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Долотова О. В. УЧАСТИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РАБОТЕ  

ГРОДНЕНСКОГО КОМИТЕТА БУНДА (1907–1914 гг.)  
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В статье на основе архивных источников проанализированы малоизвестные факты участия 

представителей интеллигенции в деятельности Гродненского комитета Бунда в период реакционного 

монархического режима 1907–1914 гг. В начале ХХ в. Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, 

Польше, России) представлял собой одно из самых многочисленных политических образований в 

Российской империи. Бундовская организация г. Гродно являлась одной из самых крупнейших в стране. В 

период реакции царские власти неоднократно осуществляли попытки ее ликвидировать. Ощутимый удар 

Гродненскому комитету Бунда был нанесен в 1910 г. Несмотря на это, он продолжил успешно 

функционировать, сохранив немалую численность. В 1913 г. в разработке у полиции находилось около 50 

членов данной организации. Ключевые позиции в членской структуре Гродненского комитета Бунда 

занимали представители образованных слоев населения. Деятельность данной организации является ярким 

примером успешного взаимодействия интеллигенции и рабочего класса в политических партиях социал-

демократического направления. Участие представителей интеллигенции в работе комитета обеспечило ему 

долгую жизнеспособность. В статье охарактеризована противоправительственная деятельность конкретных 

исторических личностей, направленная на внесение изменений в общественно-политический строй 

Российской империи. В документах Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно выявлены 

имена основных деятелей Гродненского комитета партии Бунд в период реакции 1907–1914 гг.: М. А.-Г. 

Хвиливицкий, Х. Кошевник, М. Г. Лапидус, А. Л. Хазанович, В. Ю.-И. Тарловский, Д. М. Соболь, И. М. 

Беренсон и др.  
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Статья посвящена развитию и основным направлениям деятельности женских благотворительных 

организаций на территории белорусских губерний Российской империи в конце ХІХ – начале ХХ в. Объект 

исследования – благотворительная деятельность на белорусских землях в период с 1890 по 1914 г. Цель 

написания данной статьи – раскрытие процесса становления и развития женских благотворительных 

обществ, содержание и функциональные особенности их деятельности, способы получения средств на 

благотворительные нужды, а также показать роль женщины в благотворительной деятельности в 

исследуемый период. В основной части показаны основные принципы и методы работы женских 

благотворительных организаций, деятельность которых была направлена на оказание помощи различным 

категориям нуждающихся в сфере здравоохранения, образования, воспитания, социальной помощи и т.п. 

Также дана характеристика деятельности отдельных представительниц богатых и знатных семей, которые 

оказывали всестороннюю помощь нуждающимся, а также устраивали различные мероприятия с 

благотворительной целью. Проанализированы причины, способствовавшие развитию женских 



благотворительных обществ. Научная новизна заключена в том, что впервые в белорусской историографии 

проанализированы формы и методы деятельности женских благотворительных обществ на белорусской 

территории в конце XIX – начале XX в. В научный оборот впервые введен ряд документальных источников, 

ранее не привлекавших внимание исследователей. Представленные в статье результаты могут быть 

использованы в процессе формирования и деятельности современных женских благотворительных 

организаций, при подготовке учебных пособий, спецкурсов, в процессе преподавания курсов истории 

Беларуси, истории социальной работы.  
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Статья посвящена изучению особенностей формирования и развития национального внутреннего рынка 

в Украине в постсоветский и переходный период. Формирование внутреннего рынка в трансформационный 

период стало объективно обусловленной необходимостью. Но исторические условия для нормального 

развития внутреннего рынка в целом были неблагоприятными, в результате чего он имел определенную 

специфику. Цель работы – выявление предпосылок, условий и факторов, которые влияли на процесс 

формирования и развития внутреннего рынка в Украине в указанный период. В статье проанализированы 

основные тенденции, направления, особенности и проблемы становления внутреннего рынка. Рассмотрены 

основные проблемы и противоречия развития оптового и потребительского рынков. Новизна подхода к 

изучению вопроса состоит в комплексном учете экономических, политических, социальных и правовых 

факторов, которые влияли на процесс формирования и развития внутреннего товарного рынка в Украине в 

1991–2005 гг. Фактологический материал, результаты и выводы, представленные в статье, могут быть 

использованы в учебном процессе, при подготовке обобщающих научных трудов, учебников и 

методических пособий по новейшей экономической истории Украины.  

