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ВВЕДЕНИЕ

Проблема интерпретации истории и настоящего государственности 
всегда актуальна, даже для стран с устоявшимися социальными институ-
тами. В условиях же модернизирующихся обществ проблема националь-
ной государственности, ее исторического, культурного и политического 
содержания является острой политической и идеологической проблемой. 
Кроме того, в современном мире перед каждым государством встает зада-
ча адаптации к новым трендам мирового развития, сложному взаимодей-
ствию процессов глобальной интеграции, деглобализации и регионализа-
ции, что повышает роль идеологического фактора.

Политической и интеллектуальной элитой Беларуси одной из пер-
вых на постсоветском пространстве была осознана потребность в госу-
дарственной идеологии, и не в качестве какой-либо новой партийной 
доктрины, а как духовных основ консолидирующего мировоззрения, ос-
нованного на синтезе научных знаний и национальных культурных про-
грамм, концептуальном обосновании в новых условиях идентичности 
белорусского государства и его национальной идеи, то есть в разработке 
национально-государственной идеологии, адекватной вызовам времени и 
национальным интересам.

Этот поиск в теоретическом и содержательном отношении не завер-
шен, что не закрывает возможность определить свою позицию в осмыс-
лении актуальных проблем развития белорусской Нации и Государства. 
В настоящей работе предпринята попытка концептуально обосновать роль 
идеологического фактора модернизационных изменений на основе мето-
дологии цивилизационной трансформации как процесса многоуровневой 
самоорганизации социокультурной системы. Автор убежден, что решение 
многих проблем, поставленных перед общественными науками динамич-
но меняющейся жизнью, сегодня невозможно только посредством тради-
ционных методов, необходим поиск и формулирование новой научной па-
радигмы исследования. Представляется, что перспективы такого поиска с 
наибольшей полнотой открываются в трех направлениях: 

во-первых, в интегрировании методов, общезначимых выводов и по-
ложений различных наук, изучающих современное общество;

во-вторых, в следовании принципам комплексного системного анали-
за сложных явлений, какими являются процессы функционирования идео-
логии в ситуации цивилизационной трансформации;

в-третьих, в использовании возможностей, имеющихся в арсенале 
гуманитарного и современного естественно-научного знания, — в привле-
чении достижений исторических школ методологии социокультурного и 
синергетического анализа, результатов эмпирических и социологических 
исследований.


