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Статья посвящена становлению и  развитию политологии как академической дис-
циплины и  прикладной специальности в  Белорусском государственном университете. 
Рассматривается развитие специальности «Политология» в  БГУ, выделена специфика 
подготовки политологов с  присвоением квалификации «политолог-юрист». Показано, 
что данная квалификация обеспечивает профессионализацию политологического об-
разования в  Беларуси и  направлена на решение задач развития внутренней и  внеш-
ней политики белорусского государства, политической системы в  целом. Подготовка 
специалистов в области политико-правовой деятельности позволяет формировать на-
выки аналитического обеспечения работы органов государственного управления для 
решения государственно и  социально значимых задач. Обозначено, что развитие на-
учной школы кафедры политологии юридического факультета БГУ сфокусировано на 
проблематике государственной политики и  управления, выделены сложившиеся на-
учные направления политических исследований. Раскрываются основные направления 
осмысления ряда традиционных и новейших проблем, с которыми сталкивается бело-
русская политология. Ключевыми среди них являются: вопрос соотношения универ-
сального  — уникального в  развитии политической науки; осмысление проблематики 
государственной политики и управления по линии выявления диалектики политических 
и административных компонентов государственного управления, внутри- и внешнепо-
литических процессов, «размывания государственного суверенитета», «смягчения по-
граничных режимов» vs укрепления суверенного государства, защиты его безопасности 
и  идеологического обоснования ценностей национально-государственного развития; 
рассмотрение внутриполитических процессов через призму глобализации и  цифро-
вой трансформации; выявление механизмов формирования политических проблем, 
их постановки на повестку дня, механизмов трансформации социального в  политиче-
ское, борьбы за производство и  контроль информации; изучение формирования нор-
мативно-ценностных систем; переосмысление демократии  и механизмов легитимации 
власти; определение «точек включения» этнокультурной и региональной проблематики 
в политику. Актуальной тенденцией развития политической науки в Беларуси является 
переход от дисциплинарной обособленности к междисциплинарному синтезу.
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ВВЕДЕНИЕ

В начале статьи приведем мнение французских социальных ученых Р. Пэн-
то и  М. Гравитца о значимости дисциплинарного становления политологии: 
«Политическая наука раньше всех других социальных наук привлекла внима-
ние человека… Можно было бы предположить, что политическая наука соот-
ветственно оказалась первой наукой, отделившейся от морали и философии 
и ставшей автономной. В действительности политическая наука в этом плане 
была последней…» [Пэнто, Гравитц, 1972, с. 183–184]. В  текущей ситуации 
глобальных социальных и  технологических изменений в  науке востребован 
междисциплинарный подход. Но указанный подход не должен становиться 
основанием для размывания предметного поля научных дисциплин. Предмет-
но-методологическая определенность и  самостоятельность дисциплины  — 
основа для дальнейшего междисциплинарного синтеза. Предметное поле 
политической науки охватывает проблематику изучения сущностных призна-
ков, свойств и  закономерностей политики, политической реальности и  по-
литико-властных отношений, элементов, структуры и  функций политических 
систем. Следует учитывать исходную трактовку политики и  политического: 
либо как «искусства управления государством», либо как «искусства управле-
ния общественными /  публичными делами». Вторая трактовка является бо-
лее широкой. Трактовка политики осуществляется в континууме от конститу-
ционализма и  этатизма до «естественной сферы человеческого поведения». 
Как отмечают Дж. С. Дризек, Б. Хониг, Э. Филлипс, «политическое» обозначает 
«как минимум некоторую форму индивидуальных или коллективных действий, 
которые нарушают обычное положение дел или сложившиеся модели поведе-
ния и управления», а политическая теория — «поле битвы, где конкурирующие 
мыслители преследуют взаимоисключающие позиции, игнорируя альтерна-
тивные подходы» [Dryzek, Honig, Phillips, 2013]. Политическая наука включает 
как гуманистический и нормативный модусы, так и модус объяснения, бази-
рующийся на установлении причинно-следственных связей и  закономерно-
стей политической сферы, привлечении измерения политических феноменов. 
«Каноническая политическая теория» дополняется концептуальными постро-
ениями на основе «критической и  феминистской теорий, анализа дискурса, 
теории кино, исследования средств массовой коммуникации, нейронауки, 
изучения окружающей среды, поведенческой науки и  экономики» [Dryzek, 
Honig, Phillips,  2013].

