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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 

СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИДЕОЛОГИЙ 

 

«Идеология отличается от просто точки зрения тем, что она претендует на 

обладание либо ключом от истории, либо разгадкой всех «проблем мироздания», 

либо окончательным знанием скрытых всеобщих законов, управляющих 

природой и человеком. Научный аспект в идеологии вторичен и появляется в них 

ради придания им формы неопровержимой доказательности», – писала 

известный американский философ Х. Арeндт [1]. Спустя более полувека ее слова 

не теряют актуальности, однако из чего строится такая глобальная система, как 

«идеология»? 

Понятие «идеология» в переводе (греч. ideа – идея, lоgоs – учение) означает 

учение об идеях. Оно было введено в научный оборот французским философом 

А. Дeстют де Tрaси в начале ХIХ в. и имеет различные трактовки. На 

сегодняшний день идеология означает совокупность идей, основных принципов, 

идеалов, лежащих в основе любой социальной деятельности [3]. 

Перед рассмотрением составляющих идеологии, необходимо обозначить 

ее функции, чтобы отразить суть этого понятия. К общим, универсальным 

функциям любой идеологии относятся: 

1. Информационно-познавательная. Любая идеология несет 

определенную совокупность знаний об обществе.  

2. Функция выражения интересов и устремлений определенных 

социальных групп. Если социальная группа имеет свою идеологию, то ее 

интересы сформулированы, «проявлены» и становятся известны обществу.  

3. Ориентационная функция. Через систему ценностей и идеалов 

идеология предлагает конкретные цели и направления политического развития.  

4. Мобилизационная функция. Функция побуждения участников 

политики к определенным действиям.  

5. Интеграционная функция. Идеология способствует объединению, 

сплочению того класса, интересы которого она выражает. 
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6. Воспитательно-социализирующая. Та или иная идеология, создавая 

определенные общественные идеалы, обосновывая их значимость, формирует 

политическое сознание, политическую культуру индивидов. 

Данные функции наглядно демонстрируют неоднородный состав 

элементов, формирующих идеологию, но мы выделим 4 основных составляющие 

[2].  

Культурно-историческая включает в себя совокупность устоявшихся идей 

относительно происхождения и формирования данного народа, особенностей 

развития его самосознания и становления в качестве самобытной общности. К 

данному элементу идеологии относятся представления о месте и роли народа в 

мировом историческом процессе, становлении его этнических, а затем и 

национально-культурных особенностей. 

Политическую составляющую идеологии образует система представлений 

данного народа относительно условий становления и особенностей институтов 

своей государственности, понимания сущности политической системы страны, 

степени соответствия ее институтов современным потребностям, а также 

относительно направлений и путей их дальнейшего развития. Включает в себя 

взгляды на характер социально-политического строя страны в целом, целях и 

путях его модернизации, месте и роли различных социальных сил, политических 

партий и движений, других общественных формирований в социально-

политическом процессе. 

Экономическая составляющая идеологии включает в себя весь комплекс 

реализуемых государством и отвечающих интересам народа идей формирования 

и развития национальной экономики. 

Сoциoгуманитарную составляющую идеологии образует комплекс 

реализуемых идей, касающихся взаимоотношений общества и человека, что 

включает в себя приоритеты политики государства в области реализации прав и 

свобод человека в сфере науки, культуры и образования. 

Таким образом, идеология – это сложное многокомпонентное образование, 

в котором каждый элемент выполняет свою роль. Такие составляющие, как 

цивилизационная, политическая, экономическая и сoциoгуманитарная занимают 

одно из главенствующих мест в формировании идеологий, в том числе и 

современных. 
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БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Белорусская государственность имеет длительную историю 

зарождения: от множества удельных княжеств Древней Руси до эпохи 

подчинения польскому и российскому государству. Зарождающееся 

белорусское государство и его народ всегда вели борьбу за свое 

существование. Однако, как свершившийся факт, который невозможно 

оспорить, национальное и суверенное государство белорусского народа 

выделяется и начинает активно развиваться лишь в январе 1919 года, когда 

режим Российской Империи и Германии уже потерпели поражение, а польское 

государство было еще не способно взять контроль над территорией Беларуси. 

В этот момент была создана Социалистическая Советская Республика 

Белоруссия в союзе с другими социалистическими государствами бывшей 

Российской Империи. 

Необходимо осознавать, что современное состояние белорусской 

государственности неразрывно связано со свойственными белорусскому 

народу и формировавшимися на протяжении всей истории традициями, с 

развитием таковой в БССР и событиями последних тридцати лет после 

падения системы советского строя. Из этого следует, что основные идеи 

белорусского государства зарождались в донациональный период, были 

сформулированы в советский период и видоизменены на современном этапе 

развития. 

В досоветский период нашим народом был развит ряд идей, в основе 

которых лежит принцип добрососедства культур, религий, народов и 

вооруженного пацифизма, который выражается в известной поговорке: 

«Чужога нам не трэба, але свайго не аддадзім». В качестве своеобразного 

девиза белорусов могли бы служить следующие слова: «Бацькаўшчына, 

братэрства, працавітасць». В этой формуле слово «Бацькаўшчына» означает 

высшую ценность нации, ее приверженность своей стране, своему 

историческому наследию, «братэрства» символизирует базовый принцип 


