLE IN REPUBLIC OF BELARUS 

В статье рассмотрена система поддержки инвалидов в Республике Беларусь. Про-
анализировано материальное обеспечение социальными пенсиями, социальное обслужи-
вание и социальная реабилитация. Особое внимание в статье уделено налоговому льготи-
рованию организаций, имеющих в штате работников с инвалидностью. Определено, что 
современная система льгот по налогам не стимулирует трудоустройство инвалидов.  
В статье сделаны предложения по совершенствованию системы налогового стимули-
рования на основе дифференцированных льгот для организаций, трудоустраивающих 
инвалидов.  

Ключевые слова: инвалиды; Конвенция о правах инвалидов; налоговые льготы; пен-
сии; социальная реабилитация; социальное обслуживание; трудоустройство инвалидов.

In the present article is considered the system of support of disabled people in Republic of 
Belarus. Here is analyzed the material security by social pensions, social service and social 
rehabilitation. Special attention in the article is paid to privileges on taxes of the organizations 
having in staff of disabled people. It is defined that the modern system of privileges on taxes 
doesn't stimulate employment of disabled people. In article are offered the directions of 
improvement of system of tax incentives on the basis of the differentiated privileges for the 
organizations employing disabled people.
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В обществе всегда есть люди, испытывающие определенные трудности 
и нуждающихся в помощи других людей. К одной из таких категориям лю-
дей можно отнести инвалидов. Каждое государство по своему решает во-
прос о социализации инвалидов и обеспечении их всем необходимыми для 
качественной жизни материальными средствами.

В Республике Беларусь вопросы социального обслуживания и государ-
ственной социальной поддержки инвалидов возложены на Министерство 
труда и социальной защиты Республики Беларусь. На региональном уров-
не функции управления в области социального обслуживания выполняют 
местные исполнительные и распорядительные органы.

Поддержка инвалидов в Республики Беларусь идет одновременно по не-
скольким направлениям, которые условно можно разделить на материаль-
ное обеспечение, социальную реабилитацию и социальное обслуживание, а 
также налоговое льготирование. 

В рамках социальной реабилитации инвалидов принимаются норматив-
ные правовые акты по вопросам медицинской реабилитации, организации 
здравоохранения оснащаются реабилитационным оборудованием, инвали-
ды обеспечиваются техническими средствами. Данная функция возложена 
на органы по труду, занятости и социальной защите и РУП «Белорусский 
протезно-ортопедический восстановительный центр».

В Республике Беларусь действует социальный стандарт в области со-
циального обслуживания. Социальные услуги предоставляют 146 террито-
риальных центров социального обслуживания населения. Для инвалидов 
предусмотрены: оказание социальных услуг на дому; отделения по дневно-
му пребыванию (для содействия инвалидам в восстановлении или компен-
сации нарушенных или утраченных вследствие заболевания способностей 
к самообслуживанию и в подготовке к самостоятельной жизни); отделения 
круглосуточного пребывания для людей с инвалидностью, которые не мо-
гут проживать самостоятельно. Для обеспечения доступности социального 
обслуживания инвалидов, которые живут в сельской местности, созданы и 
работают хозяйственные бригады и бригады социального обслуживания на 
мобильной основе.

В целях улучшения качества жизни инвалидов, их социальной инте-
грации в общество в Республике Беларусь действуют комплекс программ: 
Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов, Безбарьерная 
среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц, Го-
сударственной программы о социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016–2020 годы. Республика Беларусь 18 октября 2016 г. ра-
тифицировала Конвенцию о правах инвалидов, целью которой является по-
ощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления всеми 
инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение ува-
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жения присущего им достоинства. В июне 2017 года был утвержден Наци-
ональный план действий по реализации в Республике Беларусь положений 
Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы.

Положения  Конвенции о правах инвалидов могут быть реализованы 
при консолидации усилий государственных органов, организаций и инсти-
тутов гражданского общества. Координатором выполнения мероприятий 
Национального плана является Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь.

Одним из способов материального обеспечения инвалидов в Республике 
Беларусь является назначение пенсии по инвалидности, которая выплачива-
ется за счет средств государственного внебюджетного фонда (Фонда соци-
альной защиты населения). На 1 января 2018 г. на учете в органах по труду, 
занятости и социальной защите состояло 565 тыс. инвалидов, удельный вес 
женщин с инвалидностью в общей численности инвалидов составил 54,8 %. 
Распределение численности инвалидов по группам и размеры социальных 
пенсий приведены в таблице 1. Удельный вес инвалидов в общей числен-
ности населения республики составляет 6 %, инвалидов в возрасте после 
18 лет – 5,7 % [1].

Таблица 1
Численность инвалидов на 01.01.2018 

Показатели Всего 1 группа 2 группа 3 группа Дети-инвалиды до 18 лет
Численность 
инвалидов, чел.

564 967 87 930 265 510 180 522 31 005

Социальные 
пенсии, руб.

217,59 168,14 148,36 158,25–217,59*

Примечания: 1) Источник: [1];
2) *В зависимости от степени утраты здоровья.

Но определенная категория людей с инвалидностью может успешно 
трудиться. Эта так называемые «рабочие группы». Такие трудовые ресурсы 
целесообразно вовлекать в процесс общественного производства. 

Рыночные механизмы не позволяют обеспечивать реализацию социаль-
ных функций государства, поэтому они дополняются инструментами госу-
дарственного регулирования. Национальный план действий по реализации 
положений Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы стал осново-
полагающим документом, который призван создать необходимые условия 
и механизмы для ее реализации в Республике Беларусь. Одним из положе-
ний  Конвенции о правах инвалидов является «Труд и занятость», в котором 
определены следующие нормы:

• право инвалидов на труд наравне с другими; 
• право включает право на получение возможности зарабатывать себе на 

жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или на который он сво-
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бодно согласился, в условиях, когда рынок труда и производственная среда 
являются открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов. 

• запрещение дискриминации по признаку инвалидности в отношении 
всех вопросов, касающихся всех форм занятости, включая условия приема 
на работу, найма и занятости, сохранения работы, продвижения по службе и 
безопасных и здоровых условий труда;

• защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и благо-
приятные условия труда, включая равные возможности и равное возна-
граждение за труд равной ценности, безопасные и здоровые условия труда, 
включая защиту от домогательств, и удовлетворение жалоб;

• обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые 
и профсоюзные права наравне с другими;

• наделение инвалидов возможностью эффективного доступа к общим 
программам технической и профессиональной ориентации, службам трудо-
устройства и профессиональному и непрерывному обучению;

• расширение на рынке труда возможностей для трудоустройства инва-
лидов и их продвижения по службе, а также оказание помощи в поиске, 
получении, сохранении и возобновлении работы;

• расширение возможностей для индивидуальной трудовой деятельности, 
предпринимательства, развития кооперативов и организации собственного дела;

• наем инвалидов в государственном секторе;
• стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью над-

лежащих стратегий и мер, которые могут включать программы позитивных 
действий, стимулы и другие меры;

• обеспечение инвалидам разумного приспособления рабочего места;
• поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях откры-

того рынка труда;
• поощрение программ профессиональной и квалификационной реаби-

литации, сохранения рабочих мест и возвращения на работу для инвалидов.
Рассмотрим налогообложение работников с инвалидностью. Физиче-

ские  лица с инвалидностью могут рассчитывать на индивидуальные льго-
ты по налогообложению, дифференцированные по группам инвалидности, 
в части подоходного, земельного налогов и налога на недвижимости. На-
пример, с 1 января 2018 года стандартный налоговый вычет для инвалидов 
I и II группы, инвалидов с детства составляет 131 белорусский рубль. Для 
физических лиц с инвалидностью государством введены налоговые льготы 
по земельному налогу и налогу на недвижимость. В части плательщиков-
инвалидов по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц установлена льгота в размере 20 %.

Чтобы определить заинтересованность работодателя в работнике с ин-
валидностью, а, следовательно, и возможность преобразования потенциаль-
ных налоговых льгот в реальные, рассмотрим таковые при налогообложе-
нии организаций, имеющих в своем штате инвалидов.
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Одной из таких льгот является освобождение организации от налога на 
прибыль, который в Республике Беларусь составляет 18%. Условием полу-
чения такой льготы является случай, если валовая прибыль (кроме прибы-
ли, полученной от торгово-закупочной и посреднической деятельности) 
получена при использовании трудов инвалидов. При этом численность ин-
валидов в организации должна составлять не менее 50 % от общей числен-
ности работников [2].

От налогообложения налогом на прибыль освобождены дивиденды, 
начисленные Белорусскому обществу инвалидов, Белорусскому обществу 
глухих и Белорусскому товариществу инвалидов по зрению. 

Налогом на добавленную стоимость не облагается выручка от реализации 
организаций, у которых численность инвалидов составляет не менее 50 % от 
списочной численности промышленно-производственного персонала. Общая 
ставка НДС, предусмотренная в Республике Беларусь, составляет 20 %.

От земельного налога освобождаются земельные участки обществен-
ных объединений инвалидов, занятые принадлежащими им объектами здра-
воохранения, туризма, физической культуры и спорта, социального обеспе-
чения, образования, культуры и искусства.

От налога на недвижимость освобождаются здания и сооружения орга-
низаций Общественного объединения «Белорусское товарищество инвали-
дов по зрению», Общественного объединения «Белорусское общество глу-
хих» и Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»,  
а также их подразделения, если численность инвалидов в них составляет не 
менее 50 %.

Организации-работодатели освобождаются от уплаты обязательных 
страховых взносов, которые составляют 35 % от фонда оплаты труда, в 
Фонд социальной защиты населения на пенсионное страхование, начислен-
ных на доходы работников с инвалидностью I и II группы. 

Если обобщить информацию, то можно сделать вывод, что имеющиеся 
льготы по налогообложению организаций, использующие труд инвалидов в 
размере более 50 % от общей численности работников позволяет не уплачи-
вать основные налоги Республики Беларусь. И это должно стимулировать 
работодателей к  использованию труда инвалидов.

Однако работодатели не активно используют труд инвалидов. На это 
есть ряд причин. Во-первых, трудно сформировать и удерживать планку  
50 % инвалидов от общей списочной численности предприятия. На круп-
ных предприятиях – это вообще не возможно. Во-вторых, работник с инва-
лидностью имеет больше прав, чем работник без таковой. Такого работника 
уволить практически невозможно без его желания. Работодатель поэто-
му предпочтет менее квалифицированного работника без инвалидности.  
А инвалиды остаются безработными. На работодателя дополнительно воз-
лагаются обязанности для создания доступных и безопасных условий труда 
инвалидов. Это значит, работодатель понесет дополнительные затраты. Для 
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частного бизнеса, который ориентирован на максимизацию прибыли, это 
неприемлемо. 

Одним из мероприятий, которое могло бы решить вопрос трудоустрой-
ства инвалидов, может стать совершенствование системы получения нало-
говых льгот при наличии работников с инвалидностью в штате организации. 
Самым простым вариантом может стать снижения минимального уровня 
работников с инвалидностью в общей численности работников организа-
ции, дающее право на получение льготы по налогу на прибыль и НДС. Дру-
гой вариант – снижение налогов за счет использования дифференцирован-
ной системы налоговых льгот. Один из вариантов такой дифференциации 
представлен в таблице 2.