Цель данной статьи — провести обзор развития политологии как приклад-
ной специальности и академической дисциплины в Белорусском государствен-
ном университете (БГУ). 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПОЛИТОЛОГИЯ» В БГУ

Политология в Беларуси — это и академическая дисциплина, в рамках кото-
рой подготовлен ряд научных работ, защищены диссертации, и специальность, 
ставшая основой для практической трудовой деятельности выпускников уни-
верситетов. Кафедра политологии Белорусского государственного университе-
та (БГУ)  — один из центров развития политической науки в  Республике Бела-
русь — была создана в 1990 г. в соответствии с решением ученого совета БГУ. 
Первым заведующим кафедрой, создателем отделения политологии и  Совета 
по присуждению ученых степеней по политическим наукам стал доктор фило-
софских наук, профессор А. М. Байчоров, который имел опыт работы в академи-
ческой и дипломатической областях (работал в ООН, в Министерстве иностран-
ных дел Республики Беларусь и в настоящее время имеет ранг Чрезвычайного 
и Полномочного посланника). С 1993 по конец 2019 г. кафедру политологии БГУ 
возглавлял С. В. Решетников — известный белорусский политолог, доктор поли-
тических наук, профессор, который инициировал открытие квалификации «по-
литолог-юрист». Диплом с квалификацией «политолог-юрист» с 1997 г. (первый 
выпуск) по настоящее время получили более 680 выпускников БГУ. Подготовка 
специалистов с  квалификацией «политолог-юрист»  — уникальное явление на 
постсоветском пространстве, где становление и  развитие политологического 
образования часто ведется на философских и  исторических факультетах [Ан-
танович и  др., 2020а, с. 9–10]. В  ведущих университетах Российской Федера-
ции действуют самостоятельные факультеты политических наук. В  Республике 
Беларусь подготовку по специальности «Политология» ведут в БГУ, а также Бе-
лорусском государственном экономическом университете (БГЭУ), Брестском 
государственном университете им. А.С. Пушкина. В  негосударственных об-
разовательных учреждениях (Институт предпринимательства и  парламента-
ризма, БИП  — Университет права и социально-информационных технологий) 
выпускники получают квалификацию «Политолог-юрист», работая по типовым 
учебным планам, разработанным БГУ. В БГЭУ в 2009 г. была открыта специаль-
ность «Политолог-менеджер» (специализация «Политический менеджмент»). 
В  Брестском государственном университете ведется подготовка по специаль-
ности «Историк-политолог». Отметим, что в  Беларуси типовые учебные планы 
по всем специальностям включают следующие разделы, объединяющие ряд 
учебных дисциплин: 1) дисциплины государственного компонента; 2) дисципли-
ны учреждения высшего образования; 3) дисциплины специализации. Система 
дисциплин государственного компонента, обязательная для всех университе-
тов, ведущих подготовку по специальности «Политология», разрабатывается со-
трудниками кафедры политологии юридического факультета БГУ.

Политологическое образование в  БГУ развивалось по линии подготовки 
специалистов в области политико-правовой деятельности с присвоением ква-
лификации «Политолог-юрист». Подготовка по специальности «Политология» 
с  квалификацией «Политолог-юрист» обеспечивает профессионализацию по-
литологического образования, направленного на решение задач развития 
внутренней и внешней политики государства, политической системы в целом, 
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ее идеологического обоснования, формирование навыков решения государ-
ственно и  социально значимых задач, аналитического обеспечения работы 
органов государственного управления. Ведущее место в  трансляции полито-
логического знания занимает реализация познавательной функции, позволя-
ющей формировать понимание сути политико-правовой сферы общества. При 
подготовке политологов-юристов на юридическом факультете БГУ реализуют-
ся профессиональные компетенции по организационно-управленческому, на-
учно-исследовательскому, коммуникативному, информационно-справочному 
и  консультативному, педагогическому направлениям, обеспечивается разви-
тие экспертно-политологического сообщества.

Профессиональная подготовка политологов-юристов осуществляется так-
же посредством включения студентов в  работу научно-практического кружка 
по политологии. Деятельность кружка направлена на формирование аналити-
ческих способностей и логического мышления у студентов, чему способствуют 
разнообразные формы взаимодействия, составляющие основу для инноваци-
онной деятельности и  профессионального роста будущих политологов: про-
ведение дискуссий, деловых игр, встреч с профессионалами и др. Благодаря 
такой дискуссионной площадке студенты приобретают навыки публичных вы-
ступлений, включаются в научную жизнь, участвуют в круглых столах и конфе-
ренциях. Все это закладывает прочный фундамент преемственности научных 
кадров кафедры.

