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МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ «ПЕРВОЙ ССРБ» 
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В представленной статье рассмотрены вопросы формирования системы органов местной власти и управления с 
момента освобождения белорусских территорий от немецкой оккупации (осень 1918 г.) и до образования ЛитБел ССР 

(конец февраля 1919 г.). Первоначально создавались чрезвычайные органы власти – революционные комитеты, 

формировавшиеся советским военным командованием. Вопросы состава и структуры ревкомов решались на местах 

самостоятельно, ориентируясь на нормы Конституции РСФСР 1918 г., различные положения и инструкции о 

формировании губернских, уездных и волостных исполкомов и сельских Советов. С декабря 1918 г. проходил процесс 
передачи власти от ревкомов к гражданским структурам – Советам. К концу существования «первой ССРБ» в республике 
в основном сложилась новая система местных государственных органов власти и управления, состоящая из Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов разного уровня – от губернских до сельских. В результате 
организованных большевиками выборов в Советах всех уровней руководящие посты в них заняли либо большевики, 

либо беднота. В этот период местные Советы в целом рассматривались основной массой населения как свои, народные 
органы, с которыми связывались надежды на решение таких жизненных вопросов, как прекращение войны и скорейшее 
восстановление экономики. Главной и единственной задачей местных Советов на практике являлось исполнение всех 

распоряжений вышестоящих органов власти, прежде всего в решении продовольственной проблемы. Новые органы 

власти испытывали острый дефицит кадров, однако при этом местные советские и партийные руководители крайне 
негативно относились к привлечению к советской работе специалистов-управленцев. 
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Во введении отмечена неоднозначная оценка авторами исторических трудов роли и места Римско-католической 

церкви в развитии сети церковно-приходских школ и школ грамоты на территории Беларуси во второй половине ХIХ – 

начале ХХ в. Целью исследования является выявление роли Римско-католической церкви в развитии сети церковно-

приходских школ и школ грамоты на территории Гродненской губернии во второй половине ХIХ – начале ХХ в. В 

основной части кратко рассмотрена история появления и развития церковно-приходских школ и школ грамоты. 

Приведены подробные статистические сведения о количестве церковно-приходских школ и школ грамоты в Гродненской 

губернии за период с 1880 по 1913 г. Дан анализ распределения обучающихся в церковно-приходских школах и школах 

грамоты Гродненской губернии по вероисповеданиям за 1880–1913 гг. Доказано влияние римско-католического 

духовенства на рост количества церковно-приходских школ и школ грамоты в Гродненской губернии. Исследование 
осуществлено по уездам губернии. В заключительной части статьи сделан вывод о непоследовательности действий как 

римско-католического духовенства, так и представителей учебной и исполнительной администрации. Исходя из анализа 
статистической информации, наблюдается зависимость между численностью детей-католиков и детей-православных в 
церковно-приходской школе и школе грамоты от степени удаленности храма, что позволяло священнику более деятельно 

участвовать в организации школьного дела на местах. Полученные результаты могут быть применены в практике 
принятия управленческих решений исполнительной властью, а также в практике преподавания исторических дисциплин. 

Опыт взаимоотношений религиозных организаций и государства в сфере образования может стать необходимым 

условием для развития системы образования в современных условиях.  

Рис. – 1. Табл. – 4. Библиограф. – 69 назв. 
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1-я воздушная армия, сформированная в 1942 г. на базе Военно-воздушных сил Западного фронта, прошла боевой 

путь от Москвы до Кенигсберга (Восточная Пруссия) и внесла значительный вклад в освобождение Беларуси. После 
Великой Отечественной войны 1-я воздушная армия была перебазирована из Восточной Пруссии на территорию БССР и 

вошла сначала в состав Барановичского военного округа, а с 1946 г. – Белорусского военного округа. В 1992 г. 
авиационные части 26-й воздушной армии (переименована в 1949 г.) стали основой для создания Военно-воздушных сил 

