
нмн белорусской земле не ммел прецедента в прошлом. Вместе 
с тем его опыт был востребован н дополнен на «более высоком 
уровне» поколеннем гнтлеровскнх «цнвплпзаторов» в 1941 — 1944 гг.

ЗАКЛЮЧЕННЕ. В ходе первой мнровой войны под опреде- 
ляюіцпм воздействпем экономнческого фактора сформнровался 
взгляд германскнх правяшпх кругов на Беларусь как на аграрно- 
сырьевой прндаток н мсточннк дешевой рабочей снлы. Э ю т сте- 
реотнп германской полнтнкн в «белорусском вопросе» был за- 
креплен в годы второй мнровой войны. Не нсключено его влнянне 
н на нынешнее поколенне полнтнков, промышленннков, фннан- 
снстов Германнн.
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ПОЛНТНЧЕСКОЕ ЛН Д ЕР СТВ О

Провалы проводнмых в Белорусснн реформ обусловлены 
нетолько обьектнвнымн, нонсубг>ектнвнымнпрнчннамн. Нсредн 
субьектнвных выделяется лндерство. Ведь средн разлнчных де- 
фнцнтов, которымн нзобнлует нашажнзнь, есть н дефнцнт дове- 
рня к полнтнческнм лндерам.

Вннманне статьн сосредоточено на субьекіе лндерства— 
лнчностм, хотя сушествуюі н группы, соцнальный ннстнгут, класс, 
нацня. Методамм сравнення м нсторнческого аналнза выясняется 
роль лндера в обшестве.

Роль лндера рассмагрнвалась н в древнейшей мнфологнм, 
где вождн наделялнсь сверхьестественнымн качесівамн. Напрн- 
мер, егнпетскне фараоны мзображалнсь большммн. Позже сло- 
жнлнсьтакне нзвестныетеорнм, кактеорнячертлндера, перечнс- 
ляюшая десяткнкачеств, которыеобязан нметьлндер; сніуацмон- 
ная теорня, рассматрнваюшая лндерство как функцню сніуацнн; 
теорня определяюшей ролн последователей, соіласно которой 
лндер--это человек, ммеюшнй последовагелей

Все этн теорнм стараюі ся показагь отношення, складываю- 
Шпеся между лнчностью, кото[>ая в сооівеіствнп с потребностя- 
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мм груішы стала лмдером, н голмон, іем более, что деінавня 
полншческнх лндеров лежат на поьнрхносш, н отсюда омреде 
ленная простота в мх раскрьпнн Правда, жпзнь оказывается бо 
гаче любой теорнм, схемы, в нен ыаречаются н сочетання, іюрой 
весьма прнчудлмвые, н переходные формы, н четкое следованне 
теорнп

Довольно часто лндером сіановятся не лучшне, а среднне. 
Н по этому поводу ученые США высказываются, что чем выше 
место, заннмаемое человеком на ннтеллектуальной шкапе, іем 
меньше у него шансов, чго данное сообшество прпмет ею как 
своеі о лндера. Еслм уровень еі о ннтеллекта выше среднеі о на 30 
пункіов, то он не сможет успешно осушествлять функцнн власш, 
так как человек становнтся обьектом негатнвных эмоцнй со сто- 
роны большпнства. Н современный полнтнческнй лндер делает 
не опшмальные шагм в полнтнке, а то, что выгодно толпе, нначе 
толпа его не нзберет на выборах. Хотя это вовсе не означаеі, что 
полнтнческнй деятель отказывается от прогнозов возможных за- 
трудненнй в своей деятельностн н понска как варнанта несталкм- 
вання ннтересов, ведь полнтнка нмеет отношенне к заданню кон- 
флнктных снтуацмй.