Кафедра политологии реализует не только задачу профессиональной подго-
товки политологов, но  и  преподавание политологии как самостоятельной дис-
циплины, а  также дисциплин политологического профиля («Государственная 
политика и  управление», «Основы идеологии белорусского государства», «Об-
щественная политика», «Политическая коммуникация», «Политическая культура», 
«Теория политических систем» и  др.) на различных факультетах БГУ. Отметим, 
вне зависимости от того, какой родовой термин будет использован (обществен-
ные науки, социальные науки, социально-гуманитарные науки), в преподавании 
таких дисциплин, как философия, социология, политология, психология, педаго-
гика и даже экономическая теория, реализуются как познавательная, так и вос-
питательная функции. В  политических системах различного типа реализация 
воспитательной функции имеет свою специфику. Приведем высказывание рос-
сийского исследователя М. Ю. Немцева о  реализации воспитательной функции 
при изучении дисциплины «Основы научного коммунизма» в СССР: «Наука долж-
на была решить социальные проблемы путем рационализации и  оптимизации 
самой человеческой природы» [Немцев, 2016, с. 26], т. е. решить задачу форми-
рования базовых ценностных установок, влияющих на поведение человека.

В БГУ подготовка политологов ведется на основе междисциплинарного 
взаимодействия политической и  правовой наук. Важной установкой является 
многоуровневое понимание сути политики, ее рассмотрение на формальном 
(институциональном), содержательном и  процессуальном уровнях. Тогда как 
институциональное измерение политики проявляется в конституционно-право-
вом оформлении, «дизайне» политической системы, содержательное отража-
ет, как формируется и реализуется политический курс государства, различные 
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направления государственной политики, процессуальное представляет собой 
реальное участие граждан в политике.

«Точки пересечения» политической и  правовой наук находятся в  области 
изучения механизмов формирования политических институтов (как государ-
ственных, так и  негосударственных), их правового регулирования, адекват-
ного социальным реалиям; учета политической динамики в  законотворческих 
процессах и собственно взаимодействия политической воли и права. Единый 
объект исследования политической и правовой наук — публичное регулирова-
ние общественных отношений. Хотя политология призвана изучить не только 
публичные, но  и  латентные социально-политические и  социально-экономиче-
ские процессы, опираясь на созданный ею теоретико-методологический ап-
парат [Антанович, 2006]. «Характеристиками права являются нормативность, 
общеобязательность, формализованность, государственная природа, направ-
ленность на стабилизацию общественных отношений. Характеристики поли-
тики  — властный характер, управление общественными делами, целенаправ-
ленность, конфликтно-консенсусная диалектика, направленность на динамику 
социальных отношений… Право и политику объединяют рационально-волевой 
характер и интенциональная природа (направленность на регулирование отно-
шений и закрепление определенного порядка, иерархичных либо сетевых от-
ношений), а также противоречивая диалектика… социально-групповой и обще-
социальной составляющих» [Антанович и др., 2020b, с. 486].

Белорусские авторы С. А. Калинин, В. И. Павлов, С. М. Сивец указывают: «По-
литико-правовая составляющая особенно актуальна для “юных” правопорядков 
и  государственностей, которые фактически стоят перед выбором между при-
соединением к позиционирующим себя в качестве общепризнанных правопо-
рядкам и  разработкой собственных цивилизационно и  культурно окрашенных 
способов правового развития» [Калинин, Павлов, Сивец, 2014, с. 83]. Россий-
ские исследователи А. Ю. Сунгуров и А. Е. Семикова, рассматривая предметное 
поле политологии права, отмечают, что оно включает в себя «анализ проблем 
правотворчества и  правоприменения на микроуровне (трансформация права 
внутри страны) и  на макроуровне (имплементация международного права на 
национальном уровне)» [Сунгуров, Семикова, 2017, с. 83].

Основанием синтеза политической и  правовой наук является их способ-
ность не только описывать фундаментальную сущность политики и  права, 
но  и  разрабатывать прикладные механизмы регулирования общественных 
отношений (порядок организации органов власти, приемы государственного 
управления, регулятивы политического и  социально-экономического поведе-
ния). Знание законодательства используется и  как инструмент политического 
анализа: «Правовые знания, будучи предметными по своей сути, эффективно 
дополняют знания в  области методологии политической науки и  приемов по-
литического анализа» [Решетников, Антанович, Побережная, 2017, с. 38–39].