Республики Беларусь. Несмотря на большое количество публикаций по истории Военно-воздушных сил Рабоче-
крестьянской Красной Армии, проблема развития 1-й воздушной армии в комплексе не рассматривалась. В 

историографии не раскрыты вопросы развития организационной структуры, участия в операциях армейского и 

фронтового уровня; существующие данные по итогам боевой работы требуют уточнения. Цель исследования – раскрыть 
особенности организационного развития и боевой работы 1-й воздушной армии от момента ее образования в мае 1942 г. 
до начала Белорусской стратегической наступательной операции 1944 г. В статье проанализированы причины создания 
1-й воздушной армии как первого крупного авиационного объединения Военно-воздушных сил. Особое внимание 
уделено количественному и качественному изменению боевого состава 1-й воздушной армии в период проведения 
стратегических наступательных операций Западного фронта. В научный оборот введены новые сведения о боевой работе 
1-й воздушной армии. Приведены численные показатели самолето-вылетов, количество сбитых самолетов противника и 

собственные потери. Сделан вывод, что организационная структура 1-й воздушной армии развивалась под воздействием 

двух основных факторов: задач в проводимых операциях и количественного и качественного роста боевого состава. В 

ходе боевых действий наибольшее количество вылетов было произведено на бомбардировку противника. При этом 

наибольшее количество потерь в 1-й воздушной армии было связано с действиями истребительной авиации противника. 

Библиограф. – 20 назв. 
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Цель статьи – представить полученные научные результаты исследования проблемы места и роли идеи возрождения 
Великого Княжества Литовского (ВКЛ) в общественно-политической жизни Беларуси в конце XVIII – первой четверти 

ХХ в. Обоснована актуальность разработки темы. Дан обзор историографии проблемы и использованных источников. 
Установлены причины привлекательности и долговечности идеи возрождения ВКЛ (обусловлены комплексом 

исторических, географический, психологических, политических, социальных, экономических и национальных причин) и 

ее носители (шляхта, интеллигенция, католическое и униатское духовенство, белорусские национальные деятели). 

Выделены и охарактеризованы этапы эволюции идеи (1795–1829, 1830–1864, 1864–1904, 1904–1925 гг.). Дана общая 
характеристика важнейших проектов государственного устройства белорусско-литовских земель на основе или с учетом 

политической традиции ВКЛ (А. Чарторийского, С. Немцевича, А. Радивилла, М.   К. Огинского, М. Сокольницкого, В. 

Старжинского, А. Оскерки, З. Сераковского, К. Калиновского, Б. Яловецкого, Л. Хаминского, Л. Абрамовича, С. 

Свеневича, проект конфедерации Великого Княжества Литовского и другие). Выяснены причины неудач с реализацией 

идеи. Идея возрождения ВКЛ в общественно-политической жизни Беларуси впервые прослеживается целостно – от ее 
первых проявлений до деактуализации. Пересмотрено время отказа от идеи. Проведено сравнение проектов начала ХІХ и 

начала ХХ в. Проблема «просвечена» сквозь призму новых теоретико-методологических подходов (теории 

социокультурной травмы, нациеобразования в Восточной Европе Т. Снайдера, «старых» и «молодых» наций, трех фаз в 
национальных движениях). Полученные научные результаты могут быть использованы в подготовке монографической, 

обобщающей и учебной литературы по истории Беларуси, истории и идеологии белорусского государства, истории 

общественно-политической мысли Беларуси, истории государства и права Беларуси; в учебном процессе в вузе и школе, 
в музейно-экскурсионной работе. 

