
9

Литература

1. The National Security Strategy of the United States of America. [Electronic 
recourses]. — Mode access: http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2010. — Date of 
access: 03.03.2013.

2. Шаклеина, Т. А. Россия и США в полицентричном мире. / Т. А. Ша-
клеина [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.perspektivy.info/.../
rossija_i_s...1-01-22.html. — Дата доступа: 05.03.2013.

Доктрина Дж. Буша и ее философское обоснование
Барахвостов П. А., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. Русакович А. В., канд. ист. наук, доц.

Начало XXI века отмечено существенными изменениями в междуна-
родной обстановке, свидетельствующими об усилении борьбы за мировое 
лидерство: укреплением позиций Евросоюза, усилением влияния России 
и Китая, возникновением новых угроз. Кроме того, события 11 сентября 
2001 года показали, что Соединенные Штаты оказались вовлеченными в 
длительную войну, ведущуюся с невидимым противником, для которой не 
существует ни пространственной, ни четкой временной границы [1]. Указан-
ные особенности международного развития нашли отражение во внешнепо-
литической доктрине Дж. Буша, изучение которой представляет интерес для 
понимания сущности и возможностей эволюции международного политиче-
ского процесса.

Главной особенностью доктрины Буша являлся ее наступательный ха-
рактер [2]. Доктрина Буша, построенная на принципе односторонних дей-
ствий, обосновывала право США на нанесение превентивного удара, при 
этом было заявлено, что Америка готова применять такую меру в отношении 
всякого, кто будет сочтен хотя бы потенциально опасным. 

Для обоснования логики данной доктрины было задействовано не-
сколько теорий. Первая из них — теория политического реализма, в соот-
ветствии с которой распределение силы в системе государств влияет на их 
поведение. Распад Советского Союза и крах биполярной системы привел к 
нарушению равновесия сил в международной системе, создал своего рода 
«вакуум силы». Подобного рода неравновесие недопустимо на протяжении 
длительного периода; сильное государство будет чувствовать себя вынуж-
денным заполнить «вакуум» собственной силой. Несбалансированная сила 
создает возможность для агрессивного поведения, независимо от внутренне-
го характера ведущего государства. В качестве такового и выступает США. 
Таким образом, данная философская теория обосновывает агрессивность 



10

Соединенных Штатов Америки по отношению к другим, более слабым го-
сударствам.

Вторая теория объяснения доктрины Буша — теория либерального ин-
тернационализма. Согласно основному тезису этой теории государства ли-
беральной демократии не воюют друг с другом. Народы демократий, кото-
рые разрешают свои внутренние политические разногласия, не прибегая к 
организованному насилию против своих оппонентов, склонны к тому, чтобы 
разрешать проблемы с другими народами демократий таким же путем. Со-
ответственно, чем больше будет таких государств в мире, тем больше демо-
кратии и свободы и меньше вероятность насилия и войны в международных 
отношениях. Новым в доктрине Дж. Буша являлось то, что приемлемым 
инструментом для демократизации мира считалось американское военное 
превосходство [2]. Демократия по-американски, по мнению администрации 
США, может быть принесена на штыках, и это в дальнейшем будет способ-
ствовать миру и процветанию. Данное положение в какой-то степени пере-
кликается с идеями троцкистов начала XX века о возможности военного экс-
порта коммунизма.

Однако наиболее полное объяснение доктрины Буша дает геополити-
ческая теория. В соответствии с данной теорией появление в ходе реализа-
ции доктрины американских вооруженных сил в таких ранее закрытых для 
США регионах, как Кавказ и Центральная Азия, необходимо рассматривать 
не только как борьбу с мировым терроризмом и не столько как проблему рас-
ширения демократии, но как явление геополитическое. 

В целом, анализируя доктрину Буша, можно отметить ряд ее особен-
ностей:

во-первых, ее ярко выраженную идеологизацию: главным критерием 
развития отношений Соединенных Штатов с зарубежными государствами 
стало соответствие или несовпадение той или иной страны американскому 
пониманию демократии;

во-вторых, навязывание демократии как инструмента реализации соб-
ственных интересов США. Попытки искусственного, а тем более насиль-
ственного, внедрения демократии в других государствах с помощью воен-
ной силы не только не могут принести успеха, но и чреваты дискредитацией 
самой идеи;

в-третьих, можно констатировать приоритет экономических, геополити-
ческих и военных интересов США над интересами расширения демократии.

Недостатком доктрины Дж. Буша является излишняя склонность к ис-
пользованию военной силы и полное игнорирование иных систем ценно-
стей и союзников. Попытка администрации США поставить свою страну 
над международным правом вызвала резкое недовольство как среди других 
государств (в том числе союзных), так и внутри самих Соединенных Шта-
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тов, что, в конце концов, привело к смене руководящей партии и пересмотру 
внешнеполитической доктрины. 
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Особенности интерьера 
усадеб белорусской шляхты XIX в.

Волкова Д. О., студ. V к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Кушнир А. И.

Сегодня актуален вопрос о восстановлении памятников архитектуры, ве-
дется реставрация дворцов и усадеб. Не всегда восстановление интерьеров 
происходит в первозданном варианте, что нарушает целостность интерьеров 
домов шляхецких родов, именно поэтому так важно понять, какими были 
дом и интерьеры белорусской знати.

Данная тема характеризуется недостаточной ее разработанностью в 
историографии с точки зрения концептуальных обобщений и конкретных 
выводов по основным аспектам. В работе использовались исследования 
А. А. Барташевича и А. М. Романовского, которые занимались проблемами 
производства мебели и интерьерного убранства; Д. Кеса, которым было сде-
лано обобщение и вычленение оригинальных стилевых особенностей в хро-
нологической последовательности с учетом региональных особенностей; 
кроме этого использовались материалы 5 тома польского издания «Historia 
kultury materialnej Polski w zarysie». В качестве источников выступают пред-
меты мебели, использовались литературные произведения авторов того вре-
мени, в которых описываются нравы и быт шляхты, художественные произ-
ведения, иллюстрирующие интерьеры XIX века.

На формирование интерьеров имений шляхты рубежа XVIII–XIX вв. 
большое влияние оказывал стиль классицизм, распространенный в то вре-
мя в мире. С начала и до средины века сильны были французкие мотивы, 
господствовал стиль ампир. С двадцатых годов XIX в. был популярен такой 
стиль как бидермейер, для интерьеров которого характерна комфортность. 
Дополнительный уют жилому интерьеру придавали окрашенная в теплые 