Разработки сотрудников кафедры политологии юридического факультета 
БГУ лежат в  основе типовых учебных планов отделений политологии, а  так-
же типовых учебных программ по дисциплинам политологического спектра 
в  Республике Беларусь. Это обусловливает высокую ответственность в  под-
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готовке программной документации. Миссия кафедры и  специальности «По-
литология» на юридическом факультете БГУ заключается в  учебном, орга-
низационно-методическом и  научном обеспечении профиля образования 
«Государственная политика и  управление» в  соответствии с  Конституцией 
и  программным Законом «Об основных направлениях внутренней и  внешней 
политики Республики Беларусь» [Решетников, Антанович, Побережная, 2017, 
с. 41]. Главная цель политологического образования в БГУ — «подготовка в ин-
тересах белорусского государства конкурентоспособных, всесторонне образо-
ванных, способных к саморазвитию и инновационной деятельности личностей, 
обладающих развитым гражданским сознанием и  компетентными знаниями 
о социально-политической сфере» [Антанович и др., 2020а, с. 10].

Значимой ступенью для научного и профессионального роста специалистов-
политологов является магистратура по политическим наукам, цель которой — 
«развитие знаний, навыков и  умений у  студентов в  инновационных областях 
политической науки и  возможность… их применения в  политико-управленче-
ской практике» [Решетников, Побережная, Слуцкая, 2020а, с. 520]. Обучение 
в магистратуре предполагает подготовку по актуальным направлениям полити-
ческих исследований, приобретение навыков, развивающих интеллектуальный 
и  общекультурный уровень, но  и  возможность их использования в  практиче-
ской деятельности.

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В БГУ КАК АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках Академии наук Республики Беларусь действуют Институт филосо-
фии, Институт истории, Институт экономики, Институт социологии, «решающие 
свои специфические проблемы, но пока нет научных учреждений республикан-
ского уровня, которые проводили бы фундаментальные исследования в сфере 
политических наук, государственной политики и  государственного строитель-
ства» [Решетников, 2020b, с. 45]. В 2019 г. с целью информационно-аналитиче-
ского обеспечения деятельности органов государственного управления создан 
Белорусский институт стратегических исследований (https://bisr.gov.by/o-bisi), 
который не входит в структуру Академии наук Беларуси.

На базе кафедры политологии БГУ с начала 1990-х годов функционирует Со-
вет по защите диссертаций по политическим наукам. Хронология его деятель-
ности: Совет по защите диссертаций Д 056.03.11 (1991–1995); Д 02.01.18 (1997–
2001); Д 02.01.18 (2001–2006); Д 02.01.18 (2006–2009); Д 02.01.18 (2010–2015); 
Д 02.01.18  (2015–2018); Д 02.01.18  (2019–2022)  [Решетников, 2016; Решетни-
ков, 2020b, с. 45]. В 1997 г. Совет по защите кандидатских диссертаций создан 
и в  Академии управления при Президенте Республики Беларусь. За период 
с  1997  г. по июнь 2021  г. в  Беларуси защищено 10  докторских и  70  кандидат-
ских диссертаций по политическим наукам. Всего в Республике Беларусь под-
готовлено около 100 кандидатов и  11  докторов политических наук. Специаль-
ности для защит диссертаций по политическим наукам (23.00.01, 23.00.02, 
23.00.03, 23.00.04, 23.00.05) унифицированы с номенклатурой, установленной 
в Российской Федерации. Развитие политологии в России оказывает большое 
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воздействие на политологию в Республике Беларусь. Научная школа кафедры 
политологии юридического факультета БГУ ведет исследования по следующим 
направлениям:

— теория политики, методология политической науки, теория государствен-
ной политики и управления, политическая аналитика;

—  институциональное измерение государственной политики и  управления 
(институты политической системы, виды государственной политики в соответ-
ствии с системой органов государственного управления, взаимосвязь полити-
ки и права); 

—  процессуальное измерение публичной и  государственной политики, по-
литического и  государственного управления (принятие политических решений, 
деятельность политических партий и групп интересов, политическое поведение);

—  инструментальное измерение публичной и  государственной политики, 
политического и  государственного управления; политические технологии, ор-
ганизация отношений с органами государственной власти и лоббизм; процес-
сы цифровизации в государственном управлении; 

— политическое пространство и политическое поле (политические идеоло-
гии, политическая идентичность, массовая и политическая коммуникация, свя-
зи с общественностью);

—  проблемы глобального и  регионального развития (в  частности, регио-
нальная подсистема внутригосударственных и международных отношений; эт-
нополитика; этнокультурный и религиозный факторы политических процессов 
и государственной политики) [Антанович, 2021, с. 95]. 