Табл. – 1. Библиограф. – 20 назв. 
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Во введении указан объект исследования – проект решения аграрного вопроса в межвоенной Польше по 

проекту Польской народной партии «Пяст» (ПНП «Пяст», 1918–1931). Определены основные понятия: 

аграрный вопрос, аграрная программа, политическая партия, аграрная реформа. Проанализирована 

историография вопроса, показаны подходы представителей отечественной и зарубежной научной школы. 

Цель исследования – рассмотрение подходов ПНП «Пяст» к решению аграрного вопроса, проследить его 

эволюцию в соответствии со сложившимися в тогдашней Польше политическими и социально-

экономическими условиями. В основной части отражено место ПНП «Пяст» в политической жизни 

межвоенной Польши, рассмотрена ее социальная база, показано влияние ее политических лидеров и степень 

представительства в центральных органах государственной власти, а также дискуссия в партийной 

периодике и в ходе агитации во время избирательных кампаний. Доказано, что ПНП «Пяст» была самой 

влиятельной крестьянской партией в 1921–1939 гг., активно участвовала в политической жизни страны и 

выработке законодательства по аграрной проблеме. Полученные результаты могут быть применены в 

преподавании дисциплин «История Беларуси», «История южных и западных славян» и «Политология».  

Библиограф. – 25 назв. 
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В статье рассмотрен ряд проблем повседневной жизни населения оккупированных Третьим Рейхом 

польских территорий, которые вошли в состав Генерального Губернаторства (1939–1944 гг.). Для анализа 

исследуемой проблемы выделен начальный период оккупации. Среди широкого круга повседневных 

проблем особое внимание уделено жилищным вопросам, связанным с восстановлением быта после военных 

действий, а также обеспечения «крыши над головой» вынужденных переселенцев. Рассмотрена проблема 

восстановления и ремонта жилья после бомбардировок и пожаров в сентябре 1939 г., а также описаны 

стратегии поиска топлива для обогрева квартир. Немаловажную роль в разрешении этих проблем играла 

индивидуальная изобретательность и предприимчивость польских граждан. Сделан вывод о том, что 

жилищно-коммунальная политика оккупационных властей была определенно унизительной по отношению 

к полякам. Это проявлялось в дифференциации коммунальной платы для польских и немецких граждан, а 

также в специальных распоряжениях локальных администраций, ухудшающих и без того низкий жизненный 

уровень большинства населения.  

Библиограф. – 21 назв. 
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комиссия, Киев.   

Во введении обоснована актуальность темы исследования. Проанализировано состояние научной 

разработки проблемы. Отмечен важный вклад в исследование проблемы С. Мельгунова, Ю. Шаповала, В. 

Пристайко, В. Золотарева, И. Биласа, С. Белоконя и др. Цель исследования – анализ особенностей советской 

репрессивной политики в Киеве в 1919 г. В основной части на базе архивных источников и периодических 

изданий 1919 г. исследована практика применения большевиками красного террора против населения с 

целью утверждения своей власти в Киеве. Проанализирована роль Всеукраинской чрезвычайной комиссии, 

Киевской ЧК и их руководителей в развязывании, применении и усилении красного террора в Киеве. 

Охарактеризованы методы допроса киевских чекистов, а также особенности вынесения ими смертных 

приговоров. Освещено применение большевиками репрессий против своих политических оппонентов. В 

частности, рассмотрены репрессии против членов Украинской социал-демократической рабочей партии и 

левых эсеров. Показан также террор советской милиции в Киеве. Выяснено отношение населения Киева к 

чрезвычайным комиссиям и их репрессивной деятельности. Рассмотрен процесс применения фабрикации 

дел чрезвычайными комиссиями с целью усиления террора. Проанализирована позиция большевиков 

относительно необходимости усиления красного террора в Киеве. Уделено внимание использованию 

большевиками террора для расправы с украинскими политическими и культурными деятелями. Отдельное 

внимание акцентировано на усилении красного террора в последние недели большевистского господства в 

Киеве. Полученные результаты могут быть использованы при дальнейшем исследовании репрессивной 

деятельности большевиков в Украине.  

Библиограф. – 55 назв. 
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честь, свобода, историческая ответственность, историческое самосознание русской интеллигенции.   