Библиограф. – 18 назв. 
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Во введении указан предмет исследования – форма и специфика благотворительности, распространенная среди 

еврейских женщин белорусских губерний во второй половине XIX – начале XX в. Целью работы является исследование 
становления и содержания еврейских женских благотворительных обществ, практической реализации их деятельности на 
территории современной Беларуси, определение степени соответствия данной благотворительности общественным 

потребностям существовавшего социума. Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании женской 

еврейской благотворительности как отдельного элемента феномена благотворительности. В основной части статьи 

установлено, что женская еврейская благотворительность подверглась существенным изменениям за достаточно 

короткий промежуток времени – с середины XIX до начала XX в. Первоначально эта деятельность носила семейно-

патриархальный и религиозный характер и развивалась преимущественно в пределах дома. Основной составляющей 

помощи нуждающимся были продукты питания и одежда, реже – деньги. Благотворительность в женской еврейской 

среде воспринималась как часть религиозной догмы и именовалась богоугодным делом. На рубеже веков богоугодное 
дело трансформируется в понятие «благотворительность» и приобретает светские черты. Этому способствуют всплеск 

экономического развития и следующее за ним увеличение социальной активности женщин. Регистрируются 
официальные еврейские женские общества. Для привлечения средств в пользу бедных используются новые светские 
формы: танцевальные и литературные вечера, любительские постановки и концерты. Результаты исследования могут 
быть использованы при написании научных трудов обобщающего характера по этноконфессиональной истории 

Беларуси. Несомненный практический интерес результаты статьи имеют для воспитательной и идеологической работы.  

Библиограф. – 26 назв. 
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Во введении указан объект исследования – деятельность Совета Труда и Обороны СССР (СТО СССР) в середине 
1920-х гг. Определены основные понятия: обороноспособность государства, материальное обеспечение войск в 
угрожаемый период и с началом боевых действий. Целью работы является исследование деятельности СТО СССР по 

обеспечению обороноспособности государства в 1927 г. В основной части получены качественные и количественные 
характеристики деятельности СТО СССР на протяжении 1927 г. по решению проблем мобилизационной готовности 

различных отраслей промышленности в деле материального обеспечения деятельности Наркомата обороны СССР. 

Описана деятельность СТО СССР, в круг обязанностей которого входило решение таких вопросов, как рассмотрение 
проблем обороны страны и принятие мероприятий, касающихся улучшения военного дела, а также руководство 

народными комиссариатами Союза ССР в области государственного хозяйства и обороны республики. СТО издавал 

обязательные для всех центральных и местных органов власти Союза ССР к исполнению постановления, распоряжения и 

инструкции. Показано взаимодействие между Наркоматами Союза ССР по вопросам укрепления обороноспособности 

государства, при этом раскрыто столкновение различных мнений и предложений по указанной проблематике. 
Рассмотрена деятельность СТО СССР по соотношению запросов и требований Наркомата обороны, касающихся 
развития и строительства Красной Армии, с экономическими возможностями государства. Проанализирован порядок 

решения вопросов по обеспечению Наркомата обороны подвижным железнодорожным составом, автомобильным и 

грузовым автотранспортом, горюче-смазочными материалами. Полученные результаты могут быть применены при 

прогнозировании и развитии вопросов обеспечения обороноспособности государства, восстановления истории развития 
взаимоотношений между Наркоматом обороны и центральными органами власти СССР в сфере материального 

обеспечения Красной Армии. 

Табл. – 2. Библиограф. – 10 назв. 
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Во введении изложены научная новизна и актуальность исследования, приведена характеристика историографии 

рассматриваемой в статье темы. В основной части проанализированы имеющиеся сведения о вальденсах на территории 

современной Чехии до возникновения массового гуситского движения, приведены выдержки из переводов латинских 



источников XIV – начала XV в., преимущественно материалы инквизиционных допросов и полемические 
антиеретические трактаты. Процитированы работы наиболее значительных исследователей данного вопроса. В 

результате выделены общие и особенные черты в сравнении с аналогичными еретическими группами Европы 

рассматриваемого периода. Ситуация в Чехии во многом похожа на ситуацию в Польском и Венгерском королевствах. 

Еретики в основном не смешиваются с местным населением, а представляют собой замкнутую, отделенную по 

вероисповеданию этнически немецкую группу. Практически во всех полемических трактатах, начиная с работы 

чешского инквизитора Галла из Косориц 30-х гг. и заканчивая выходцем из немецких земель Петром Цвикером в конце 
столетия, подчеркивается выделение вальденсов в закрытую секту, вне которой, по их убеждению, спасение невозможно. 