Белорусская политология сталкивается с необходимостью осмысления как 
традиционной тематики, так и  новейших проблем политической науки. Попы-
таемся очертить основные из них. Отметим важность решения проблемы соот-
ношения универсального  — уникального в  развитии социально-политической 
науки, которое не может быть одномоментным, это постоянный процесс мони-
торинга, выявления и  осмысления специфики национально-государственного 
и  политического развития своей страны в  соотнесении с  тенденциями миро-
вого развития.

Как было показано в  первой части статьи, подготовка специалистов-поли-
тологов связана с  изучением процессов формирования и  реализации госу-
дарственной политики и управления. «Государственная политика находится на 
“прикладной” стороне политической науки… При разработке политики требу-
ются нормативные критерии для обеспечения стандартов оценки фактических 
результатов или потенциальных политик… Политические теоретики выполняют 
функцию разъяснения нормативных принципов, лежащих в  основе практиче-
ских политических действий» [Dryzek, Honig, Phillips, 2013]. Для развития поли-
тической науки в Беларуси осмысление указанной проблематики чрезвычайно 
важно. Изучение государственной политики и  управления требует выявления 
диалектики политических и административных компонентов государственного 
управления, а  также взаимосвязи внутри- и  внешнеполитических процессов. 
На отделении политологии БГУ изучается развитие политической системы, 
системы государственного управления в Республике Беларусь, институтов Со-
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юзного государства и ЕАЭС (работы С. В. Решетникова, Н. А. Антанович, С. Г. Па-
речиной, Д. В. Белявцевой и др.). Динамика партийной системы и обществен-
ных объединений в Республики Беларусь рассматривается В. В. Шимовым.

К дилеммам политической составляющей государственного управления 
можно отнести следующие: персоналистские vs институциональные основания 
политических систем; преемственность vs обновление политического курса; 
политический плюрализм vs популизм, который преимущественно востребу-
ется социальными группами, тяготеющими к  традиционным и  консервативным 
ценностям; использование новейших технологических достижений в  экономи-
ке и социальной жизни vs стремление снизить социальную динамику, прибегая 
к  неотрадиционализму (избирательной актуализации традиционных элементов 
нормативно-ценностной регулятивной системы). Несмотря на идеологические 
различия, лежащие в  основе политического курса в  странах постсоветского 
пространства (некоторые исследователи считают этот термин спорным в  20-е 
годы ХХI в.1), проявились процессы политической институционализации, а в го-
сударственном управлении акцентированы вопросы защиты безопасности и су-
веренитета, ведется поиск механизмов стабилизации политической системы. 
Проблематика безопасности и  угроз дестабилизации управленческой системы 
активно используется в политическом дискурсе и подлежит изучению [Антано-
вич, 2020, с. 12–13].

Представляется важным обозначить еще одну исследовательскую пробле-
му для белорусской политической науки: изучение механизмов формирования 
политических проблем, их постановки на «повестку дня», механизмов транс-
формации социального (трактуемого в  широком смысле слова) в  политиче-
ское, определение «точек включения» этической и региональной проблематики 
в  исследование политических процессов. Осмысления требует проблематика 
социальных и, в частности, поколенческих трансформаций, протестных движе-
ний, состояния ценностной системы общества. Ценностные системы кристал-
лизовались столетиями, вырастали из культурной, этно-национальной, истори-
ческой специфики народов. С наступлением эпохи массового общества стали 
ускоряться процессы технологического воздействия и искусственного форми-
рования нормативно-ценностных систем. Тем не менее это не только не приве-
ло к стиранию этнокультурных различий, а усилило их. Влияние этнокультурных 
факторов на общественные отношения и процессы становится все более про-
блематизированным. Вместо культурного взаимообогащения и  структурного 
проникновения этнических общностей в границах различных социальных полей 
зачастую происходит размежевание и  обособление, создаются ограничения 

1 П. И. Пашковский считает, что «понятие “постсоветское пространство” подразумевает 
многоуровневый процесс дезинтеграции некогда единого государства…» [Пашковский, 2015, 
с. 41]. А. В. Гущин и И. Е. Ханова ставят под вопрос обоснованность употребления термина «пост-
советское пространство», считая его «распадающимся» [Гущин, Ханова, 2019, с. 53]. Ф. Лукьянов 
утверждает, что «постсоветское пространство — уже историческое понятие», предлагает «ухо-
дить от этого термина» и «говорить о новой организации Большой Евразии, которая включает 
в себя все государства региона. Сейчас должен обсуждаться понятийный аппарат Большой 
Евразии, совершенно новой ее организации» [Лукьянов, 2017].
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для взаимодействия. Различные аспекты указанной проблематики разрабаты-
ваются белорусскими политологами С. В. Решетниковым, А. П. Мельниковым, 
С. Г. Паречиной, О. Е. Побережной, Л. В. Слуцкой.