Таблица 2
Расчет налоговых льгот на основе дифференциации  

удельного веса инвалидов в общей численности работников, в %
Удельный вес 

инвалидов в общей 
численности 
работников 

организации

Процент снижения  
налога на прибыль

Процент снижения НДС

50 100 100
от 50 до 40 50 50
от 40 до 30 40 40
от 30 до 20 30 30
от 20 до 10 20 20
от 10 до 5 10 10
менее 5 5 5

Данная методика может уточняться в части процента льготирования в 
зависимости от налогового планирования. При этом налоги будут более эф-
фективно выполнять свою социальную функцию. 

В качестве еще одного варианта дифференциации льгот по налогообло-
жению организаций, имеющих в штате работников с инвалидностью, мо-
жет быть предложено незначительное снижение налога на прибыль и НДС 
за каждого принятого на работу инвалида. При условии, что минимальный 
предельный уровень для получения общей льготы по освобождению от 
уплаты налогов еще не достигнут. Например, за каждого вновь принятого 
работника с инвалидностью можно предусмотреть снижение ставки налога 
на незначительную величину (0,05–0,1 %). Это величина может еще изме-
няться, тогда она дополнительно ограничивается удельным весом работни-
ков с инвалидностью в общей численности работающих, как это предлага-
ется в таблице 2. Для разных отраслей могут использоваться разные схемы 
льготирования с учетом налогового планирования. Все методики должны 
быть закреплены в налоговом законодательстве. 
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Изменение в налоговом льготировании организаций, имеющих в спи-
сочном составе инвалидов, не должно привести к значительному снижению 
налоговых поступлений в бюджет, так как численность инвалидов, име-
ющих возможность трудиться («рабочие группы»), составляет 8–10 % от 
трудоспособного населения страны. Но такое изменение налогообложения 
сможет стимулировать работодателей к активизации использования труда 
работников с инвалидностью и расширить на рынке труда возможности для 
трудоустройства инвалидов. При этом социальные пенсии для работающих 
инвалидов можно частично снижать, хотя их величина составляет не более 
20% от среднемесячной заработной платы по стране. Однако при необхо-
димости такое снижение может компенсировать недополучение налогов в 
доходную часть бюджета. В конечном счете, это приведет к повышению 
материального благополучия людей с инвалидностью, так как заработная 
плата в настоящее время выше пенсий по инвалидности и потенциальных 
льгот, которые без трудоустройства инвалида остаются нереализованными. 
Эти мероприятия будут способствовать реализации положений  Конвенции 
о правах инвалидов.

Таким образом, в Республике Беларусь созданы условия для материаль-
ного обеспечения, социальной реабилитации и социального социальное 
обслуживания, а также налоговое льготирование людей с инвалидностью.  
В стане реализуются соответствующие государственные программы, рати-
фицирована Конвенция о правах инвалидов и разработан план ее реализа-
ции до 2025 года. Материальное обеспечение инвалидов осуществляется 
с помощью социальных пенсий, размер которых в настоящее время недо-
статочно велик. Одним из способов повышения благосостояния инвалидов, 
имеющих «рабочую группу» является их трудоустройство. Однако работо-
датели не проявляют активности в этом вопросе, так как это дополнитель-
ные расходы и ответственность за работника с инвалидностью. Сдвинуть 
вопрос с «мертвой точки» может совершенствование налогового стимули-
рования с использованием дифференцированного льготирования налогов 
в зависимости от удельного веса работников с инвалидностью в общей 
численности работающих  в организации. В этом случае налогообложение 
может стать активным инструментом социальной политики государства в 
области трудоустройства инвалидов.
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ПРЕВЕНТИВНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ: ОСОБЕННОСТИ,  
ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

PREVENTIVE ANTI-CRISIS MANAGEMENT  
OF THE ORGANIZATION: FEATURES,  
IMPLEMENTATION TOOLS

В статье раскрываются особенности и инструменты превентивного антикризисного 
управления организацией с позиций комплексной реализации управленческого контура. Внима-
ние акцентируется на обеспечении устойчивости функционирования и развития организации.  

Ключевые слова: превентивное антикризисное управление; управленческий контур; 
экономическая устойчивость; диагностика показателей.

The article reveals the features and tools of preventive anti-crisis management of the organization 
from the standpoint of the complex implementation of the management contour. Attention is focused 
on ensuring the sustainability of the functioning and development of the organization.

Key words: preventive anti-crisis management; administrative contour; economic 
sustainability; Diagnostics of indicators.

Современный период развития и функционирования организаций в услови-
ях повышенной турбулентности внешней среды и трансформации внутренних 
факторов  отличается возрастанием рисков, в том числе связанных с потерей 
платежеспособности и ростом вероятности развития кризисных явлений. 

Уровень экономического благополучия ряда организаций в республике 
сохраняет  проблемный характер. Об этом, в частности, свидетельствуют  
статистические данные: при наличии тенденции к снижению количества и 
доли убыточных организаций их удельный вес в общем количестве органи-
заций по оперативным данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь   за январь-ноябрь 2017 года составил 16,8 %; по со-
стоянию на 31.01.2018 года отмечается  рост дебиторской и кредиторской 
задолженности, в том числе просроченной [1]. На 01.01.2018 года в произ-
водстве экономических судов находилось 3118 дел об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) [2].

Причины сложной экономической ситуации ряда организаций имеют 
как объективный характер, так и находятся в плоскости их менеджмента,  
формируя заказ на более широкое понимание роли антикризисного управ-
ления и развитие его методов. Мы поддерживаем точку зрения тех иссле-
дователей, которые подчеркивают значимость антикризисного управления 
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не только в условиях изменения внешних и внутренних факторов функци-
онирования организаций, но и  в силу объективных особенностей их жиз-
ненного цикла. Неравномерный характер развития организаций определяет 
кризис как один из неизбежных этапов их жизненного цикла и порождает 
предпосылки к потери устойчивости в переходные периоды жизнедеятель-
ности (смена этапа жизненного цикла, реорганизация, реструктуризация, 
модернизация и др.). 

Потребность управленцев-практиков в применении эффективных мето-
дов антикризисного управления  обусловила активизацию исследований в 
данной области.  Вместе с тем, сохраняет свою значимость проблема те-
оретического обоснования моделей и инструментов реализации антикри-
зисного управления, которые, по нашему мнению, должны в рамках ком-
плексного подхода учитывать особенности превентивного антикризисного 
управления и управления кризисной организацией. При этом следует со-
гласиться с тем, что специфика превентивного антикризисного управления 
и управления кризисной организацией  проявляется не только в их целях, но 
и в технологиях и инструментах реализации задач.  

Рассматривая место превентивного антикризисного управления в систе-
ме менеджмента организации можно выделить два основных подхода:

• как вида антикризисного управления, имеющего актуальность на опре-
деленных этапах жизненного цикла организации. Потребность профилак-
тических мер возникает в силу появления деструктивных тенденций или 
активизации неблагоприятных факторов, при  этом состояние организации 
не идентифицируется как кризисное;

• представление системы управления организацией в современных ус-
ловиях как собственно системы  превентивного антикризисного управле-
ния. Менеджмент организации строится на принципах управления ее жиз-
ненным циклом, прогнозировании рисков, защиты от угроз.

Существует множество аргументов в пользу каждой из данных точек 
зрения (таблица 1).

Таблица  1
Сравнительная оценка систем общего и превентивного антикризисного управления

Критерий оценки Управление организацией  
в целом 

Превентивное 
антикризисное 

управление

Содержание,  
сущность системы 
управления 

Система, направленная  
на достижение целей 
организации путем реализации 
базовых и специальных 
функций управления.
Превентивное антикризисное 
управление – вид антикризис-
ного управления, имеющего 
особый статус 

Система, направленная 
на предотвращение 
кризисных явлений  
в деятельности 
организации, угроз 
достижения ее целей 
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Окончание таблицы
Сравнительная оценка систем общего и превентивного антикризисного управления

Критерий оценки Управление организацией в 
целом 

Превентивное 
антикризисное 

управление

Содержание,  
сущность системы 
управления 

Система, направленная на 
достижение целей организации 
путем реализации базовых 
и специальных функций 
управления.
Превентивное антикризисное 
управление – вид антикризис-
ного управления, имеющего 
особый статус 

Система, направленная 
на предотвращение 
кризисных явлений  
в деятельности 
организации, угроз 
достижения ее целей 

Область применения На всех этапах жизненного 
цикла организации 
Потребность в превентивном 
антикризисном управлении 
возникает при угрозе 
кризисных явлений

Ситуация нарушения 
режима нормального 
функционирования 
организации

Объект управления Организации в целом, 
подсистемы организации

Подсистемы организации, 
организация в целом

Предмет Функционирование и развитие 
объекта управления
Превентивное 
антикризисное управление – 
профилактические меры

Комплекс мер  
по предупреждению 
кризисных явлений  
в деятельности 
организации

Цель Достижение долгосрочных 
и краткосрочных целей 
организации 
Превентивное антикризисное 
управление направлено 
на недопущение кризиса 
организации

Предотвращение 
кризисных явлений  
в деятельности 
организации

Персонал Менеджеры Менеджеры 

Классический подход к исследованию превентивного антикризисного 
управления позволяет концентрироваться на специфики технологий прогно-
зирования и профилактике кризисных явлений в организации. Второе из обо-
значенных направлений отражает тенденции развития управления в целом, 
признавая объективную цикличность функционирования организаций и уси-
ление в современных условиях действия дестабилизирующих факторов.

При определенных различиях в данных подходах существует единство 
в определение цели превентивного антикризисного управления – своевре-
менная диагностика (прогнозирование) и предотвращение (недопущение) 
кризисных явлений в деятельности организации.
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Заслуживают внимания исследования аспектов превентивного анти-
кризисного управления в контексте взаимосвязи с устойчивостью и эконо-
мической безопасностью организации. Обеспечение устойчивости бизнес-
структур рассматривается как основная цель превентивного антикризисного 
управления, которая реализуется посредством системы своевременного 
реагирования на изменения во внешней и внутренней среде организаций 
[3]. В данном случае система превентивного антикризисного управления 
направлена на поддержание экономической устойчивости организаций, в 
то время как управление кризисным субъектом хозяйствования  решает за-
дачу восстановления экономической устойчивости. С позиций экономиче-
ской безопасности организаций усилия менеджмента концентрируются не 
на процессе борьбы с рисками, а на обеспечении целей путем поддержания 
режима нормального функционирования [4]. Развивая данный тезис, отме-
тим, что устойчивость организации как социально-экономической системы, 
допуская определенные отклонения (колебания) в общей траектории раз-
вития, связана с ее способностью поддерживать процессы в организации в 
нормальном состоянии  и обеспечивать достижение установленных целей. 
В данной плоскости управление направлено на недопущение отклонений, 
которые могут привести  к нарушению нормального функционирования и 
развития организации, в том числе за счет упреждающих, то есть профилак-
тических по сути управленческих действий. 

Управление экономической безопасностью организации с позиций об-
щих подходов к содержанию термина «безопасность» лежит в плоскости 
мониторинга рисков и недопущения их перерастания в реальные угрозы 
нарушения целостности и самостоятельности организации, ее функциони-
рования как экономического субъекта. Решение данных задач, предполага-
ющее соответствующее информационно-методическое и организационное 
сопровождение, вместе с тем интегрируется с целями превентивного анти-
кризисного управления. 

Превентивное антикризисное управление, являясь видом управления в 
целом, реализует классический контур управления (планирование, органи-
зация, мотивация, контроль), однако целевая направленность данного вида 
управления требует применения таких инструментов, которые позволяли 
бы  четко и с необходимым уровнем оперативности регулировать траекто-
рию развития организации, не допускать перехода в кризисное состояние.  