К полншческому лндерсіву стремятся разные людн: нмею- 
шпе высокую ндею, реалнзацня которой возможна через лндер- 
ство, н беспрннцнпные, безжалосгные, ловкне, страдаюіцпе ком ■ 
плексом ннполноценностн (Гнтлер, Сталнн), нередко не сознавая 
его прнчнн. В обшестве сушествуег обьектнвная потребность в 
полнгнческом лндерстве, н она не может не реалнзоваться. Н 
вопрос заключается в том, во нмя чего осушествляется лццерст во, 
чему оно служнт: воплошвнню в жмзнь соцнальных н полнт нческнх 
ндеалов, реалнзацпп ннтересов народа, той нлм нной соцпальной 
обшностн нлн же удовлетворенню лнчных амбпцнй, а может бы і ь, 
своекорыстных ннтересов определенных соцнальных групп Нна- 
че говоря, как соотносятся целн н средства лндерства. Хотя, ссы- 
лаясь на обшвственное благо, претенденты на лндерство часто 
маскнруют свон эгонстнческне целн.

В этом плане профессор Г. К. Ашпн (1993), основываясь На 
предположеннн, высказанном амернканскнм полнтолоюм 
Ю. Дженнннгсом, делнтлндеровна«суперменов», «героев», «прн- 
нцев». «С'упермен»--человек, ломаюшпй старые порядкн м созда- 
юшпй новые ценностн, «герой»--лндер, который посвяшл себя 
значнтельным н благородным целям, а «прннц»--свою деяіель- 
ностьмотнвнрует стремленнем іосподствоватьнад другнмн людь- 
мн, любымн путямм добнваться власш.

Думаеіся, не следует забывать вообше п о здоровом чес- 
толюбнн, свойственном претендентам на познцнн лндерсіва, 
прнчем это является познтнвным качеством, стнмулнруюшнм 
деятельность полнтмка. Да п стремленме к лндерству в той нлн 
мной степенн свойственно поданляюшему большннсгву людей.

ЗАКЛЮЧЕННЕ. Обшаяка|)шнаполмшческоюлмдерсіНгі от ■ 
крывает, что одннм нз стнмулон к лндерству является облшіанмн
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влнстью, которая позволяет удовлетворніь маіернальные по- 
требностн, а также утверднть лнчные амбнцпп популярность.
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ПОЛМТМЧЕСКОЕ СОЗНДНМЕ: ЕГО СУІЦНОСТЬ  
Н СТРУкТУР А

Вовлеченпе граждан в полптпческпе оіношенпя п полптп- 
ческую деятельность требует развптпя пх полптпческого созна- 
ння. Без соответствуюідего уровня полмтнчеоког о сознанмя полн- 
тнческнй процесс нормально развнваться не может.

Сама повседневная деятельность все чаіде побуждает каж- 
дого человека к непрерывному расшпренню овоеі о кругозора, к 
обогашенню свонх полнтнческнхзчаннй, сгнлкнвает его с вопро- 
самн н проблемамн, нуждаюідпмпся в научном подходе прн мх 
разрешеннн.

В фнлософской лнтературе постоянно увелнчнваеіся чнсло 
публнкацнй, в которых аналмзмруются разлнчные аспекты полн- 
тнческого сознання н его структурныхэлеметов. Средн публнка- 
цнй, посвяшенных теоретнко-методологнческнм проблемам по- 
лнтнческого сознання, можно выделмть рабоіы А. Н. Арнольдова 
(1984), Е. М. Бабосова (1982), Е. Г. Комарова (1986) н другнх.

Опнраясьнаметоды матерналмстнческой дналекінкн, можно 
выделнть то прннцнпнально обшее, что роднні все последнне 
работы по данной проблеме. Все авторы беруі за основу марксн- 
стско-методологнческое положенне о том, чю под сознаннем 
следует поннмать отраженпе людьмн своею обшественного бы- 
тня вообше; полнтнческое сознанне возннкаеі как отраженне 
людьмн своего полнтнческого бытня, полнінческнх оіношеннй. 
Участвуя в данныхотношенмях, людн сталкнваюісяс конкретнымн 
событнямп, процессамн полмтнческой жнзнн. огражаюі нх свонм 
мозгом. В результате такого отраження у ннх складывается, фун- 
кцмоннрует н развнвается полмтнческое сознанне. Отсюда полк- 
тнческое сознанме есть снстема представленнй людей по 
поводу сушествуюшнх в обіцестве полмтнческнх отноше- 
нмй, в первую очередь, по поводу центрального мх элемен- 
та--полнтмческой властн.

Следовательно, н здесь полнінческое быгне--гіервпчно, а ' 
полнтнческое сознанне--вторнчно. Н харакіер ііолнтпческого 
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