В статье исследованы проблема историзма в менталитете декабристов, их философско-исторические 

взгляды, влияние исторических примеров и историософских идей декабристов на их политическую 

деятельность и частную жизнь, взаимосвязь этических понятий о чести, долге, свободе, ответственности и 

чувства историзма в самосознании декабристов. Отмечено, что формирование менталитета и идеологии 

декабристов происходило в общем русле развития национального и исторического самосознания русской 



интеллигенции. В первой четверти XIX в. в интеллектуальных кругах русского общества исторические темы 

и историософские вопросы приобрели особую актуальность, поскольку были связаны с проблемами 

национально-культурного, духовно-нравственного (в том числе и религиозного), политического выбора. 

Декабристам было присуще выраженное чувство историзма, «духа времени», стремление осмыслить быстро 

меняющуюся историческую действительность и свое место в ней. В философско-исторических исканиях и 

дискуссиях декабристов и близких к ним деятелей культуры наметились тенденции дальнейшего развития 

русской исторической науки и философско-исторической мысли. Новизна и актуальность темы обусловлены 

недостаточной освещенностью проблемы историзма в менталитете декабристов, а также в плане роста 

общественного и научного интереса к проблемам национально-культурного и исторического самосознания 

интеллигенции. Тема декабризма приобретает определенный интерес в связи с 210-летием восстания 

декабристов. Материалы статьи могут быть полезны для изучения истории развития историософской мысли 

России, а также при написании обобщающих работ, учебников и спецкурсов.  

Библиограф. – 47 назв. 
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ОЛЬГИ ВОЙЦЕНКО КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УКРАИНСКИХ КАНАДЦЕВ ЭМИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 1920–1938 гг.   
 

Ключевые слова: источник, деятельность, пресса, эмиграция, Канада, культура, история.   

Во введение указана актуальность изучения документов о деятельности выходцев с украинской земли, 

которые активно работали в разных странах мира. Выяснена степень исследования проблемы в 

исторической науке. Указано, что в украинской историографии отсутствуют специальные научные работы, 

которые бы комплексно отображали все аспекты деятельности украинских канадцев в контексте 1920–1938 

гг. ХХ в. Цель исследования – изучение диаспорного источника для освещения деятельности украинских 

эмигрантов первого этапа эмиграционного процесса ХХ в. В данном исследовании выделены основные 

документы, которые представляют деятельность диаспоры украинцев по сохранению историко-культурного 

наследия. В основной части статьи названы основные группы источников, которые представляют жизнь и 

деятельность украинцев Канады. На основании историко-хронологических событий «Летописи украинской 

жизни в Канаде» Ольги Войценко, что является своеобразным отражением народных ежегодников 

«Украинского Голоса», осуществлен источниковедческий анализ деятельности украинских эмигрантов на 

американском континенте в контексте сохранения историко-культурного наследия украинского народа 

1920–1938 гг. Выделенная проблематика ориентирована на освещение первого этапа эмиграционного 

процесса ХХ в. Основное внимание уделено рассмотрению отдельных аспектов разносторонней 

деятельности украинцев на территории Канады. Определены роль и место диаспорных источников в 

общественной и культурной жизни украинцев Канады. Отмечено, что пресса Канады стала сильнейшим 

звеном, которое объединяет украинских эмигрантов вокруг национальной идеи. Практическое значение 

работы заключено в том, что полученные выводы дают целостное представление об источниках 

деятельности военных, дипломатов, ученых, общественно-политических деятелей ХХ в. в области 

сохранения украинства как нации и его культуры. Применены в процессе исследования подходы к 

истолкованию интерпретации и оценки источников деятельности украинских эмигрантов 20–90-х гг. ХХ в., 

что является новым решением конкретной научной проблемы в аспекте общей реконструкции национальной 

исторической мысли.  

Библиограф. – 50 назв. 
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ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ в. У ИСТОКОВ БЕЛОРУССКОГО СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ  

 

Ключевые слова: белорусское славяноведение, белорусоведение, белорусская диаспора, Франция, 

научное сообщество, славистика.   