Отправной точкой превентивного антикризисного управления является 
реализация функции «контроль», актуальное обеспечение которой связано 
с относительно новыми технологиями диагностики параметров жизнеде-
ятельности организации. Технологии диагностики по своему содержанию 
соответствуют задачам превентивного антикризисного управления и на-
правлены на выявление отклонений от нормального хода функционирова-
ния процессов и организации в целом. Из видов контроля наиболее востре-
бованным с этой точки зрения является контроль по отклонениям. 
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Внедрение в системах превентивного антикризисного управления орга-
низации технологий  диагностики предполагает решение комплекса задач:

• определение показателей функционирования и развития организации  
как объектов  диагностики. Система таких показателей (индикаторов) долж-
на быть достаточной для оценки устойчивости организации и отражать гра-
ницы безопасных отклонений;

• обоснование граничных величин показателей диагностики, превыше-
ние которых является сигналом высокой вероятности кризисной ситуации в 
организации или ее подсистемах;

• организация мониторинга показателей устойчивости организации с 
определением требуемой периодичности, субъектов, форм представления 
результатов, каналов обратной связи;

• оценки характера выявленных по результатам диагностики отклоне-
ний оценочных показателей с позиций необходимости принятия управлен-
ческих решений по предупреждению развития неблагоприятных для орга-
низации тенденций. 

В управленческом цикле системы превентивного антикризисного управле-
ния диагностика  занимает особое место, выступая компонентом всех функций 
управления, связывая их в единое целое. Диагностика как форма реализации 
функции «контроль» является продолжением планирования и сопровождает 
процесс реализации планов организации, определяя необходимость и содержа-
ние регулирующих и мотивирующих действий по достижению целей.

Соответственно цели организации формализуются в системе опреде-
ленных показателей, среди которых должны присутствовать индикаторы 
устойчивости. Как один из вариантов построения системы показателей 
устойчивости организации может быть предложен многоуровневый подход, 
содержащий обобщающие критерии,   промежуточные агрегаты по основ-
ным подсистемам организации (стабильность деятельности, устойчивость 
сбыта, эффективность распределения финансовых результатов деятель-
ности, общая эффективность организации, риск организации), локальные 
индикаторы, детализирующие промежуточные агрегаты  [5, с. 130]. Вместе 
с тем, важным аспектом является наличие индикаторов, позволяющих не 
только в оперативном режиме фиксировать те или иные отклонения в дея-
тельности организации, но и их прогнозировать. В основу построения си-
стема индикаторов целесообразно положить принцип их дифференциации 
на показатели слабых и сильных сигналов, которые в практическом пре-
ломлении могут быть представлены в виде систем раннего предупреждения 
и текущей оценки состояния организации. Подсистема раннего предупреж-
дения включает мониторинг потенциальных внешних и внутренних угроз, 
которые могут привести к нарушению устойчивости организации. Системы 
текущей оценки состояния организаций достаточно широко представлены 
в современных научной литературе, различаются как по количеству, так и 
методикам расчета показателей.  
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Определенную специфику в системе превентивного антикризисного 
управления имеет реализация и такой функции как «организация». Это,  
в первую очередь, находит свое проявление в необходимости отражения  
в задачах структурных подразделений и обязанностях конкретных лиц 
функций по планированию, мониторингу индикаторов устойчивости орга-
низации, координации деятельности по недопущению развития кризисных 
ситуаций. Немаловажное значение имеет создание эффективной системы 
коммуникаций, обеспечивающей оперативную обратную связь и своевре-
менное принятие корректирующих  решений.  

И наконец, отметим важность поведенческого аспекта в системе превен-
тивного антикризисного управления, необходимость мотивации персонала 
организации на достижение целей устойчивого функционирования и раз-
вития организации. 

Таким образом, в основе построения эффективной системы превентив-
ного антикризисного управления лежит учет его особенностей и использо-
вание современных технологий, позволяющих интегрировать реализацию 
базовых функций менеджмента в целях создания условий устойчивого 
функционирования и развития организации.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СРЕДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ

ESTIMATION OF POTENTIAL OF ENVIRONMENT  
OF PUBLIC BENEFITS

В условиях становления постиндустриального общества становится актуальным 
требование повсеместно высокого уровня человеческого капитала. Стартовые и повсед-
невные условия его формирования, воспроизводства и развития существенно зависят от 
места проживания человека, существующей там среды жизнедеятельности, в которой 
важную роль играет та ее часть, которая создается общественными благами. Эта сре-
да обладает определенным потенциалом, отчего жители имеют большие или меньшие 
возможности для развития своего человеческого капитала. Оценка в каждом поселении 
(его части) потенциала среды общественных благ, позволит использовать ее при при-
нятии как текущих решений, так и разрабатывать  прогнозные значения ее развития.   

Ключевые слова: среда общественных благ; потенциал среды; методика расчета.

In the conditions of formation of post-industrial society relevant the requirement becomes 
universal the high level of the human capital. Starting and daily conditions of his formation, 
reproduction and development significantly depend on the place of residence of the person, the 
environment of activity existing there in which an important role is played by that her part 
which is created by public benefits. This Wednesday has a certain potential why inhabitants 
have great or smaller opportunities for development of the human capital. Assessment in each 
settlement (his part) of the potential of the environment of public benefits, will allow to use her at 
acceptance as current decisions, and to develop expected values of her development.

Key words: public goods; the potential of the medium; the method of calculation.

Развитие творческих возможности личности, его человеческого капита-
ла зависит не только от природных данных человека, но в определенной 
степени формируется и поддерживается окружающей средой, в которой 
осуществляется его жизнедеятельность. «Сегодня признанной является за-
висимость масштабности существования человека от места его прожива-
ния…Восприятие людьми среды детерминировано основной идеей - идеей 
организации пространства: середина и окраина, центр и периферия...среда в 
значительной мере детерминирует действия человека. Разная среда побуж-
дает к неодинаковым действиям, связанным с ее структурой и функциями…
Психологи делают вывод о том, что идентификация с определенным типом 
среды есть важнейший компонент образа Я и оснований активного поведе-
ния человека…» [1].

Среда, ландшафт, и другие «физические» условия по месту жительства 
могут характеризоваться тем их качеством, которое открывают (не откры-
вают) человеку доступность к тем или иным благам, связанными с возмож-
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ностью формирования и развития их человеческого потенциала. Эти блага, 
имея ту или иную полезность, «могут способствовать или препятствовать 
самореализации личности, будучи включенными в многомерный мир чело-
века или оставаясь за его пределами и составляя не просто «фон», но осно-
ву, на которой развертывается процесс самореализации» [1]. 

Для развития страны в условиях становления постиндустриального 
общества, в котором главным интенсивным фактором развития является 
человеческий капитал, важно, чтобы уровень этого капитала был высоким 
повсеместно, отчего задачи его развития (роста) заключаются не только в 
стремлении к его высокому уровню для страны (региона) в целом, но и для 
каждого отдельного поселения. 

Среда общественных благ формируется набором тех или иных обще-
ственных благ, потребляя которые индивиды осуществляют свою повсед-
невную жизнедеятельность: при рождении и в течение всей жизни имеют 
возможность потреблять бесплатные блага здравоохранения; бесплатные 
блага культуры (блага публичных библиотек, музеев, учреждений клубного 
типа; народных театров; историко-культурных ценностей; архивов; парков 
культуры и отдыха; памятников искусства и архитектуры и т. д.); при до-
стижении определенного возраста блага бесплатные школьного образова-
ния; ежедневно, от рождения и до смерти, жителям поселений необходимы 
такие блага, как общественный порядок, безопасность страны, городские и 
сельские дороги, мосты, парки и лесопарки, пляжи рек и озер и т. п., и окан-
чивая свою жизнь, – благо захоронения на кладбище. Большинство их этих 
благ относятся к насущным общественным благам (насущные – имеющих 
важное жизненное значение, безусловно необходимых), т. е. к тем благам, 
которые все жители должны получать независимо от их доходов и соци-
ального положения (еще их называют «блага, обеспечивающие достойное 
существование» или «достойные блага»). 

Состав предлагаемых, и безусловно необходимых насущных обще-
ственных благ можно объединить понятием насущный общественный ка-
питал (НОК). Капитал потому, что в зависимости от набора и полезности 
предлагаемых благ, создается та или иная их структура, и организованное 
в связи с этим пространство общественных благ обладает определенным 
потенциалом, отчего жители, удовлетворяя свои потребности, могут извле-
кать большую или меньшую выгоду из тех возможностей, которые создают 
стартовые и повседневные условия для формирования и развития их чело-
веческого капитала (подробнее см. [2]). 

В условиях становления постиндустриального общества можно сфор-
мулировать принципиальное требование к потенциалу НОК: он должен 
обладать таким уровнем, который создает не просто определенные воз-
можности для формирования человеческого капитала, но возможности для 
формирования субъекта определенного нравственного идеала, способного к 
самоорганизации, самореализации и созданию новых знаний, т. е. субъекта 
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постиндустриального общества. То есть, НОК это не только то или иное ко-
личество и качество благ, но такое их количество и с таким качеством акти-
вов, которые способствуют развитию творческой среды жизнедеятельности 
населения (например, по: обеспечиваемому уровню благоустройства терри-
торий; наличию библиотек; парков и мест для отдыха и общения, режиму 
их работы; художественно-эстетической выразительности активов, которые 
используются для производства благ т.п.). 

Кратко рассмотрим содержание полезности доступных в составе НОК 
общественных благ (подробнее см. [3]). В ее составе следует различать две 
составляющие: а) полезность, создаваемую определенным набором (коли-
чеством) различных общественных благ, и отражающую потенциальную 
возможность удовлетворять потребности в тех или иных видах благ. На-
зовем ее полезностью «выгоды», так как в тех поселениях, жители которых 
имеют возможность потреблять большее количество благ, они имеют воз-
можность получить и больше выгод от их потребления. Отсюда очевидно, 
что для жителей любого поселения полезность «выгоды» является само-
стоятельной качественной характеристикой среды НОК; б) полезность, соз-
даваемую конкретными (физическими) активами того или иного вида благ, 
с помощью которых осуществляется удовлетворение потребности. Назовем 
ее полезность «активов». 

В нашей, как и во многих других странах, между поселениями, в силу их 
исторического развития, существует контраст по полезности предлагаемых 
там благ (он существовал всегда, и еще долго будет существовать) и сфор-
мировавшегося в них на этой основе потенциале среды НОК. Существен-
но в этой ситуации то, что для индивидов, проживающих в поселениях, в 
которых потенциал доступной им среды НОК более низкий, он становится 
тормозом развития их человеческого капитала, и это порождает проблему 
неравенства. Это неравенство становится объектом справедливости. Исхо-
дя из этого необходимо признать, что для успешого становления и развития 
постиндустриального общества справедливым является такое предложе-
ние общественных благ в каждом поселении, которое формирует потенци-
ал среды НОК, создающий повсеместно равные возможности для развития  
человеческого капитала жителей.

Это требование справедливости поддерживается и тем, что каждый жи-
тель страны, в обмен за поставку государством (муниципалитетом) обще-
ственных благ, платит налоги по равным, установленным государством (му-
ниципалитетом) ставкам. Поэтому у каждого жителя страны есть право на 
получения равного инвестиционного эффекта от использования, передан-
ных им в бюджет средств. И мера справедливости в отношении равенства 
(неравенства) возможностей, имеющихся у жителей тех или иных поселе-
ний, должна определяться именно этим. 