Структура группы (разделение на магистров и простых верующих) и социальный состав – преимущественно сельские 
ремесленники и мелкие торговцы – в целом характерны для Центральноевропейского региона. Многократно повторяется 
тезис об отрицании клятвы. Выделяется только склонность чешских вальденсов к вооруженному сопротивлению 

инквизиторам и их пособникам, что в целом идет вразрез с общевальденской доктриной о запрете всякого 

кровопролития. Дополняет статью выполненная на основе работы с источниками карта наиболее крупных населенных 

пунктов, в которых в обозначенный период были замечены вальденсы. В заключении подведены краткие итоги работы. 

Рис. – 1. Библиограф. – 27 назв. 
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В НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ Г. П. ФЕДОТОВА 

 

Ключевые слова: российская историография, московская школа историков, украинская историография, историческая 
концепция, методология истории. 

Во введении указано, что статья посвящена изучению творческого наследия Г. П. Федотова – историка и публициста, 
вынужденно эмигрировавшего из России после событий Октября 1917 г. Целью работы является описание и 

последующий анализ историографических оценок, сделанных Г. П. Федотовым в эмигрантский период его творчества в 
отношении дореволюционной российской исторической науки рубежа XIX–XX вв. Для достижения поставленной цели 

предпринят анализ историографических оценками, сформулированных Г. П. Федотовым в работе «Россия Ключевского» 

(Париж, 1932), а также прослежена их эволюция на основе иных трудов ученого. Решение данной задачи в белорусской 

исторической науке выполнено впервые. В основной части перечислены черты творческого наследия В. О. Ключевского, 

которые Г. П. Федотов характеризует с положительной и отрицательной оценками. Отмечены выделенные Г. П. 

Федотовым социальные факторы, повлиявшие на становление научного мировоззрения В. О. Ключевского. Показана 
характеристика Г. П. Федотовым научного конфликта В. О. Ключевского с «социальным заказом» своей эпохи. Доказано, 

что представленная в статье «Россия Ключевского» оценка творческого наследия основателя московской школы 

историков не оставалась у Г. П. Федотова неизменной. В заключении сделан вывод о том, что на примере научной 

биографии Г. П. Федотова сегодня можно изучить трансформацию исторического сознания российских эмигрантов 
первой волны. Сформулированные Г. П. Федотовым историографические оценки дореволюционной российской 

исторической науки рубежа XIX–XX вв. сегодня создают проблемное поле для новых научных исследований: 

сравнительно-исторического анализа научной методологии и теоретических концепций московской школы историков и 

современных ей западноевропейских исторических школ; определения влияния московской школы историков на 
формирование национальных историографий в Украине и Беларуси. 

Библиограф. – 11 назв. 
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аграрная реформа, земельное законодательство. 

Во введении указан объект исследования – проблемно-концептуальная, жанровая структура основных групп 

историографических источников, посвященных изучению аграрной реформы 1919 г. в Восточной Галиции (Украина). 
Целью исследования является систематизация источников, освещающих социально-экономическую, историко-правовую 

базу проблемы реформирования аграрных отношений; историографический анализ жанровой принадлежности и 

содержательности работ, посвященных изучению аграрной реформы в украинских этнических землях Галиции. В 

основной части охарактеризованы особенности историографических процессов формирования проблемно-теоретической 

и фактической составляющих концепции аграрной истории Украины, освещены особенности ее разработки в украинской 

и зарубежной науке. Отмечено, что центральное место в современной историографии занимает сравнительно-правовой 

анализ аграрного законодательства. Основное внимание уделено изучению Закона о земле Западной области Украинской 

Народной Республики (ЗО УНР) от 14 апреля 1919 г. в контексте освещения освободительного движения украинского 

народа. Обоснованы междисциплинарные принципы исследования социальных реформ революционного периода в 
Украине. Новизна подходов к освещению поставленной проблемы кроется в истолковании аграрной реформы, 