Статья посвящена проблеме становления и развития белорусского славяноведения как нового 

направления в развитии исторической науки Франции в первой трети прошлого века. Актуальность данного 

исследования определена в соответствии с приоритетными направлениями внешней политики современного 

белорусского государства. В статье поставлена задача раскрыть характерные особенности и специфику 

изучения Беларуси и ее культуры в научной славистической традиции и исследовательской практике 



французского научного сообщества первой трети ХХ в., учитывая при этом влияние социокультурного и 

политического контекстов. Отмечены основные предпосылки для зарождения белорусоведческих традиций: 

появление специализированных периодических изданий, открытие новых учреждений научного и учебного 

характера, активная деятельность интеллектуальной элиты белорусской диаспоры, постепенное накопление 

материала. Белорусский вопрос в обозначенный период был рассмотрен исключительно в польском или 

общероссийском контексте. Проанализированы работы французских исследователей-славистов, 

затрагивающих белорусскую проблематику. Отображена специфика эмигрантской периодики, выполнявшей 

информативную функцию и заполнявшей свободные лакуны во французской историографии. Сделан вывод 

о заложении прочного фундамента для дальнейшего развития белорусоведения как самостоятельной 

научной дисциплины.  

Библиограф. – 37 назв. 
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В РАКУРСЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА  

(ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И МОТИВАЦИИ ТРУДА)  
 

Ключевые слова: информационная экономика, информационное общество, информация, управление, 

содержание труда, мотивация труда.   

Во введении указана основная гипотеза исследования, основанная на положении о том, что особенности 

информационной экономики вытекают из особенностей самого феномена информации. Определены 

понятия информационной экономики и информации (как амбивалентного феномена). Перечислены 

основные авторы, чьи исследования внесли существенный вклад в современное понимание 

информационной экономики как основной экономической модели в информационном обществе. Обоснован 

выбор философского подхода (а именно философии информации) как основного метода в выявлении 

особенностей информационной экономики. Новизна работы состоит в обнаружении некоторых 

философских оснований информационной экономики, в обобщении и систематизации материала по данной 

проблеме. Целью исследования является рассмотрение информационной экономики через призму ее 

онтологического основания – информации. Основная часть исследования состоит из трех разделов, в 

которых рассмотрены особенности управления и организации труда, особенности содержания труда, 

особенности мотивации труда. Управление, содержание и мотивация труда в современной информационной 

экономической модели демонстрируют новые, не характерные для индустриальной экономики, черты. 

Особенности информационной экономики соотносятся со свойствами феномена информации, который 

является ее основным ресурсом. При этом информационная экономика противопоставляется 

индустриальной экономике, а нематериальные информационные ресурсы – материальным. Отмечено, что 

основные черты новых экономических отношений определяются атрибутами феномена информации, такими 

как преобладание нематериальных факторов над материальными, преобладание горизонтальных (сетевых) 

связей над вертикальным и др. Отмечено, что в информационном обществе меняется не только сама модель 

экономики, но и ценностные императивы субъекта экономических отношений, которые также становятся 

ориентированными на нематериальные факторы. Материалы данного исследования могут использоваться 

при чтении спецкурсов для студентов отделения философии, а также для дополнения стандартных курсов 

дисциплин «Философия» и «Философия науки», читаемых для студентов экономического профиля, в 

разделах, касающихся современного общества.  

Библиограф. – 8 назв. 
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социальная целостность.   

Исследование посвящено проблеме концептуализации феномена социальной целостности. Целью 

работы является исследование эвристического потенциала социальной целостности, выявление сущностной 

природы концепта и его интерпретационных границ. Трансформация исходного значения понятия 

«общество», его политизация привели к формированию мощного «альтернативного» проекта традиционной 

социальности – государства. Это стало основанием не только для продуцирования целого ряда со-понятий 

общества, как, например, «государство», «полис», «экономические и профессиональные союзы», но и в 

условиях укрепления роли политического института власти вызвало реальные угрозы тотализации 

социальной реальности. Идеальность и гармоничность человеческой койнонии подменяется жесткостью 

структур полиса, практики реализации которого поглощают пространство индивидуального, приватного. 

Тотальность конструируется как следствие базового стремления к господству, реализующего себя в 

аутентичных формах политического тоталитаризма и массового потребления. На фоне возрастания 

авторитета политического дискурса актуализируются методологические проблемы исследования 

социальной целостности и порядка. Традиционализм дискурса власти ограничен в интерпретации опыта 

человеческого события, форм и механизмов его продуктивной реализации. В связи с этим в работе 

сфокусировано внимание на исследовании природы традиционной социальности, потенциале ее 

целостности, единения, базирующемся на экзистенциональных аспектах природы человека. Следовательно, 

научная новизна данного исследования состоит в обнаружении методологических оснований концепции 

социальной целостности, потенциале реализации. Областью применения данного анализа является 

формирование качественной методологии исследования проблемы социальной целостности в контексте 

функционирования современного общества. В ситуации глобализационных тенденций социальной 

реальности, размывания границ исследование условий целостности, поиск моделей реализации социального 

единения представляются актуальными.  