Значимым направлением в развитии мировой политической науки и задачей 
для белорусских политологов являются изучение и  переосмысление демокра-
тии и механизмов легитимации власти, в том числе с учетом глобализационных 
процессов и цифровой трансформации. Хотя прочность статуса правящих элит 
по-прежнему в  значительной степени зависит от экономического процветания 
государства, механизмы легитимации власти этим не ограничиваются. Белорус-
ские политологи изучают борьбу за мифологическую, религиозную и этическую 
легитимацию власти. Правящие элиты и их конкуренты выдвигают свои обосно-
вания моральности власти, делают отсылки к религиозным основаниям власти. 
В функционировании политических систем используется «положительная обрат-
ная связь» как механизм борьбы с эрозией или модернизацией сложившихся /
доминирующих нормативно-ценностных систем, инструмент формирования по-
литической культуры. Конкретным инструментом в этом плане выступает полити-
ка памяти. Опора на традиционные ценности используется для стабилизации по-
литических систем. Указанная проблематика разрабатывается С. Г. Паречиной.

Несмотря на острую критику глобализации, внутриполитические процессы 
рассматриваются через ее призму (работы Г. А. Кругловой). Глобализация по-
нимается не только как экономический и  политический инструмент междуна-
родных отношений, межгосударственной интеграции и  конкуренции, но  и  как 
процесс борьбы за производство и контроль информации, смыслообразующих 
положений, которые подаются в форме базовых основополагающих утвержде-
ний в политической коммуникации. Политический рынок приобрел глобальный 
характер. Рыночные механизмы в политическом управлении используются ли-
дерами, которые не признают принципы, лежащие в  основе «классического 
рынка», будь то экономического или политического. Размывается разграниче-
ние между мобилизационными и маркетинговыми политическими технология-
ми воздействия на массовое и  групповое социально-политическое сознание. 
В учебном процессе самостоятельное внимание уделено политическим техно-
логиям, в частности GR-технологиям и связям государства и бизнеса (работы 
Н. А. Антанович, Л. В. Слуцкой, Н. П. Денисюк).

Стремительные изменения ХХI в. имеют «маятниковый характер»: эпоха по-
стиндустриализма и  глобализации первоначально привела к  росту междуна-
родных коммуникаций, преодолевающих государственные границы, к  идеям 
«размывания государственного суверенитета», «смягчения пограничных режи-
мов» [Ирхин, 2014, с. 22]. Откатная волна проявляется в стремлении укрепить 
суверенное государство, обеспечить его безопасность, защитить ценности на-
ционально-государственного развития. Рост влияния массмедиа, а  также но-
вых социальных медиа крупных влиятельных государств-глобализаторов стал 
одной из  причин озабоченности государств, на которые направлено это ком-
муникативное воздействие (публикации А. С. Писарчик). Очевидно «усиление 
зависимости власти и  политической элиты от средств и  способов передачи 
информации, а  также доминирование общественного пространства над по-
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литическим. Публичная политика из  площадки запроса на формирование по-
вестки дня политики превратилась в  производителя данной повестки, иногда 
даже оказывая непосредственное влияние на ее формирование, что влечет за 
собой внутреннюю несогласованность государственной политики и невозмож-
ность выработки долгосрочной политической стратегии» [Слуцкая, 2020, с. 141]. 
Необходимость обеспечения собственной информационной безопасности 
приводит к мощной волне информационного противоборства. Требуют анали-
за новые формы внутриполитического и международного взаимодействия: не 
только информационные войны и их вариации (гуманитарное вмешательство, 
гибридная война, прокси-война и  др.), но  и  кибератаки на государственные 
учреждения, предприятия и  фирмы. Киберпространство является полем про-
тивостояния и  новых форм ведения войны. Технологические фирмы-гиганты, 
«держатели» новых социальных медиа (BigTech) способны блокировать соци-
альные аккаунты глав государства, что является прямой угрозой национальной 
безопасности того или иного государства и проявлением перераспределения 
влияния и власти. Данная проблематика изучается В. О. Калишуком.

Как и в эпоху холодной войны, сегодня ведется мощнейшая конкуренция за 
глобальное идеологическое лидерство: конкурируют не только либеральные, 
социалистические и коммунистические идеи в их различных проявлениях. Ак-
тивно продвигаются идеи евразийства, китайского цивилизационного проекта, 
азиатской модели управления2. 