облаченной в законы и подзаконные акты, как общественного договора основной массы граждан, крестьянства ЗО УНР и 

политической элиты общества в период революционных потрясений 1919 г. Результаты работы позволили определить 



основные этапы разработки проблемы, классифицировать группы источников, охарактеризовать теоретико-

методологические основы научных работ украинских и зарубежных авторов. Существенным прогрессом исследования 
проблемы следует считать использование методики историко-правового анализа законодательных актов на предмет 
выявления характера и логики социального запроса аграрных реформ в обществе, их реализации в законодательных 

актах. Полученные результаты могут быть применены в подготовке работ по истории Украины, истории Восточной 

Европы первой четверти ХХ столетия. 

Библиограф. – 27 назв. 

 

 

 

Філасофія 

 

 

УДК 101.1:316  

Романов О. А., Кубасов Е. А. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ К КОНЦЕПЦИИ 
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Во введении представлен объект исследования – национальная безопасность как социально-философский феномен и 

как элемент политико-правовой концепции. В настоящее время реализация мер по защите национальной безопасности 

находит отражение во всех сферах общественной жизни. Однако научное, нормативно-правовое и даже семантическое 
содержание понятия «национальная безопасность» все еще до конца не определено. Цель настоящей работы – системно 

осмыслить национальную безопасность как предмет социально-философского знания и феномен политико-правовой 

системы (концепции), отраженной в отечественной научной литературе и политико-правовых документах. В основной 

части рассмотрено оформление понятия «национальная безопасность» в отечественной научной литературе на этапе 
новейшей истории суверенных постсоветских государств. Отмечено влияние, с одной стороны, западных теорий и 

концепций на формирование концепций национальной безопасности постсоветских государств (на примере России и 

Беларуси), с другой – парадигмы государственной безопасности, являвшейся основной моделью обеспечения 
безопасности в СССР. В статье сделана попытка систематизировать и уточнить содержание основных понятий (объект, 
субъект, угроза, риск и т.д.), разработанных в концепции национальной безопасности и в рамках социально-философских 

исследований. Специфика современных угроз национальной безопасности связана с их трансформацией: по мере 
развития общества расширяется и спектр реальных и потенциальных угроз национальной безопасности. В современных 

условиях интенсификации межкультурных контактов и расширения глобализационных процессов обоснована 
необходимость выделения особого вида национальной безопасности – культурной безопасности. Результаты работы 

могут быть использованы в ходе преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Библиограф. – 18 назв. 
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Ключевые слова: радикальный конструктивизм, социальный конструктивизм, конструктивный реализм, 

метафизический реализм, социальная реальность. 

Во введении указан объект исследования – методология конструктивного реализма, позволяющая адекватно описать 
специфику социальной реальности; приведено обоснование необходимости разрешения ряда методологических 

затруднений средствами данной методологии. Цель работы – проведение системно-комплексного анализа 
методологического потенциала конструктивного реализма в исследовании социальной реальности. В основной части 

статьи рассмотрены истоки формирования конструктивного реализма как особого методологического направления; 
эксплицированы и систематизированы основные положения и установки конструктивного реализма, дана оценка 
применения данного методологического инструментария для описания социальной реальности, осуществлен анализ 
перспектив развития данного направления. Выявлено, что конструктивный реализм является попыткой преодоления ряда 
методологических затруднений и ограничений внутри конкурирующих и во многом противоположных установок 



крайних версий реализма и конструктивизма. Определены достоинства конструктивного реализма, обусловленные тем, 

что данный подход позволяет преодолеть жесткую дихотомию обозначенных крайних течений, дает возможность 
описывать изучаемые объекты в рамках своеобразного синтеза «объективной» и «субъективной» сторон мира, обладает 
выраженным междисциплинарным характером методологии. Результаты работы могут быть использованы при 

разработке программ социального развития, при разработке учебных курсов по проблемам современной философии, 

онтологии и теории познания. Также они могут быть полезны при написании учебных и учебно-методических пособий, 

разработке методических рекомендаций по курсу философии в вузах, а также для дальнейшей разработки 

конструктивистской методологии. В заключении сделан вывод о методологических выгодах, которые получает 
исследователь, совершая переход на позиции конструктивного реализма. 