Для оценки потенциала среды НОК предлагаются следующие показате-
ли (табл.1), которые оцениваются с позиций потребителя благ.
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Таблица 1
Показатели оценки потенциала среды НОК

Составляющие 
потенциала

Компоненты Критерий оценки / 
единица измерения

Производственная

предлагаемые производителями 
блага, характеризуемые 
полезностью «выгоды»  
и полезность «активов»

затраты времени на 
потребление благ / часы

Выравнивающая
• базовый;
• компенсирующий;
• протекционистский

объем необходимых 
финансовых средств для 
их реализации / тыс. руб.

Практика

• обыденная культурная 
традиция;
• нормы поведения 
при совместном потреблении 
благ

оценка на основе 
опроса и сопоставления 
результатов с эталоном / 
баллы

Источник: разработка автора.

«Производственная» составляющая, где компонентами является та или 
иная полезность «выгоды» и полезность «активов» предлагаемых обще-
ственных благ, отражает уровень возможностей производителей (техноло-
гических, организационных, инновационных, финансовых) и их социально-
ценностное отношение к их производству. Оценивается она может только с 
позиций потребителя, так как сами производители, поставляющие благ для 
бесплатного потребления, не имеют экономических интересов от своей де-
ятельности и могут быть удовлетворены любым уровнем их производства. 
С позиций потребителя эту составляющую можно объективно оценить по 
величине затрат времени индивидов на потребление тех или иных обще-
ственных благ. Так, если полезность «выгоды» высокая и набор благ, произ-
водимых в поселении широкий, то нет необходимости индивидам переме-
щаться в другие поселения, чтобы их там потреблять. Например, в данном 
сельском поселении не предлагают блага школы, больницы и т. п., и для 
удовлетворения потребности в них индивидам необходимо перемещаться в 
другие поселения. Очевидно, что затраты времени у них будут существенно 
выше, чем у жителей тех поселений, где эти блага производятся. 

«Выравнивающая» составляющая предназначена для оценки тех допол-
нительных затрат, которые требуются для реализации прав индивидов для 
получения равных возможности для развития их человеческого капитала. 
Она включает три компонента: 1) базовый компонент отражает существу-
ющее состояние среды и ее потенциал; 2) «компенсирующий» компонент 
отражает возможности замещения недостающего потенциала. Так, во 
многих поселении в силу объективных причин создание НОК с потенци-
алом, обеспечивающим равных возможности для развития человеческого 
капитала (с необходимой для этого полезностью «выгоды» и полезность 
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«активов» общественных благ) или экономически нецелесообразно, или 
даже, практически, невозможно (из-за определенных географических (при-
родных) и др. условий). В первом приближении можно отметить, что здесь 
естественным будет отказ от требования создавать необходимую для этого 
полезность «выгоды» и полезность «активов» благ. Для жителей подобных 
поселений потребуется разработка мер, которые позволят компенсировать 
эти потери. Оценка этого компонента  может осуществляться, например, по 
объему сокращения налоговых платежей для местных потребителей благ, 
определенных доплат и т. п.;  3) «протекционистский» компонент предусма-
тривает те разнообразные действия со стороны государства (муниципали-
тета), которые содействуют увеличению источников средств для производ-
ства благ: например, формирование более широкой собственной доходной 
базы; предоставление бюджетных ссуд; развитие частно-государственного 
(муниципального) партнёрства; компенсацию процентных ставок по полу-
чаемым ссудам и т.п. Оценка этой составляющей осуществляется на основе 
прироста объема финансовых средств, используемых на цели повышения 
потенциала НОК.

Составляющая «практика» предназначена для оценки социально-цен-
ностных отношений производителей благ к производству, а индивидов  
к потреблению общественных благ. Само понятие «практика» заимствова-
но у П. Бурдье, который использовал его для раскрытия понятия габиту-
са: «Габитус есть одновременно система схем производства практики, си-
стема схем восприятия и оценивания практик», когда источником практик  
в поведении индивидов выступают «ментальные структуры, через кото-
рые агенты воспринимают социальный мир…системы схем восприятия и 
оценивания, которую агенты получают в ходе их продолжительного опыта  
в какой-то позиции  в социальном мире» [4]. 

Социально-ценностное отношение производителей косвенно отражает-
ся в том, как они: при эксплуатации активов обеспечивают (поддерживают) 
непрерывно и долговременно такую их полезность, которая позволяет из-
бежать их преждевременного износа или выбытия (раздельно для активов, 
обладающих высокой исторической, культурной или художественной цен-
ностью, и не обладающих такой ценностью);  как скоро они реагируют на 
замечания и пожелания потребителей; как поддерживают в полезности ак-
тивов благ соотношение традиционного и современного, их художественно-
эстетическую выразительность с размещением в градостроительном про-
странстве; согласовывают ли они все это со специалистами, населением или 
решать самостоятельно; какие у них сложились социальные коммуникации 
с населением, т. е. преобладает ли в них инициатива индивидов, или иници-
атива производителей благ и т. п. Следует учесть, что при оценке социаль-
но-ценностных отношений производителей к производству благ они часто 
зависят от тех требований, которые регламентируются градостроительны-
ми нормами к полезности благ и, соответственно, к используемым поня-
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тиям полезности «выгоды» и полезности «активов». Эти нормы исходят из 
количества потребителей благ: большее количество потребителей - выше 
полезность, малое количество потребителей - ниже полезность предлагае-
мых там благ. 

Социально-ценностное отношение индивидов к потреблению благ (на-
пример, в их отношении к сохранности активов благ при совместном и бес-
платном их потреблении) включает оценку специфики обыденной культур-
ной традиции, сформировавшейся в среде жизнедеятельности населения 
конкретного поселения, и тех стереотипов массового поведения индиви-
дов, которые признаются допустимыми (оптимальными) местным сообще-
ством, и составляют основу в регулировании их поведения при совместном 
потреблении благ. 

При совместном потреблении благ эти нормы поведения, если исполь-
зовать высказывание М. Мамардашвили,  формируются в  «условия нашего 
включения в непрерывное поле значений и смыслов» [5]. Сложившаяся в 
поселении или его части среда НОК с той или иной полезностью «выгоды» 
и полезностью «активов» является для индивидов сигналом об уровне мест-
ных культурных ценностей, и если на протяжении достаточно длительного 
времени в сравнительно узком социальном пространстве этой среды в по-
лезности предлагаемых благ ничего не меняется, то формируются опреде-
ленные ценности потребления, они становятся для потребителей привыч-
ными, закрепляются в виде неких «норм», формируя навыки и стереотипы 
этой локальной местной культурной традиции, и превращаются в устойчи-
вую практику тех или иных видов доминирующего поведения при совмест-
ном потреблении благ. 

Так, если поддержание уровня полезности «активов» в надлежащем 
виде в период их эксплуатации ведется от случая к случаю, или сами эти ак-
тивы первоначально предлагаются на низким качественном и эстетическом 
(художественном) уровне (например, состояние предметной среды парков, 
скверов, набережных, тротуаров и дорог, детских игровых, спортивных 
площадок и т. д.) и все это продолжается длительный период, то очевид-
но, что оценка индивидов отношения производителей благ к полезности, 
предлагаемых ими благ часто будет неудовлетворительной. При этом в по-
требительском поведении начинает преобладать конформизм, низкая тре-
бовательность и к себе и к другим, что само собой провоцирует небрежное 
отношение к активам предлагаемых благ или даже к их порче, порождая 
одновременно у многих безучастность к безответственному поведению от-
дельных индивидов и т. п. 

Величину компонента «практика» невозможно рассчитать исходя из дан-
ных доступных прямому наблюдению или тех, которые находят достаточно 
полное отражение в документах и статистических формах. В этом случае 
следует воспользоваться данными опроса индивидов, когда на основе стан-
дартизированных вопросов получают унифицированное описание множе-
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ства индивидуальных единичных высказываний в оценке приемлемости тех 
ценностей, традиций и обычаев, которыми руководствуется большинство 
членов местного сообщества и производители благ. Получаемые при этом 
данные оцениваются по определенной шкале в баллах, которые можно со-
поставить с аналогичной оценкой, получаемой в тех сообществах, где сре-
да НОК, по мнению экспертов, считается эталонной и признана ими, как 
способствующая формированию субъекта постиндустриального общества.

Далее рассмотрим алгоритм расчета потенциала НОК. 
Уровень потенциала НОК в конкретном месте проживания индивидов 

определяется на основе индекса потенциала среды Iср, который рассчитыва-
ется по формуле:

Iср  = ,                                          (1)                                                               

где In – индекс «производственной» составляющей потенциала среды;
Iв – индекс «выравнивающей»  составляющей потенциала среды;
Iпр – индекс составляющей «практика» в потенциале среды.
Индекс «производственной» составляющей потенциала среды (In ) 

рассчитывается по формуле:

In =

 

,                                                           (2)

где Пф – фактическое средние затраты времени одного индивида на 
потребление совокупности общественных благ в данном поселении (его 
части) в год, часы;

Пц – минимальные эталонные затраты времени индивида на потребле-
ние совокупности общественных благ в аналогичном по величине поселе-
нии (его части)в год, часы;

Пм  – максимальные эталонные затраты времени индивида на потребле-
ние совокупности общественных благ в аналогичном по величине поселе-
нии (его части), в год, часы.

 Необходимость использования минимальных и максимальных затрат 
времени связана с тем, что при сопоставлении не просто подобрать аналог. 
Все поселения по среде НОК различаются из-за наличия факторов, влияющих 
на нее: географических (природных), исторических, урбанистических, 
экономических и др., которых объективно приводит к различиям в затратах 
времени на потребление благ. Использование модуля вызвано тем, что он 
позволяет вычислить индекс производственной составляющей потенциала 
среды вне зависимости от того, ниже совокупные затраты времени с уровнем 
среды НОК, который, по мнению экспертов, считается эталонным, чем фак-
тическое затраты времени при данной полезности активов, или выше их.
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Фактическое затраты времени Пф рассчитываются с учетом того, что 
каждый индивид в течение своей жизни потребляет многие общественные 
блага непрерывно, многократно и долгосрочно, а все вместе они потребляют 
одновременно все их виды. По признаку их опредмечивания (когда блага 
«становятся социально-культурным, или «человеческим предметом» [6]), 
можно выделить три группы благ, те: а) полезность которых ощущается в 
контексте некой целевой деятельности, для достижения которой эти блага 
потребляются, и в момент потребления происходит непосредственный 
контакт индивидов с активами (блага дорог, мостов, набережных и т. п.). 
Назовем их блага типа «контекста»; б) полезность которых выступает в виде 
полученных знаний, здоровья и т. п. и ощущается, как в момент потребления, 
так и через определенное время (например, тогда, когда приобретенные 
ранее знания, навыки, опыт стали тем активом, который может быть 
использован индивидом в тех или иных жизненных обстоятельствах и т. п.). 
Назовем их блага типа «запаса» (блага библиотек, музеев, общедоступных 
школ, бесплатного здравоохранения и т. п.); в) полезность которых при 
потреблении часто не осознается, а непосредственно ощущается лишь тогда, 
когда они низкого качества, или эти блага вообще не производятся. Назовем 
их блага типа «фона» (это локальные блага по защите собственности, 
охраны общественного порядка, экологической безопасности и т.п.). 