На взлете религиозные фундаменталистские идеи, носителями которых 
выступают группировки, рвущиеся к  власти, использующие террористиче-
ские методы. Данное исследовательское направление представлено в работах 
Л. Е. Землякова, Л. Е. Криштаповича.

В контексте современных социально-политических процессов, когда на 
повестке дня стоит вопрос поиска инструментов укрепления единства граж-
данской нации, а  институциональные и  гражданские формы этнокультурных 
отношений являются значимой составляющей социальной солидарности, раз-
работка модели этнокультурных отношений и  социально-политических про-
цессов в рамках определенных видов политики идентичности приобретает для 
белорусской политической науки особую актуальность. Белорусские исследо-
ватели изучают столкновение культурно-цивилизационных моделей развития, 
которое в  снятом виде несет в  себе и  экономико-технологическую конкурен-
цию. Синергетический и сетевой подходы в изучении политических процессов 

2 См. подробнее работу Дж. Стадвелла «Азиатская модель управления», в которой пока-
зано, что образование является одним из факторов, влияющих на экономическое развитие: 
«…в Японии, Южной Корее, на Тайване, а после 1978 г. и в Китае высокоэффективные инвестиции 
в образование и научно-педагогические исследования оказались во множестве сосредоточены 
не в сфере формального обучения, а в бизнесе… по определению конкурирующем на между-
народном рынке». Это последнее обстоятельство, возможно, имеет ключевое значение для 
быстрого приобретения технологического потенциала. «Главной средой для развития промыш-
ленных технологий служат фирмы, а не государственные институты», — цитирует Дж. Стадвелл 
японского ученого М. Кондо, который таким образом обосновывал неудачи технологического 
развития Малайзии [Стадвелл, 2013, с. 24].
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сохраняют свою актуальность. По данному исследовательскому направлению 
разработки ведутся кандидатом политических наук В. С. Михайловским.

Примером динамично развивающейся тематической области белорусской 
политологии является политическая регионалистика. Данная проблематика 
разрабатывается кандидатом политических наук Д. В. Белявцевой, препода-
вателем А. С. Рыжим. Один из  значимых факторов оживления региональных 
исследований — возможность «сотрудничества со смежными науками и фор-
мирования устойчивого взаимодействия со специализированными областями 
знания» [Белявцева, 2017, с. 21]. Расширение предметного поля политических 
исследований, включающих темы формирования и трансформации региональ-
ной политики, региональной политической идентичности, этнокультурных и ре-
гиональных особенностей пограничья, взаимодействия регионов на различных 
уровнях, создает предпосылки для реализации задач междисциплинарного 
синтеза в изучении региональных политических процессов.

Одним из  направлений развития политической науки в  Беларуси являет-
ся изучение экологической проблематики (работы Г. А. Кругловой). Динамика 
потребностей и  доступных человечеству технологических возможностей их 
удовлетворения связана с  получением прибыли, а  политика и  экономика по-
требления ведут к экологическому кризису. Идеи исследователей глобальных 
проблем человечества середины и второй половины ХХ в. об угрозах ядерной 
войны, экологического коллапса и технологических изменений, прорывов акту-
альны и поныне. Указанные проблемы увязаны с вызовами «цифрового нера-
венства», возникновения «цифровых колоний» и «цифровых диктатур» (иссле-
дования кандидата политических наук Е. М. Ильиной).

Открыты для политологического исследования и другие проблемы. Мы стали 
свидетелями активного развития репродуктивных технологий, которые могут по-
влиять на темпы воспроизводства народонаселения, манипуляции с геномом че-
ловека. Какова эволюция человека? Как меняются нравственные представления, 
в  том числе относительно семьи и  сексуального поведения? Конституционные 
основы реализации соматических прав изучены белорусским ученым , доктором 
юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Республики Беларусь, 
членом-корреспондентом НАН Беларуси Д. Г. Василевичем.

Итак, политология имеет как строго научную, так и гуманистическую составля-
ющие (Г. Алмонд). С одной стороны, эмпирические и прикладные исследования 
реализуются в форме поиска закономерностей и причинно-следственных объяс-
нений политики, с другой — мониторинг, сбор и обобщение данных базируются 
на определенных исследовательских подходах и нормативных ценностях. Иссле-
довательские подходы основаны на различных онтологических предположениях 
о природе политики и эпистемологических принципах, обосновывающих то, как 
ученый получает достоверные знания о  политике. Остается открытым вопрос 
«канона» классических научных текстов, составляющих основу для дедуктивно-
го построения знаний о  политике: какие именно из  них признаются таковыми? 
Сложился определенный консенсус по поводу значимости древневосточных тек-
стов, текстов периода античности, средневековья, начальных этапов Нового вре-
мени, а вот признание значимости текстов социально-политического характера, 
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написанных в XX и XXI вв., становится предметом идеологических споров. Про-
исходит постепенное «забвение первоисточников», получили распространение 
интерпретации достижений философской, социально-политической и правовой 
мысли человечества, которые имеют вторичный, третичный и т. д. характер. Со-
циально-политическое знание в  значительной степени строится дедуктивным 
путем. В этом плане теоретические положения политологии дополняются отсыл-
ками к официальным политическим текстам.