Библиограф. – 15 назв. 
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Ключевые слова: демография, национальная безопасность, миграция, культурная безопасность, идентичность, 
вестернизация, глобализация. 

Во введении сформулирован объект исследования – культура как основа существования и функционирования 
общества. Актуальность исследования обусловлена обострением межкультурных контактов в рамках миграционных 

процессов, активно протекающих в современной Европе. Целью исследования является анализ влияния 
демографического фактора и глобализационных процессов на культурную безопасность общества. В основной части 

проанализированы актуальные вызовы культурной безопасности современного общества. В качестве основных вызовов и 

угроз признаны, во-первых, недостаточный для воспроизводства уровень рождаемости, приводящий к нарушению 

преемственности норм и ценностей и в целом к нарушениям трансляции культуры от одного поколения другому. 
Культурная сфера национальной безопасности признана наиболее проблемной в контексте демографического упадка 
общества, так как данная сфера не предполагает альтернативных способов преодоления, кроме демографических, а 
именно – воспроизводство поколения в рамках социокультурной общности. В статье исследована проблема сохранения 
собственной культурной идентичности народов, находящихся в демографическом кризисе. Описан феномен 

столкновения культур в контексте современных миграционных процессов. Обоснована необходимость поддержания 
культурной идентичности как основы эффективного существования общества. Вторым рассмотренным в статье вызовом 

культурной безопасности является управляемый процесс глобализации – вестернизация (глобализация по западному 
образцу). Глобализационные процессы, связанные с расширением информационных полей, развитием 

коммуникационных сетей, ведут к ускорению темпов заимствования (в случае с вестернизацией – навязывания) чуждых 

обществу ценностей и норм, что ведет к аномии и упадку культуры-реципиента. Результаты работы могут быть 
использованы в ходе преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла.  

Библиограф. – 4 назв. 
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Ключевые слова: русское православие, национально-русская ментальность, архетип «Богоизбранности», архетип 

«Героя», архетип «Семьи», христианский патриотизм, «Третий Рим», культурная миссия, «Святая Русь». 

Во введении указан объект исследования – исторически сложившиеся в национально-русской ментальности 

сакральные архетипы «Богоизбранности», православного «Героя» и русской «Семьи». Актуализирован вопрос 
стабилизации общественно-политической жизни посредством ортодоксально-христианских ценностей, под влиянием 

которых проходил процесс становления менталитета русского народа и его западнорусской ветви. В основной части 

раскрыты особенности функционирования в народно-монархическом сознании многовековых архетипов 
«Богоизбранности», «Героя» и «Семьи». Идеология и деятельность православно-русских монархистов направлялись 
исторически сложившимися архетипами народно-русского мышления. Национально-русские ментально-

мировоззренческие ориентиры «Богоизбранности», «Героя» и «Семьи» носили сакральный православно-христианский 

характер в черносотенно-монархическом сознании и придавали стабилизирующую христианско-патриотическую 

направленность активности черной сотни. Мессианско-русский ментальный архетип «Богоизбранности» направлял 

монархистов на реализацию «культурной миссии» русской титульной нации как в Северо-Западном крае, так и в 
масштабах всей Российской империи – в самом центре евразийского пространства. Православно-монархическая 
организованная защита традиционных ценностей была усилена самоотверженностью правых, обусловленной народно-

русским ментальным архетипом «Героя». Сакральный архетип «Семьи» – одно из наиболее значимых проявлений 

русского национального характера: после административно-судебных преследований и общественного «инородческого» 

давления этот ментально-мировоззренческий ориентир в контексте православно-христианского мировоззрения стал 

основным фактором ресоциализации праворадикальной личности. В заключении на основе синтеза проанализированных 