Затраты времени на их потребление рассчитываются по формулам:

                                                                                         (3)

где
 
– совокупные фактическое затраты времени индивидов в данном по-

селении (его части) на потребление благ типа «фона», при данной полез-
ности активов, в год, часы;

 
– совокупные фактическое затраты времени индивидов на потре-

бление благ типа «контекст», при данной полезности активов, в год, часы;

 
 – совокупные фактическое затраты времени индивидов в  данном 

поселении (его части) на потребление благ типа «запаса», при данной по-
лезности активов, в год, часы.

Индекс «выравнивающей» составляющей (Iв) рассчитывается по 
формуле: 

 ,                                                                                                     (4)
где Iб – индекс базового  компонента;

Iк – индекс компенсирующего  компонента; 
Ig – индекс протекционистского  компонента.
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Отдельно все эти индексы рассчитывается по формуле:
,  (5)    

где фактическое значение компоненты (базового , компенсирующего

, протекционистского ) отражает: 

для базового компонента ( ) – объем финансовых средств, выде-
ленных из бюджета данного поселения хозяйствующим субъектам на про-
изводство различных видов локальных благ (типа «фона», «контекста», 
«запаса») в текущем периоде, (собственные средства + разницу между ут-
вержденными минимально необходимыми расходами местных бюджетов и 
получаемыми собственными доходами + беспроцентные бюджетные ссуды 
на покрытие временных кассовых разрывов и др.), тыс. руб.; 

для компенсирующего  компонента ( ) – объем финансовых 
средств, выделенных из бюджета на производство дополнительных 
благ, компенсирующих издержки индивидов, которые они несут при 
потреблении благ, вынужденно перемещаясь для этого в другое поселение, 
тыс. руб. Сегодня подобные компенсации предусмотрены, например, при 
производстве благ школьного образования в сельской местности. Они 
предоставляются в тех случаях, если предельные нормы на доступность к 
учреждению образования  превышают для школьников младших классов 
более 2 км пешком и 15 мин. на транспорте в одну сторону, для школьни-
ков средних и старших классов более 4 км и 30 мин. на транспорте в одну 
сторону, и если подход к транспорту превышает 500 метров. В подобной 
ситуации дети в учебные дни живут в пришкольном интернате, или 
учащиеся подлежат транспортному обслуживанию [7];

для протекционистской компоненты ( ) – объем финансовых средств, 
из внебюджетных источников, используемых на производство благ, тыс. руб. 

Минимальное значение компонента (базового , компенсирующего

, протекционистского ) отражает:

 для базового компонента ( ) – объем финансовых средств, выделя-
емых из бюджета хозяйствующим субъектам на производство различных 
видов благ (типа «фона», «контекста», «запаса») в соответствии с 
требованиями минимальных социальных стандартов (т.е. на минимальном 
уровне полезности), тыс. руб.; 
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для компенсирующего компонента –  = 0; 

для протекционистского компонента –  = 0;

Максимальное значение компонента (базового , компенсирующего

, протекционистского ) отражает:

для базового компонента ( ) – объем финансовых средств, 
выделяемых из бюджета хозяйствующим субъектам на производство 
различных видов благ (типа «фона», «контекста», «запаса») на эталонном 
уровне полезности, руб.;

для компенсирующего компонента ( ) – объем финансовых средств, 
выделяемых из бюджета для полной компенсации дополнительных 
издержек индивидов, которые они вынуждены нести, перемещаясь для 
этого в другое поселение, руб.;

для протекционистского компонента ( ) – объем финансовых средств 
из внебюджетных источников, который позволит обеспечить производство 
благ на эталонном уровне полезности, тыс. руб.

Составляющая «практика», включает:
долю активов, в составе предлагаемых видов благ, которые по своей 

полезности соответствуют эталонному уровню; 
долю активов, в составе предлагаемых видов благ, которые имеют 

историческую, культурную и художественную ценность; 
долю активов, преждевременный износ или выбытие которых произошел 

по вине производителей (потребителей) благ; 
долю общественных благ, условия потребления которых требуют 

компенсации дополнительных издержек; 
долю благ, спрос на полезность которых не соответствует эталонному 

уровню;
 долю активов, которые эксплуатируются в ненадлежащем состоянии; 
долю потребителей, которые ощущают эмоциональное неудовлетворение 

от доступных условий и комфорта при потреблении благ;
долю индивидов, которые сомневаются в приемлемости тех ценностей, 

традиций и обычаев, которыми руководствуется большинство членов 
местного сообщества, при совместном потреблении благ.  

Индекс составляющей «практика» в потенциале среды (Iпр) 
рассчитывается по формуле: 

,                                                                                               (6)
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где
 
∑
=1n

nI – сумма значений используемых показателей, коэффициент;

n – число показателей.

Очевидно, что для использования данной методики необходимо 
разработать научно-обоснованных требования к эталонным значениям 
отдельных показателей и потенциалу уровня НОК в целом. Тем не менее, 
актуальность этой методики состоит в том, что в условиях становления 
в стране постиндустриального общества, когда уровень человеческого 
капитала и создание возможностей для формирования субъекта 
постиндустриального общества должен быть высоким повсеместно, она 
позволит получать оценку потенциала среды НОК в каждом поселении 
(его части), которую можно будет использовать при принятии как текущих 
решений, так и разрабатывать  прогнозные значения развития этого 
показателя. 
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АБАГУЛЬНЕННЕ ВОПЫТУ ЗША, КІТАЯ І ІНДЫІ  
ПА ЗАБЕСПЯЧЭННІ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЙ 
БЯСПЕКІ ДЗЯРЖАВЫ

SUMMARIZING THE EXPERIENCE OF THE USA, CHINA  
AND INDIA TO ENSURE SOCIO-ECONOMIC SECURITY  
OF THE STATE

Агульным у дзяржаўным умяшанні для развітых краін з'яўляецца тое, што ў мэ-
тах забеспячэння сацыяльна-эканамічнай бяспекі яны стымулююць знешнеэканамічныя 
адносіны, якія забяспечваюць такую структуру знешняга гандлю, пры якой экспарт быў 
бы прадстаўлены больш тэхналагічнай прадукцыяй, чым імпарт; і зваротную структуру 
ў частцы руху капіталаў, якая, выводзячы за мяжу высокія тэхналогіі вытворчасці, па-
вышае прадукцыйнасць вытворчасці ўнутры краіны. 

Ключавыя словы: сацыяльна-эканамічная абароненасць; дзяржава; грамадства; 
прадпрыемства; работнік; пагроза; абароненасць; інтарэсы; эканоміка, аналіз, сістэма.

In General, state intervention in developed countries is that in order to ensure socio-
economic security they stimulate foreign economic relations, which provide the structure of 
foreign trade, in which exports would be rendered more technologically advanced products than 
imports; and reverse the structure in terms of capital flows, which go beyond the border of the 
high production technology, improves the performance of production within the country.

Key words: socio-economic security; the government; society; enterprise; employee; threat; 
security; interests; Economics, analysis, system.

Абсалютна ўсе дзяржавы сутыкаюцца з неабходнасцю забеспячэн-
ня ўласнай сацыяльна-эканамічнай бяспекі. Гэта абумоўлена ў першую 
чаргу пастаянна змяняючыміся ўмовамі ў сусветнай эканоміцы, якія 
абумоўліваюць у сваю чаргу новыя выклікі і пагрозы. Менавіта пагэтаму 
нам важны вопыт такіх сусветных лідараў, як Злучаныя Штаты Амерыкі, 
Кітай і Індыя.

Што тычыцца Злучаных Штатаў, то апынуўшыся ўдалечыні ад найбуй-
нейшых разбуральных ваенна-палітычных канфліктаў XX стагоддзя, яны 
атрымалі сурʼёзныя перавагі для паспяховага развіцця эканомікі. Але ўжо  
ў 70-х гадах мінулага стагоддзя намецілася адставанне тэмпаў эканамічнага 
росту ЗША па параўнанні з Японіяй, Германіяй, у 90-х гг. з Кітаем.

Следствам адноснага зніжэння эфектыўнасці вытворчасці ў ЗША ста-
ла скарачэнне ўдзельнай вагі краіны ў сусветным экспарце прадукцыі 
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асноўных галін перапрацоўчай прамысловасці. Разам з тым амерыканскія 
вытворцы шырокага спектру галін эканомікі сталі прайграваць у канкурэнт-
най барацьбе не толькі на знешніх рынках, але і на ўнутраным.

Аднак сучасны эканамічны ўздым ЗША забяспечваўся галоўным чы-
нам ростам навукаёмістага сектара эканомікі. Штогадовы рост вытворчасці 
высокатэхналагічных кампаній склаў за апошнія гады больш за 6 %, тады як 
рост іншых галін апрацоўчай прамысловасці быў роўны 2,4 %. Нягледзячы 
на гэта, за апошнія гады ЗША страцілі лідарства ў сусветнай вытворчасці 
шэрагу навукаёмістых галін: доля навукаёмістай прадукцыі ў агульным 
абʼёме прадукцыі перапрацоўчай прамысловасці складае на сённяшні дзень 
48 % (Японія – 70 %, Германія – 50 %), для параўнання ў 1996 годзе гэты па-
казчык быў вышэйшы, чым у іншых краін – 16 % (Японія – 14 %, Германія –  
9 %). Доля ЗША ў сусветным экспарце інфармацыйнага абсталявання скла-
дае 13 % (Японія – 9,7 %, Кітай – 7,1 %) [1].

Улічваючы, што названыя паказчыкі вызначаюцца, у першую чаргу, 
інвестыцыямі ў НДВКП, мы павінны адзначыць, што доля ЗША ў агуль-
ных выдатках развітых краін у НДВКП складае 46 %. Адпаведна, Злучаным 
Штатам у розны час адначасова належала да 22 з 50 макратэхналогій, якія 
ўтвараюць сусветны рынак высокатэхналагічнай прадукцыі [2].

Таксама ідзе справа і ў іншых галінах. Дзякуючы сучаснай тэхналогіі 
ў ЗША, напрыклад, з адной тоны нафты атрымліваюць у 1,5 раза больш 
бензіну, чым у Еўропе.

Паскоранае развіццё НТП спрыяльна паўплывала як на прадукцыйнасць 
працы, так і на структуру занятасці. Пры тым, што важнейшы паказчык 
эфектыўнасці галін эканомікі – прадукцыйнасць працы.

Неабходна адзначыць важную ролю ў павышэнні эфектыўнасці 
вытворчасці ў галінах венчурнага капіталу, як элемента механізму забес-
пячэння інавацыйнага росту эканомікі ЗША. Венчурны капітал, які быў 
асабліва развіты ў Штатах, агульны абʼём якога дасягнуў 19,1 млрд дол., 
засяроджаны пераважна ў навукаёмістых галінах, найбольш эфектыўным 
чынам забяспечваючы рэалізацыю навуковых вынаходак. Шырокае 
распаўсюджванне атрымала такая форма фінансавання капіталаўкладанняў 
у эканоміку галін, як лізінг. У апошнія гады ў ЗША ўдзельная вага лізінгавых 
аперацый у агульных абʼёмах інвестыцый у галіны складае каля 30 %  
(у ЕС – 25 %) [3].

Узровень развіцця чалавечых рэсурсаў у значнай ступені вызначае 
якасць попыту, які мае асаблівае значэнне для развіцця эканомікі ЗША.