Тенденция развития современной политической науки — переход от научной 
обособленности, которая позволила сформировать дисциплинарно организо-
ванное знание о различных фрагментах социально-политической реальности, 
к  междисциплинарному синтезу с  юридической наукой, а  также с  философи-
ей, социологией, экономической наукой, историей, психологией, филологией, 
антропологией. Указанная тенденция воспринята белорусскими политологами. 
Осмысление политических процессов требует перехода с собственно полити-
ческого на экзистенциальный уровень анализа. В  конечном счете выявление 
сути политики и  составляющих политического процесса касается понимания 
сути человека. Какова связь человека с  миром? Что реально интересует лю-
дей и  приносит им счастье? Остались ли человеческие ценности константой 
в  сравнении с  предыдущими эпохами? Стремясь решить подобные вопросы, 
от чисто прикладного и  технологического знания политического процесса мы 
можем подняться на уровень политической теории и философии политики. 

Отметим еще одно важное положение: развитие науки зависит от статуса 
научного сообщества с  точки зрения его определенной самостоятельности, 
а значит, влиятельности в той или иной стране. Научного сообщества, отлича-
ющегося как профессионализмом, так и качествами академической честности 
и высокой социальной ответственности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что система политологического 
образования в  Республике Беларусь в  целом соответствует как практике Рос-
сийской Федерации в этой сфере, так и мировой. Политология в Беларуси — это 
не только академическая дисциплина, но и специальность, ставшая основой для 
практической деятельности ряда выпускников белорусских университетов. По-
литологическое образование в  БГУ развивалось по линии совершенствования 
подготовки специалистов в области политико-правовой деятельности с присво-
ением квалификации «Политолог-юрист». Обучение по специальности «Поли-
тология» в  БГУ реализуется на двух ступенях образования. Специальности для 
защит докторских и кандидатских диссертаций по политическим наукам унифи-
цированы с номенклатурой, установленной в Российской Федерации.

Развитие научной школы кафедры политологии юридического факультета БГУ 
сфокусировано на проблематике государственной политики и управления. Под-
готовка специалистов в  области политико-правовой деятельности в  БГУ позво-
ляет формировать навыки аналитического обеспечения работы органов государ-
ственного управления для решения государственно и социально значимых задач. 
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The article explores the formation and development of political science as an academic discipline 
and applied specialty at Belarusian State University. The development of the specialty “Political 
Science” (“Politology”) at BSU, and specificities of training specialists as “politician — lawyer”, are 
key themes. We show that this qualification ensured the professionalization of the teaching of po-
litical science in Belarus and aimed at solving domestic and foreign policy issues of the Belarusian 
state and the political system as a whole. The training of specialists in political and legal activities 
facilitated the formation of skills of analytical support for government bodies to solvepressing is-
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sues. The development of the Political Science Department of the Faculty of Law at BSU focused 
on problems of public policy and administration. The main directions of the political research in-
cluded comprehension of a number traditional and modern issues, which the Belarusian political 
science faces, including: the problem of the correlation between the universal and the unique in 
the development of political science; dialectical comprehension of the political and administrative 
components in public administration, of domestic and foreign policy processes, “erosion of state 
sovereignty”, “softening of border regimes”, versus strengthening the sovereign state, protecting 
its security, and ideological substantiation of the values of national-state development; internal 
political processes consideration through the prism of globalization and the digital transformation; 
identification of mechanisms for the formation of political problems, their setting on the “policy 
agenda”, of mechanisms for the transformation of the social issues into political, the struggle for 
the production and control of information; research of the normative value systems formation; re-
thinking democracy, and mechanisms for legitimizing power; identification of “points of inclusion” 
of ethical and regional issues in politics. The current trend in the Political Science development in 
Belarus is the transition from disciplinary isolation to interdisciplinary synthesis.
Keywords: political science, Belarusian State University — BSU, department of political science, 
qualification politician — lawyer, educational system, interdisciplinarity, public administration, po-
litical system, political process.
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