фактических данных конкретизированы результаты влияния архетипов национально-русской ментальности на 
идеологию и деятельность западнорусских черносотенцев. Архетипы «Богоизбранности», «Героя» и «Семьи», 



наполненные православно-русским аксиологическим содержанием, ориентировали монархистов на христианско-

патриотический путь социального созидания. Закономерно, в течение длительного исторического процесса под 

аксиологическим воздействием православно-христианских идеалов сложился ярко выраженный сакральный характер 

русских ментально-мировоззренческих ориентиров «Богоизбранности», «Героя» и «Семьи». Сакральные архетипы 

народно-русской ментальности, концентрированным выражением которых стали соответствующие православно-русские 
религиозно-национальные идеалы «Православие. Самодержавие. Народность», стабилизировали движение черной сотни 

на благо общества Российской империи начала ХХ в.  

Рис. – 1. Табл. – 1. Библиограф. – 17 назв. 
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Во введении обоснована актуальность, рассмотрены сущность и степень разработанности тех проблем, которые 
обозначены в самом ее названии. Во-первых, относительно категории «глобализация» подчеркнуто, что по данной 

проблематике существует великое множество социально-философских исследований и публикаций, а в реальной жизни 

глобализм и глобалистика все больше и дальше уводят человечество в тупиковые, неразрешимые ситуации. Во-вторых, 

социально-философская мысль, наука до сих пор не выработали четкой и действенной концепции, связанной с 
рациональной демографической политикой. И в-третьих, в области экологии в научно-теоретическом плане отсутствует 
единая стратегическая линия понимания и развития экологической науки в настоящем и будущем. В основной части 

работы дан и проанализирован конкретный социально-эмпирический материал, предметно демонстрирующий острый 

характер основных глобальных проблем современности. Далее, на основе данной «эмпирии» осуществляется социально-

философское исследование данной проблематики как теоретического, так и практического характера. Также дано 

теоретическое осмысление причинно-следственного механизма в отношении всего того, что так беспокоит социум в 
области глобализации, народонаселения и экологии. В первую очередь, на наш взгляд, данный «механизм» формируется 
и связан с противоречивой природой цивилизационных изменений ХХ в. и научно-технического прогресса. Это 

закономерный и объективный процесс, имеющий свои «плюсы» и «минусы». В заключении статьи приведен ряд выводов 
относительно того, что позитивное решение вопросов глобализации, народонаселения и экологии становится основной 

геополитической стратегической линией исследования и развития как для практиков, так и для теоретиков. В центре этой 

новой геополитической стратегии должен находиться не абстрактный индивидуум, а конкретный Человек, конкретная 
Личность. Как раз под эти новые запросы человечества должна формироваться новая философия, она же должна 
определять формальную и содержательную стороны данной стратегии.  

Библиограф. – 6 назв. 
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Во введении указан объект исследования – трансформация государственности в постсоветском обществе в контексте 
демократизации мирового политического процесса. Целью работы является выявление условий формирования 
демократического правового социального государства в переходном обществе, а также выяснение геополитических 

факторов, влияющих на позитивную модернизацию государственности постсоветских стран. В основной части 

проведено осмысление роли и функций переходного государства, его эволюции в процессе геополитических изменений в 
современном мире. Показано, что устоявшаяся система традиционных представлений корректируется, приводится в 
соответствие с социально-политической действительностью. Доказано, что в обновлении взглядов на государственность 



в равной степени заинтересованы и постиндустриальные, и традиционные, и транзитные общества. Выявлено, что в 
глобализирующемся мире актуализируется проблема трансформации государственности, ускоряется включение ее в 
повестку дня современной политической науки. Государство сохраняет статус верховного политического института 
общества, поскольку без его управленческого влияния не решается ни одна проблема социума и международного 

сотрудничества. В то же время суверенитет распределяется между государством, наднациональными институтами 

региональными союзами государств, муниципальными управленческими структурами в конкретной стране. Раскрыто, 

что в условиях глобализации обновляются стратегии, функции, методы и формы государственного управления. 
Формируется качественно новая модель государственности, базирующаяся на гуманистических ценностях, взаимных 

правах и обязанностях государства, общества, бизнеса, коллектива, человека. Такое государство отличается высокой 

адаптивностью к реалиям современного мира и вполне соответствует критериям международного сообщества. Доказано 

что политический анализ, включающий диагностику, объяснение,  описание и прогнозирование динамики национальной 

государственности в глобальном мире, позволяет понять необходимость новой миссии государства в системе 
современных международных отношений, которая не девальвируется, а модифицируется. Полученные результаты могут 
быть использованы в теоретической и прикладной политологии. 