Унутраны попыт ЗША дазваляе паспяхова развіцца і ўмацаваць кан-
курэнтныя перавагі нацыянальным галінам перад выхадам на знешнія 
рынкі. Нярэдка па прычыне высокай патрабавальнасці да якасці прадукцыі 
спажыўцоў гэтай краіны развітыя рынкі новых прадуктаў упершыню 
ўзнікаюць у ЗША, што таксама ставіць нацыянальных вытворцаў у больш 
выгаднае становішча ў канкурэнтнай барацьбе з замежнымі вытворцамі.
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Ва ўмовах глабалізацыі сусветнай эканомікі роля дзяржаўнага рэгуля-
вання ў забеспячэнні сацыяльна-эканамічнай бяспекі становіцца ўсё больш 
відавочнай. Забеспячэнне сацыяльна-эканамічнай бяспекі ЗША ў высокай 
ступені вызначаецца палітычнымі фактарамі, дзеянне якіх мае два асноўных 
напрамка:

• павышэнне эфектыўнасці ўнутранага вытворчасці з дапамогай стыму-
лявання НТП;

• усеагульная падтрымка нацыянальных галін на знешніх рынках.
Урад аказвае ўплыў на НТП як прамым удзелам у выдатках на НДВКП, 

так і стварэннем спрыяльных інстытуцыйных умоў для паскарэння НТП.
Роля ўрада ў развіцці навукі і тэхналогіі як галоўнага фактару ўздыму 

эканомікі адлюстравана ў сучаснай тэхналагічнай палітыцы – «Тэхналогіі 
для эканамічнага росту Амерыкі: новы курс на стварэнне эканамічнай 
моцы», у якой мяркуецца, што інвеставанне ў развіццё тэхналогій зʼяўляецца 
найважнейшай функцыяй ўрада.

Неабходна звярнуць увагу на тое, што ў апошнія гады доля дзяржаўных 
выдаткаў у агульных выдатках на НДВКП у ЗША знаходзіцца на ўзроўні 
55 %, за кошт якіх фінансуюцца галоўным чынам фундаментальныя 
даследаванні. Маштабы інвеставання склалі больш за 90 млрд. дал. штоме-
сяц (у 1998 г. – 110 млрд дал. за год) [4].

Традыцыйна ЗША праводзяць актыўную знешнеэканамічную палітыку 
накіраваную на забеспячэнне канкурэнтаздольнасці галін яе эканомікі. 
Толькі за апошнія гады было заключана больш за 200 гандлёва-эканамічных 
пагадненняў з замежнымі краінамі. Вынікам такой палітыкі стала 
паглыбіўшаяся інтэрнацыяналізацыя і глабалізацыя амерыканскай эканомікі, 
што пацягнула адпаведна рост яе ўзаемазалежнасці з сусветнай эканомікай. 
І такое становішча рэчаў не толькі не зніжае канкурэнтаздольнасці галін яе 
эканомікі, але наадварот, дазваляе паўнавартасна рэалізоўваць канкурэнт-
ныя перавагі. Красамоўны той факт, што ў выніку азіяцкага фінансавага 
крызісу ў ЗША з адпаведных рынкаў перацякло больш за 700 млрд дал. [5].

Для аказання падтрымкі нацыянальным кампаніям непасрэдна ў 
краінах-партнёрах пры садзейнічанні ўрада ЗША адкрываюцца бізнес-
цэнтры, галоўная задача якіх у аказанні інфармацыйнай, прававой і іншых 
відаў дапамогі карпарацыям ЗША.

Вылучым сярод найважнейшых інстытуцыйных умоў забеспячэння 
сацыяльна-эканамічнай бяспекі ЗША развітую сістэму ўніверсітэтаў і дас-
ледчых лабараторый пры іх, якія забяспечваюць нацыянальныя прыярытэты 
ў фундаментальнай навуцы, што зʼяўляецца неабходнай умовай эканамічнай 
устойлівасці прамыслова развітай краіны, канкурэнтаздольнасці яе галінаў.

Шырокая, разгалінаваная сетка фондаў, якія дзейнічаюць глабаль-
на ў мэтах прыцягнення таленавітых навукоўцаў з розных краін для пра-
цы ў ЗША, уяўляецца яшчэ адной важнай інстытуцыянальнай умовай 
канкурэнтаздольнасці галін эканомікі. Гэтая практыка падмацоўваецца 
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адпаведным іміграцыйным заканадаўствам, селектыўным дзеяннем, 
накіраваным на дасягненне той жа мэты.

Некаторым вынікам ўзаемадзеяння эканамічных і палітычных 
фактараў забеспячэння сацыяльна-эканамічнай бяспекі ЗША ў пэўных 
інстытуцыйных умовах зʼявілася павышэнне эфектыўнасці эканомікі на 
інавацыйнай аснове.

Распрацоўка і прымяненне новых тэхналогій з мэтай павышэння 
прадукцыйнасці капіталу і працы, дзяржаўнае фінансаванне большай часткі 
выдаткаў на НДВКП, а таксама актыўная знешнеэканамічная палітыка, 
накіраваная на падтрымку нацыянальных вытворцаў у іх канкурэнтнай 
барацьбе пры наяўнасці развітой навуковай базы, якая абапіраецца як на 
ўласных навукоўцаў, так і на прыцягненні даследчыкаў з іншых краін 
зрабіла ЗША вядучым вытворцам навукаёмістай прадукцыі ў свеце; доля ў 
сусветным экспарце навукаёмістай прадукцыі больш чым у два разы пера-
вышае долю гэтай краіны ў сусветным экспарце наогул.

Істотная доля высокіх тэхналогій у вытворчасці і экспарце прадукцыі 
апрацоўчай прамысловасці сярод вядучых краін таксама зʼяўляецца паказ-
чыкам канкурэнтаздольнасці галін эканомікі Злучаных Штатаў ва ўмовах 
глабалізацыі.

Падобна ЗША, Кітай становіцца сёння найбуйнейшым вытворцам 
не толькі прадукцыі традыцыйных галін яе эканомікі, у тым ліку чорных 
металаў, але і высокатэхналагічных тавараў. Экспарт электронікі з Кітая (у 
першую чаргу кампʼютараў, лічбавых камер, мабільных тэлефонаў) ужо 
склаў 180 млрд дол., павялічыўшыся за год у 1,5 раза (экспарт аналагічнай 
прадукцыі ЗША ў тым жа годзе – 149 млрд дол.) [2]. Па гэтым жа шляху, 
нарошчваючы экспарт праграмнага забеспячэння, рухаецца Індыя.

Кітай, развіваецца згодна са стандартнай для краін Усходняй Азіі 
стратэгіяй экспартна-арыентаванага росту, спецыялізуецца на вытворчасці 
многіх відаў прамысловых тавараў, прычым іх наменклатура пастаянна па-
шыраецца.

Так, калі ў 1972 г. кітайскія тавары прысутнічалі на рынку ЗША толькі ў 
9 % десяцізначных таварных пазіцый наменклатуры, то на сённяшні дзень 
ужо ў 70 %. Пры гэтым унутры вытворчых ланцужкоў па выпуску таго 
ці іншага прадукту Кітай спецыялізуецца на зборцы і фінальных стадыях 
вытворчасці: 2/3 кітайскага імпарту склалі прамежкавыя тавары, у той час 
як 60 % экспарту прыходзіцца на канчатковую прадукцыю [1].

Традыцыйнай спецыялізацыяй Кітая былі спажывецкія тавары, доля 
якіх у экспарце склала 40 %, у апошнія гады краіна актывізуе вытворчасць 
інвестыцыйных тавараў: іх доля ў экспарце вырасла з 12 % у 1997 г. да 20 % [1].

Пашырэнне наменклатуры вырабляемых ў Кітаі тавараў не можа не 
адбівацца на вытворчай спецыялізацыі іншых краін. Яны паступова аль-
бо губляюць адпаведныя галіны, альбо перамяшчаюцца ў бок вытворчасці 
больш высакаякасных тавараў, альбо пачынаюць спецыялізавацца на 
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вытворчасці асобных кампанентаў або на іншых асобных бізнес-працэсах 
(дызайн і інш.).

Як паказаў П. Шот, хоць карэляцыя паміж наменклатурай прадукцыі, 
што вырабляецца ў Кітаі і краінах АЭСР, расце, адначасова павялічваецца 
і разрыў паміж імі ў кошце адзінкі тавару. Згодна з яго інтэрпрэтацыяй, 
апошнія, рэагуючы на ўзмацненне канкурэнцыі з Кітаем, вымушаны 
спецыялізавацца на выпуску тавараў больш высокай якасці, а значыць, і 
больш дарагіх [6].

Улічваючы, што краіны АЭСР не могуць канкураваць з Кітаем па кошту 
рабочай сілы, для іх гэта адзіны спосаб захаваць сваю нішу на рынку без 
зніжэння заработных плат.

А вось Індыя – адна з нямногіх дынамічна растучых краін, якія маюць 
дэфіцыт гандлёвага балансу, а значыць, у значнай ступені якая абапіраецца 
на ўнутраны рынак. Тым не менш, асноўным рухавіком развіцця гэтай 
краіны зʼяўляецца экспартна арыентаваная галіна афшорных паслуг: пра-
грамаванне, бухгалтарскі ўлік, кол-цэнтры, медыцынскія паслугі і г. д. 
Вытворчасць у гэтай галіне з 1980 г. расла сярэднім тэмпам ў 7,5 % у год,  
а занятасць – 3,6 % у год. Перанясенне вытворчасці адпаведных паслуг у 
Індыю таксама мяняе структуру прапановы ў іншых краінах, у прыватнасці  
ў ЗША [2].

Адзначым, што ў сувязі з вялізнымі маштабамі рынку Кітая і Індыі, а так-
сама тым, што гэтыя краіны змаглі хутка забяспечыць падрыхтоўку вялікай 
колькасці нядрэнна адукаваных інжынерных кадраў, у цяперашні час змя-
няецца і геаграфія размяшчэння даследчых і дызайнерскіх падраздзяленняў 
у вытворчых ланцужках. Усё больш прыкладных даследаванняў і распрацо-
вак, асабліва звязаных з даводкай прадукцыі з улікам спецыфікі мясцовага 
попыту або мясцовай арганізацыі вытворчасці, пераносіцца ў тыя ж краіны, 
дзе арганізавана і сама вытворчасць. У працы Д. Пугі і Д. Трэфлера такога 
роду інавацыі названыя інкрэментнымі [7, с. 34].

Калі ўнутраны попыт ці маштабы ўнутранай вытворчасці ў раз- 
віваючыхся краінах былі невялікія, падобнага перанясення стадый 
інавацыйнага працэсу не адбывалася. Цяпер жа гэтая практыка становіцца 
ўсё больш распаўсюджанай, і перш за ўсё ў дачыненні да Кітая, а ў да-
лейшым і да Індыі. Больш таго, Індыя знайшла сваю міжнародную 
спецыялізацыю ў сферы паслуг, значная частка якіх (асабліва афшорнае 
праграмаванне) звязана з інкрэментнымі інавацыямі.

Аналіз практыкі забеспячэння сацыяльна-эканамічнай бяспекі разгле- 
джаных краін дазваляе зрабіць некаторыя агульныя высновы.

Па-першае, забеспячэнне сацыяльна-эканамічнай бяспекі звязана  
з мерамі па ўмацаванні нацыянальнай эканамічнай сістэмы, забеспячэнні яе 
бяспечнага і эфектыўнага функцыянавання.