Библиограф. – 19 назв. 
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Работа посвящена рассмотрению актуальной и дискуссионной для современного социогуманитарного и 

философского знания проблемы формирования и функционирования шестого технологического уклада как 

проявления динамики развития длинноволновых циклов М. Д. Кондратьева. Теория длинноволновых 

циклов была разработана выдающимся российским и советским экономистом Н. Д. Кондратьевым еще в 20-

е гг. XX в. и с тех пор является предметом дискуссии в среде экономистов, политологов и философов. В 

статье исследованы сложности и опасности, которые угрожают миру в случае вхождения в этот уклад в 

ближайшее десятилетие. Обращено внимание на тот факт, что начало нового длинноволнового цикла 

разворачивается на фоне современного цивилизационного кризиса техногенной цивилизации, как кризис ее 

культурных оснований бытия, проявляется в росте бездоходности, грубого практицизма, культа 

потребительства, и экономоцентризм мышления, что вызвано ростом технического могущества общества, 

опередившего возможности духовно-нравственного развития человечества. Эти обстоятельства усугубляют 

проблемы развития мировой экономики эпохи глобализации. Одновременно в работе уделено внимание 

рассмотрению трудностей и последствий вхождения России как цивилизационного центра 

восточнославянской цивилизации в этот уклад. Такое внимание к этой проблеме вызвано тем 

обстоятельством, что экономические трудности Российской Федерации усугубляются последствиями как 

развала СССР, так и непродуманностью рыночных реформ 90-х гг. XX в. и ее зависимым положением как 

сырьевого придатка глобального рынка. Научная новизна статьи заключена в том, что автор обращает 

внимание не только на непродуктивную роль догоняющего развития в современном обществе, но и считает 

необходимым разработку стратегии опережающего развития и внедрения технологий седьмого уклада (50–

80-е гг. XXI в.), которая учитывает необходимость повышения роли гуманитарного образования в 

национальных образовательных системах восточнославянских государств.  

Табл. – 2. Библиограф. – 17 назв. 
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Ключевые слова: реальность, виртуальная реальность, гиперреальность, симулякр, тело, телесность.   

Во введении указан объект исследования – феномен телесности в культуре Постмодерна. Определены 

основные понятия: реальность, виртуальная реальность, гиперреальность, симулякр, тело, телесность. Цель 

работы – историко-философское исследование изменения взглядов на феномен тела в контексте 

постмодерного дискурса и отображение нового восприятия тела в виртуальном пространстве. В основной 

части внимание актуализировано на том, что для современной эпохи характерным является культ 

обожествления тела. С появлением различных информационных технологий тело можно показать в 

наиболее выгодном для человека статусе. Но это приводит к сложной проблеме – уничтожению 

самоидентификации личности, у человека появляется желание казаться, а не быть. Установлено, что 

виртуальное тело воспринимается как игра, а потому все возможные преграды, которые создают 

препятствия в реальной жизни, субъект отвергает. Виртуальная реальность является прекрасным способом 

выражать либидиозный потенциал. Получены необходимые и достаточные обоснования для различия между 

виртуальной реальностью и реальностью как таковой. Доказано, что виртуальное тело фигурирует как игра, 

особый символический код, что создает определенные иллюзии и возможности собственных интерпретаций. 

Выполнено глобальное качественное исследование феномена тела в культуре Постмодерна и установлено, 

что именно с помощью виртуальной реальности у человека открывается множество возможностей, чтобы не 

быть, а именно казаться таким, каким человек хочет быть, но не имеет возможности им стать или стесняется 

в реальном общении открыть свою истинную сущность, которую, наоборот, скрывает от окружающих. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве теоретического пособия для разных 

специальных курсов философских дисциплин, особенно для истории философии и культурологии, 

поскольку особенности интерпретации телесности в постмодернистской культуре дают возможности 

разрабатывать новое понимание тела как культурного феномена.  