Библиограф. – 10 назв. 
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Во введении указан объект исследования – КНР в условиях глобализации. Целью исследования является анализ 
политической и экономической составляющей процесса глобализации с позиции КНР. В основной части описаны 

экономические и политические процессы глобализации КНР. Указаны роль и состояние КНР в условиях глобализации. 

Исследованы такие актуальные вопросы, как сотрудничество между странами БРИКС, которое уже стало важной 

платформой взаимодействия стран с нарождающимися рынками и развивающимися государствами; 10 планов по 

сотрудничеству между КНР и странами Африки; экономика КНР в условиях глобального спада; принципы КНР в 
ядерной проблеме Корейского полуострова; борьба с терроризмом; позиция Поднебесной к проблемному вопросу в 
Сирии; дипломатия крупной державы с национальной спецификой. В результате проведенного анализа сделан вывод о 

том, что глобализация несет в себе не только вызовы, но и открывает новые перспективы сотрудничества. В условиях 

глобализации каждая страна должна стремиться использовать преимущества, которые дают широкое развитие 
международного сотрудничества, более эффективно адаптироваться к глобализации и одновременно эффективно 

отвечать на вызовы, которые она несет. В настоящее время КНР является самой большой развивающейся страной, 

стремительными темпами движущейся к процветанию. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

анализа китайского опыта решения сложнейших международных проблем в процессе глобализации. Результаты 

исследования данной статьи обладают как теоретической, так и практической значимостью. Они могут быть 
использованы в качестве методологической основы для дальнейшего научного исследования процесса глобализации 

КНР. Приведенные в статье положения и выводы, а также используемые в ней материалы могут быть применены в 
преподавании курса «Политология».  
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Во введении указан объект исследования – последствия гражданской войны в Ливане 1975–1990 гг. Акцент сделан на 
военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла», которая в результате Гражданской войны в Ливане 
1975–1990 гг. получила привилегированное положение и стала играть роль актора и самостоятельного субъекта 
международных отношений и, как следствие, влиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Целью работы является 
исследование последствий и уроков гражданской войны в Ливане 1975–1990 гг. для Ближнего Востока. В основной части 

изложена суть и цена Таифского компромисса. Проанализировано «кураторство» Сирии, а также его плюсы и минусы 

для Ливана. Дана оценка деятельности «Партии Бога» как «вольного стрелка» борьбы с Израилем. Определено 

положение «Хезболлы» как субгосударственного регионального актора. Установлено, что внутриполитические процессы 

тех или иных стран Ближнего Востока выходят за пределы общества и политической системы каждого конкретного 

государства. В соответствии с этим для них характерны некоторые общие законы и закономерности развития, 
объясняемые связью и общностью геополитических и геоэкономических интересов. Это обусловливает формирование 
здесь своего рода геополитической «арены». Сделан вывод, что текущую политическую обстановку в Ливане следует 
рассматривать с учетом конкретных явлений, событий и процессов социально- и военно-политического порядка, 
характерных для данного региона, в первую очередь – в Сирии, Ираке, Йемене, на палестинских территориях, а также в 
Израиле. В свою очередь, «пульсирующая» политическая напряженность внутри Ливана оказывает влияние на 



положение во всем регионе. Кроме того, ситуация в Ливане вносит существенные коррективы и в ближневосточную 

политику ведущих западных государств. Практические результаты могут быть использованы при анализе развития 
современной ситуации в Ливане и вокруг него. 
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