Да гэтага змушаюць краіны сусветныя эканамічныя працэсы: большую 
частку сусветнага рынку кантралююць найбуйнейшыя транснацыянальныя 
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карпарацыі, глабалізацыя сусветнай эканомікі таксама характарызуецца кан-
цэнтрацыяй і транснацыяналізацыяй банкаўскіх структур і спрыяючых гэ-
таму патрабаванню міжнародных арганізацый (Бернскага саюза і інш.), якія 
спалучаюцца з неабходнасцю зніжэння эканамічных і фінансавых рызык.

Па-другое, сацыяльна-эканамічная бяспека ЗША ў высокай ступені вы-
значаецца палітычнымі фактарамі, дзеянне якіх мае два асноўных напрамка:

павышэнне эфектыўнасці ўнутранай вытворчасці з дапамогай стымуля-
вання інавацыйнай дзейнасці;

усеаб’емлючая (палітычная, ваенная, дыпламатычная і інш.) падтрымка 
нацыянальных галін на ўнутраным і знешніх рынках (што дазволіла, на-
прыклад, у кароткі тэрмін пераадолець іпатэчны крызіс жніўня 2007 года).

Па-трэцяе, Кітай забяспечвае сацыяльна-эканамічную бяспеку, стаўшы 
найбуйнейшым вытворцам і экспарцёрам не толькі прадукцыі традыцыйных 
галін яго эканомікі, але і высокатэхналагічных тавараў. Экспарт электронікі з 
Кітая (у першую чаргу кампʼютараў, лічбавых камер, мабільных тэлефонаў) 
складае 480 млрд дол. у год [1]. Па гэтым жа шляху, нарошчваючы экспарт 
праграмнага забеспячэння, рухаецца Індыя.

Па-чацвёртае, узрастанне значнасці забеспячэння сацыяльна-
эканамічнай бяспекі – заканамерны вынік глабалізацыі.

Па-пятае, урады краін, выкарыстоўваючы розныя метады і ў тым ліку 
прамое адміністрацыйнае ўмяшанне, актыўна стымулююць павышэн-
не канкурэнтаздольнасці нацыянальных вытворцаў на ўнутраным рынку, 
падтрымліваюць іх у канкурэнцыі на знешніх рынках, карэктуючы дзеянне 
рынкавага механізму з улікам інстытуцыйных умоў.

Пры гэтым агульным у дзяржаўным умяшанні для развітых краін 
з'яўляецца тое, што ў мэтах забеспячэння сацыяльна-эканамічнай бяспекі 
яны стымулююць знешнеэканамічныя адносіны, якія забяспечваюць такую 
структуру знешняга гандлю, пры якой экспарт быў бы прадстаўлены больш 
тэхналагічнай прадукцыяй, чым імпарт; і зваротную структуру ў частцы 
руху капіталаў, якая, выводзячы за мяжу высокія тэхналогіі вытворчасці, 
павышае прадукцыйнасць вытворчасці ўнутры краіны.

Спіс выкарыстаных крыніц
1. Швайба, Д. М. Замежны вопыт забеспячэння сацыяльна-эканамічнай бяспекі на 

прыкладзе Японіі / Д. М. Швайба // Проблемы управления. – 2018. – № 1(67). – С. 25–129.
2. Швайба, Д. Н. Зарубежный опыт развития социальной сферы предприятий /  

Д. Н. Швайба // Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКО-
ПРОМ–2009) : труды VII Всерос. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 30 сент. – 3 окт. 2009 г. /  
С.-Петерб. гос. политехн. ун-т; редкол.: А. В. Бабкин [и др.]. – СПб., 2009. – С. 752.

3. Швайба, Д. Н. Зарубежный опыт взаимодействия государства и бизнеса /  
Д. Н. Швайба // Социальные технологии в государственном управлении и бизнесе: мате-
риалы межрегион. науч.-практ. конф., Екатеринбург,  9  апр.  2009  г. / Урал. гос. техн. ун-т; 
под общ. ред. В. В. Запарий. – Екатеринбург, 2009. – С. 317–319.

4. Швайба, Д. Н. Социальная  сфера  предприятий  в  зарубежных  странах /  
Д. Н. Швайба // В мире научных открытий. – 2010. – № 2. – С. 105–107.



411

5. Швайба, Д. Н. Мировые тенденции развития социальной ответственности бизнеса  /   
Д.  Н.  Швайба  //  Труд.  Профсоюзы.  Общество. – 2010. – № 2. – С. 29–33.

6. Schott, P. K. The relative sophistication of Chinese exports / P. K. Schott. – Cambridge: 
Nat. Bureau of Econ. Research, 2006. – 30 p. – (NBER working paper; № 12173).

7. Puga, D. Wake up and smell the ginseng: the rise of incremental innovation in low-wage 
countries / D. Puga, D. Trejler. – Cambridge: Nat. Bureau of Econ. Research, 2005. – 44 p. – 
(NBER working paper; № 111571).

(Дата подачи: 28.02.2018 г.)

Е. О. Щербакова 
Белорусский национальный технический университет, Минск

E. Scherbakova 
Belarusian National Technical University, Minsk

УДК 331.1

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

LABOUR RESOURCES: THE EVOLUTION OF IDEAS
В статье рассматривается эволюция представлений о трудовых ресурсах. Приво-

дится характеристика понятий «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «челове-
ческие ресурсы», «персонал».   

Ключевые слова: трудовые ресурсы; труд; человеческие ресурсы; трудовой потенци-
ал; человеческий капитал; рабочая сила; персонал.

The article the evolution of ideas about labour resources is investigated. Provides definitions 
of the terms «labour resources», «labour potential», «human resources», «staff».

Key words: labor resources; labour; human resources; labor potential; human capital; 
labor force; personal. 

Впервые термин «трудовые ресурсы» сформулировал в одной из своих 
статей академик С. Г. Струмилин в 20-е гг. ХХ столетия. Данный термин 
применялся в практике планирования и учета трудоспособного населения 
в условиях централизованного управления человеческими ресурсами. Со-
гласно С. Г. Струмилину, трудовые ресурсы – это планово-учетная катего-
рия, характеризующая часть населения, которая находится в трудоспособ-
ном возрасте. В качестве финансово-экономической категории это понятие 
означало часть населения, обладающую необходимым физическим развити-
ем, умственными способностями и знаниями [16, с. 32].

Первоначальная трактовка понятия «трудовые ресурсы» ограничива-
лась численностью трудоспособного населения, поскольку таковыми были 
запросы труда в его раннеиндустриальной форме.  

По мере развития понятия расширялось его содержание, оно вобрало в 
себя все параметры людей (состояние здоровья и работоспособность; про-
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фессиональные знания, умения и навыки; жизненный и производственный 
опыт; уровень социальной культуры и т.д.), способных работать в предлага-
емых технико-экономических и организационно-экономических условиях. 
Развертывание содержания потенциала понятия происходило под воздей-
ствием, прежде всего, изменений характера труд. 

Труд – это целенаправленная, сознательная и образующая деятельность 
человека, требующая умственных и физических усилий для получения по-
лезного результата в удовлетворении материальных и духовных потребно-
стей [22]. Процесс труда претерпел длительную и сложную эволюцию, ко-
торая происходила под влиянием научно-технического прогресса и других 
изменений социально-экономической жизни. Труд приобретал определен-
ные формы организации и отражал социально-экономические особенности 
существенных признаков трудовых отношений, господствующих в опреде-
ленных социально-экономических условиях.

Так, труд, в среднеиндустриальном периоде общественного развития, 
предполагал вытеснение механического ручного труда из процесса про-
изводства, т.е. переход от физического к умственному труду. Содержание 
понятия «трудовые ресурсы» дополнилось профессиональной квалифика-
цией и уровнем (общего, специального и высшего) образования. Данное 
обстоятельство также обусловило рост сложности труда и соответственно 
предъявление более жестких требований к повышению профессиональной 
и общеобразовательной подготовки трудящихся.

Научно-техническая революция, начало которой относится к середине 
ХХ века, предопределила качественные изменения современного общества 
на основе преобразования науки в ведущий фактор развития общественного 
производства. Ввиду данного факта в качестве основных параметров поня-
тия «трудовые ресурсы» в постиндустриальном обществе рассматривались: 
демографическая составляющая (пол, возраст и т. д.), творческие способ-
ности, уровень образования и развития личности, жизненный и производ-
ственный опыт, особый уровень подготовки, квалифицированный сетевым 
или научным сообществом и т. д.

В настоящее время существуют различные трактовки понятия «трудо-
вые ресурсы», например, П. Э. Шлендер, считает, что трудовые ресурсы 
представляют собой категорию, занимающую промежуточное положение 
между экономическими категориями «трудовой потенциал» и «совокупная 
рабочая сила». Он отмечает, что «трудовые ресурсы – это трудоспособная 
часть населения, которая, обладая физическими или интеллектуальны-
ми возможностями, способна производить материальные блага и оказы-
вать услуги» [9]. З. С. Богатыренко пишет, что «трудовые ресурсы – это 
часть населения страны, способного участвовать в народном хозяйстве при 
данном уровне развития производительных сил и в рамках данных произ-
водственных отношений» [4]. Иную трактовку этого понятия предлагает  
А. П. Соловьев, который считает, что – «трудовые ресурсы – это совокуп-
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ность носителей функционирующей и потенциальной общественной и ин-
дивидуальной рабочей силы, и тех отношений, которые возникают в процессе  
ее воспроизводства (формирование, распределение, использование)» [14]. 

Понятия «трудовые ресурсы» также рассматривалось в трудах выдаю-
щихся экономистов – К. Маркса, А. Смита и др. А. Смит полагал, что весь 
объем необходимых средств существования доставляется обществу трудом 
в процессе производства. Оно зависит от доли населения, занятого произ-
водительным трудом и от уровня производительности труда. Разде-ление 
труда является исходным пунктом его исследования. 

«Связующим элементом факторов производства выступает труд» ут-
верждал К. Маркс в своих трудах. «Труд – есть целесообразная деятель-
ность … вечное естественное условие обмена веществ между человеком 
и природой…» [10], «будучи независимым от какой-либо определенной 
общественной формы, труд составляет исключительное достояние чело-
века, являясь выражением общественно-полезной деятельности людей. 
Он требует затрат физической, умственной и нервной энергии, где человек 
это прежде всего «производственный фактор» [10]. К. Маркс называл дей-
ствительным богатством общества развитую производительную силу всех 
индивидов. Положение трудящихся масс в системе производительных сил 
он определял, как принципиальное отличие производительных сил одной 
эпохи от другой. Целесообразно затрачивая свою рабочую силу в ходе тру-
довой деятельности, человек воплощает себя в окружающем его материаль-
ном мире, воздействуя тем самым на природу с помощью средства труда.  
В трудах К. Маркса говорится о том, что в процессе исторического развития 
общества производительные силы принимают три последовательных сту-
пени развития: первичные или архаические, вторичные или антагонистиче-
ские и коммунистические. Всеобщая производительная сила как качествен-
но новая форма производительных сил есть господство развивающегося 
общественного индивида над силами природы при помощи науки, которую  
К. Маркс определял, как «всеобщее общественное знание», «всеобщие 
силы человеческой головы», «всеобщий интеллект» [10].