Библиограф. – 7 назв. 
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В статье рассмотрены необходимые условия развития религиозной культуры. Целью работы является 

категориальный анализ альтернативных концепций детерминации преемственности развития религиозной 

культуры. Уделено внимание недостаточности философской рефлексии категории «религиозная культура» и 

избытку внимания исследователей к социальной составляющей дуальной человеческой сути, недостатку 

внимания к осознанию пропорций социального и биологического в человеке. Представляя религию 

продуктом культурной деятельности, автор выделяет естественные и культурные детерминанты ее развития. 

В качестве раскрывающих естественную основу религиозных феноменов привлечены некоторые 

межпредметные данные этологии (З. К. Лоренц и др.), палеопсихологии (Б. Ф. Поршнев) и когнитивного 

религиоведения (П. Буайе). Основой преемственности в религиозной культуре видятся психологические 

детерминанты, которые связывают природные и культурные компоненты. Ведущей психологической 

причиной формирования религиозной культуры представляется страх и формирующаяся на его основе 

культура страха, состоящая из мер противостояния страху (принципов, норм, традиций, теории и практики), 

функционирующая как средство контроля, стимуляции, мотивации желательного поведения и недопущения 

поведения нежелательного. Из последнего развивается культура бесстрашия, аккумулирующая социально 

одобренные примеры побед над страхами. Проанализирован механизм появления и проявления страха 

смерти как основы религиозности. Рассмотрение детерминации преемственного развития религиозной 

культуры неразрывно связывается с взаимодействием «клира» и «паствы», актуализируя социологические 

основы религиозного генезиса. Диалектика земного и божьего, духовного и плотского, общественного и 

личного детерминирует процессы как религиозной, так и светской преемственности. Полученные 

результаты могут быть применены в построении моделей прогнозирования и проектирования ближайшего 

развития религиозной культуры.  

Библиограф. – 22 назв. 
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Ключевые слова: государственность; самодержавная, абсолютистская и деспотическая монархия; 

власть, религия, нравственность, право.   

Во введении дано развернутое освещение политико-правовых основ монархической государственности, 

принадлежащее Л. А. Тихомирову, который дополнил прежние консервативные наработки историко- 

теоретическим и формально-юридическим содержанием. Цель исследования – разделение общественно- 

политической и нравственно-религиозной жизни, «подчинение мира относительного (политического и 

общественного) миру абсолютному (религиозному)» служит в концепции государственности тем 

фундаментом, на котором вырастает концепция монархии. Монархическая идея, выражающая верховную 

власть всеобъемлющего идеала, связанного с божественной силой, приводит людей к абсолютному личному 

началу, объединяющему в своем сверхчеловеческом значении нравственные и духовные силы всего 

общества. Используя сравнительный метод, Л. А. Тихомиров осуществлял обстоятельный анализ трех 

монархий: самодержавной, абсолютистской и деспотической. Посредством этого анализа он насыщал 

консервативное представление о монархической государственности политико-правовым содержанием. 

Деспотия возникает тогда, когда власть монарха зиждется на ложных религиозных основаниях, отсутствует 

нравственное содержание. При абсолютистской форме правления монарх находится выше всякого закона, и 

его власть ничем не ограничена. Идеальной формой монархии считал самодержавную монархию, в которой 

интенцией верховной власти выступает не монарх, а нравственная сила, идеал нации, персонифицированные 

в конкретной личности монарха. Монархизм в отношениях с обществом должен воспитывать у народа 

привычку к использованию общепринятых, традиционных норм и правил, без излишнего использования мер 

принуждения. Монарх приводит в движение государственный аппарат, но не подменяет его. Л. А. 

Тихомиров считал, что эффективность действия права основана на его независимости от произвола любой 

личности, то нравственный идеал достигнет своего влияния, если он разделяется одновременно царем и 

народом. Заключение – монархическое государство виделось такой политической формой, которая наиболее 

полно соответствует психологическим и социальным основам человеческого существования. Использование 

монархического принципа позволяло наиболее адекватно решать сложные проблемы практической 

политики, взаимодействия различных социальных сил и сфер российского общества.  
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Методология функционального анализа политических процессов имеет глубокие корни в области 

политической науки. Чтобы понять этот подход, часто называемый исследованием процесса 

государственной политики, мы обращаем внимание на процесс государственной, в том числе таможенной 

политики, с точки зрения того, почему этот процесс рассмотрен именно как политический. В наиболее 

общем виде эта исследовательская концепция государственной политики и политического процесса состоит 

из пяти главных стадий. Чтобы проанализировать политический процесс, необходимо рассмотреть пять 

последовательных стадий: формирование проблем, выход проблем на политическую повестку, принятие 

политических решений, реализация политики и политическая оценка. В целом рассмотрение этих стадий 

дает представление о том, как политические проблемы возникают, и какие политические действия нужно 



предпринять, чтобы эти проблемы нашли свое решение. Вполне очевидны выгоды абстрактных 

конструкций в рамках функционального анализа общественной политики. Существуют такие системные 

подходы, которые определяют общественную политику различным образом. Каждый подход обладает 

собственными характеристиками, способствующими пониманию сущности общественных проблем. 

Различия в характеристиках тех или иных подходов обусловлены особенностями их методологических 

оснований. Каждый исследователь вправе решать, какую методологию применить в каждом конкретном 

случае: дескриптивную, экспланаторную, институциональную, инструментальную либо оценочную. 

Несмотря на различия всех подходов к функциональному анализу общественной политики, 

предпочтительным является системный подход. Именно системный подход создает возможности лучшего 

понимания того, как можно улучшить качество правительственных решений, направленных на повышение 

уровня жизни граждан.  
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Объект исследования – процессы институционализации российской государственной бюрократии в 

дореволюционный период развития страны. Цель статьи – выявление особенностей становления и развития 

российского чиновничества в контексте процессов формирования и укрепления его рационально-

бюрократических черт. В отечественной литературе данная проблема еще не получила достаточного 

освещения. В работе охарактеризован генезис российской бюрократии, рассмотрены особенности приказов 

как первых бюрократических учреждений России. Особое внимание обращено на анализ административных 

реформ Петра I, в результате которых процесс формирования российской бюрократии в основном 

завершился, и началось ее развитие на собственной основе. В дальнейшем в работе охарактеризованы 

административные преобразования Екатерины II, Александра I и Николая I, в ходе которых 

бюрократический аппарат все более приближался к западным административным стандартам. Наряду с 

анализом становления рационально-бюрократических черт российского чиновничества (специализация 

управленческого труда, административная иерархия, нормативная регламентация служебной деятельности и 

др.) охарактеризованы и его патримониальные свойства: неподконтрольность представительной власти, 

преобладание личного усмотрения в управлении, волокита, казнокрадство и др. В заключении сделан вывод, 

что длительное сохранение патримониальных свойств российского чиновничества было во многом связано с 

политической, экономической и культурной отсталостью страны, незавершенностью процессов ее 

модернизации и индустриализации. Статья может быть полезна государственным служащим, научным 

работникам, преподавателям, аспирантам и студентам.  
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В статье исследованы миграционные процессы в Республике Беларусь и современном мире и их 

последствия для развития государств. Миграционные процессы влияют на политику, экономику, 

этническую структуру обществ. Ранняя эмиграция из белорусских земель отнесены к XV–XVI вв., вторая 

массовая волна белорусской эмиграции связана с Первой мировой войной, событиями 1917 г., германской и 

польской оккупациями. Третья, самая большая в XX в. волна эмиграции вызвана Второй мировой войной. В 

последние годы для Беларуси характерна трудовая эмиграция. За границей находится до 3,5 млн белорусов. 

Белорусское государство заинтересовано в развитии отношений с белорусскими диаспорами. В то же время 

в страну привлекаются трудовые мигранты. Миграционные процессы серьезно влияют на этнический состав 

населения принимающих стран. Темпы прироста пришлого населения в ряде европейских стран втрое 

превышают аналогичные показатели коренного населения. Возникает угроза прямого этнического 

замещения. Мигранты из стран «третьего мира» создают копии родного мира в западных государствах, 

замыкаются в собственной этнической и религиозной среде. Политика мультикультурализма, которая 

проводилась в западных странах, провалилась. Поэтому ряд ученых, политиков выступает за жесткую 



модель «плавильного котла» и за принятие мер по повышению рождаемости среди коренного населения. В 

последние годы на национальных выборах в европейских странах все больше голосов получают правые 

силы, выступающие за ужесточение политики иммиграции. Последствия массовых миграций вызывают 

серьезную озабоченность населения и политиков развитых стран, куда устремляются потоки иммигрантов. 

Ни одно государство не заинтересовано в умножении этнокультурных различий.  
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