Систематизируя различные подходы к определению понятия «трудовые 
ресурсы» можно выделить несколько трактовок его интерпретации. Во-
первых, рассмотрение трудовых ресурсов как одной из форм выражения 
понятия «человеческие ресурсы». В числе первых в свои работы понятие 
«человеческие ресурсы» ввели зарубежные экономисты: К. Р. Макконел, 
С. Л. Брю [9], Д. С. Синк [12], С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи [17]. 
Данное понятие рассматривалось как экономическая категория, определе-
ние которой исходит из представления о том, что работник является таким 
же производственным ресурсом, как и другие ресурсы. Среди российских 
экономистов, разработавших данное понятие, можно отметить Б. М. Генки-
на, который считает, что понятие «человеческие ресурсы» должно исходить 
из представления о конкретном множестве работающих на предприятии 
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людей, являющихся объектом управления» [5]. В современной литературе 
«человеческие ресурсы» ‒ понятие, отражающее главное богатство любого 
общества, процветание которого возможно при создании условий для вос-
производства, развития и использования этого ресурса с учетом интересов 
каждого человека. Оно более емкое, чем «трудовые ресурсы» и «персонал», 
т.к. содержит в себе совокупность социокультурных характеристик и лич-
ностно-психологических свойств людей [5].

Рассматривая трудовые ресурсы как одну из форм выражения понятия 
«человеческие ресурсы» и анализируя приведенные определения, можно 
ска-зать, что в данном контексте под трудовыми ресурсами понимают на-
селение страны, обладающее физическим развитием и интеллектуальными 
способно-стями, необходимыми для трудовой деятельности, т. е. способное 
производить материальные блага или оказывать услуги. Следовательно, 
ключевой характеристикой трудовых ресурсов является наличие опреде-
ленного уровня физического и интеллектуального развития, способностей 
и знаний в какой-либо сфере приложения труда. 

Во-вторых, расширительная трактовка понятия «трудовые ресурсы», ко-
торая отождествляет их с категорией «трудовой потенциал». Б. М. Генкин 
отмечает что «трудовой потенциал работника – это совокупность характе-
ристик человека, возникающих в результате материальных и духовных вло-
жений в него: интеллект, творческие способности, здоровье, образование, 
профессионализм, нравственность, активность, организованность [5]. Он 
выделяет такие компоненты трудового потенциала, как здоровье, нрав-
ственность, умение работать в коллективе, творческий потенциал, актив-
ность, организованность, образование, профессионализм, ресурсы рабочего 
времени. Н. И. Шаталова [18] трактует понятие «трудовой потенциал ра-
ботника», как «мера наличных ресурсов и возможностей, непрерывно фор-
мируемых в процессе всей социализации, реализуемых в трудовом пове-
дении и определяющих его реальную плодотворность». Суть определения 
заключается в том, что трудовой потенциал интересует экономиста «с точки 
зрения различий создаваемой им стоимости, интенсивности и оплаты труда 
различного качества. Цель всего этого ‒ рационализация рабочих мест и 
оценка трудовых затрат. Социологический же подход заключается в «опре-
делении типов поведения работника и системы взаимодействий, детерми-
нированных социальными стереотипами» [18].

В понятие «трудовой потенциал работника» входят совокупность физи-
ческих и интеллектуальных качеств человека, определяющих возможность 
и границы его участия в трудовой деятельности, способность достигать в 
определенных условиях существенных результатов; а также совершенство-
ваться в процессе труда. Трудовой потенциал отдельного человека ‒ это 
часть его индивидуального, человеческого потенциала, более широкого и 
всестороннего, на масштабы и глубину которого влияют разнообразные 
факторы, такие, как способности, воспитание, окружающая среда и др. 
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Однако, следует отметить, что трудовой потенциал в отличие от трудо-
вых ресурсов, т. е. трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, 
включает в себя и тех людей, которые вышли за пределы рабочего возраста 
или же не вошли еще в его пределы, но фактически участвуют в обществен-
ном труде. В отличие от трудовых ресурсов, определяющих количество и 
структуру труда, трудовой потенциал характеризует его качество и потен-
циальные возможности. 

В современной литературе «трудовой потенциал» определяется, как 
имеющиеся и прогнозируемые в будущем трудовые возможности страны, 
региона, предприятия или сотрудника; совокупность демографических, 
социальных, духовных, интеллектуальных и др. характеристик трудоспо-
собного населения или отдельного работника, которые могут быть вопло-
щены в процессе труда. Можно выделить следующие группы параметров 
трудового потенциала: социально-демографические (пол, возраст, уровень 
образования, состояние здоровья, семейное положение), производственно-
квалификационные (профессиональная подготовка, навыки, стаж работы) и 
психологические (личностные характеристики, творческий потенциал, от-
ношение к труду).

В-третьих, в современной научной литературе довольно часто употре-
бляется термин «человеческий капитал», а «трудовые ресурсы» выступают 
составной его частью. Основатели теории человеческого капитала Г. Беккер 
и Т. Шульц отметили «производительную природу инвестиций в человека, 
обеспечивающих значительный и длительный эффект» [1, 2, 3]. С. Фишер 
дал следующее определение: «Человеческий капитал есть мера воплощен-
ной в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал вклю-
чает врожденные способности и талант, а также образование и приобре-
тенную квалификацию» [17]. В настоящее время это определение принято, 
как узкое определение человеческого капитала. Человеческий капитал ‒ это 
совокупность компетенций и трудоспособности работников, которые при-
дают организации отличительный характер, могут создавать добавочную 
стоимость. Это пассив, долгосрочные возможности персонала, который на-
нят работодателем для реализации своих целей, и форма капитала, так как 
является источником будущих заработков [20]. «Человеческий капитал» в 
широком смысле ‒ это интенсивный произво-дительный фактор экономи-
ческого развития, развития общества и семьи, включающий образованную 
часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 
управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспе-
чивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого 
капитала как производительного фактора развития.

В-четвертых, понятие «трудовые ресурсы» отождествляют с понятия 
«рабочая сила». Так, А. Котляр отмечал, что «совокупность рабочей силы 
есть не что иное как трудоспособное население или трудовые ресурсы» [8]. 
В свою очередь М. Д. Сонин писал, что «рабочая сила в узком смысле – спо-



416

собность человека к труду, а в широком ‒ трудоспособное население или трудо-
вые ресурсы, которые выступают в роли конкретного выражения человеческого 
фактора общественного воспроизводства» [14]. П. О. Косяков утверждал, что 
«трудовые ресурсы – более широкое понятие, чем рабочая сила, так как вклю-
чают и ту часть трудоспособных, которые не участвуют в труде» [7]. При этом 
в литературе преобладало суждение о том, что термин рабочая сила в условиях 
социализма должен быть заменен на термин трудовые ресурсы. П. П. Литвяков, 
ссылаясь на определение К. Марксом рабочей силы как способности к труду, 
делает вывод о том, что «это позволяет правильно подойти к пониманию тру-
довых ресурсов как органического единства рабочей силы и совокупности ее 
владельцев, выступающих носителями рабочей силы [11]. 

Анализируя приведенные представления, можно сделать вывод о том, 
что «рабочая сила» как экономическая категория имеет определенное каче-
ственное содержание, это всего лишь способность создавать материальные 
блага и услуги, ее невозможно измерить, поскольку она лишена количе-
ственных и демографических рамок. Так, Е. В. Касимовский и П. П. Лит-
вяков считают, что «трудовые ресурсы – есть численность потенциальной 
и действующей рабочей силы, определенной количественно и демографи-
чески и только через данную категорию можно дать всесторонний анализ 
работников» [6, 11]. Е. В. Касимовский связывал этот термин с уровнем 
развития производительных сил, в результате, трудовые ресурсы он стал 
определять «как часть трудоспособного населения, как занятого, так и на-
ходящегося в резерве, количественные и демографические рамки которого 
зависят от общественной формы производства и уровня развития произво-
дительных сил» [6]. 

В современной литературе «рабочая сила» является сложной соци-
ально-экономической категорией, которая в зависимости от сферы ис-
пользования или цели ее применения трактуется по-разному, но в основе 
её определения всегда лежит социально-функциональный аспект, а именно, 
свойства и способности человека, которые могут использоваться в обще-
ственном воспроизводстве.

Трудовые ресурсы также анализируют как один из ресурсов в экономи-
ческой системе общества. Здесь важно понимать, что трудовые ресурсы, в 
отличие от природных (естественных) ресурсов, являются особым видом 
ресурсов. Их нельзя запасать впрок или откладывать их использование на 
какой-то другой период.

В-пятых, отождествление понятий «трудовые ресурсы» и «персонал». 
Понятие «трудовые ресурсы» охватывает всех фактических и потенциаль-
ных работников, обладающих способностью к труду. В рамках отдельной 
компании наиболее употребляемым понятием является «персонал». 

Персонал (от лат. personal ‒ личный) ‒ постоянный состав работни-
ков организации, составляющих группу по профессиональным или иным 
признакам с указанием должностей и присвоенных по каждой должности 
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окладов; совокупность всех работников организации, занятых трудовой де-
ятельностью, а также состоящих на балансе (входящих в штатный состав), 
но временно не работающих в связи с различными причинами (отпуск, бо-
лезнь, и т. д.) [21].

Персонал также определяется как совокупность трудовых ресурсов, ко-
торые находятся в распоряжении предприятия и необходимы для исполне-
ния определённых функций, достижения целей деятельности и перспектив-
ного развития.

В узком смысле персонал представляет собой личный состав организа-
ции, работающий по найму и обладающий определенными признаками. 

Существенными признаками персонала являются наличие его трудовых 
взаимоотношений с работодателем и обладание определенными качествен-
ными характеристиками.

Базовой классификацией персонала является деление по категориям ра-
ботников, в соответствии с которой выделяются:

1) производственный персонал (рабочие), непосредственно занятый в 
процессе производства товара или услуги (основной и вспомогательный 
производственный персонал),

2) управленческий персонал (служащие), занятый в процессе управле-
ния производством товара или услуги (руководители и специалисты).

Следовательно, полное отождествление понятий «трудовые ресурсы» и 
«персонал» не представляется возможным, оно допустимо лишь в рамках 
одной определенной организации. На организационном уровне данные по-
нятия идентичны, ведь персонал организации формируется из трудовых ре-
сурсов и одновременно относится к трудовым ресурсам организации.

Таким образом, многообразие дефиниций понятия «трудовые ресурсы» 
свидетельствует о сложности и многогранности данного феномена. Трак-
товка понятия прошло длительную эволюцию: от простого количественно-
го подсчета численности трудоспособного населения к отражению систем-
ного воспроизводства необходимых современной экономике совокупности 
физических и духовных качеств людей; от констатации численности и ана-
лиза движения до непрерывного, на протяжении трудовой жизни, процесса 
развития, обучения, планирования и контроля.

В результате анализа различных идей и трактовок данного понятия были 
выделены пять подходов к его определению, которые, в свою очередь, являют-
ся основой научной концептуализации изучаемого понятия. Следует отметить, 
что использование в экономической науке широкого спектра понятий («чело-
веческие ресурсы», «трудовой потенциал», «человеческий капитал», «рабо-
чая сила», «персонал»), характеризующих человека, как субъекта трудовой 
деятельности, необходимо для определения возможностей участия человека в 
экономических процессах. С другой стороны, терминологическое разграниче-
ние данных понятий представляется целесообразным, как для формирования 
концептуальных основ социально-экономической политики, так и для обосно-
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вания практических решений в целях совершенствования отношений в сфере 
труда и занятости, повышения эффективности использования трудовых ресур-
сов и кадрового потенциала как отдельной организации, так и страны в целом. 
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