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ным фактором укрепления взаимного доверия, успешности интеграци-
онных проектов, их адекватного восприятия общественным мнением, 
активизации интеграционных отношений в перспективе, направленных 
на реализацию главной цели функционирования высшей школы – фор-
мирование нравственно полноценного гражданина, обладающего обще-
ственным сознанием и гражданской позицией.
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Современная юридическая наука Республики Беларусь сохраняет 
тесные преемственные связи с советской юридической наукой. Изуче-
ние политической и правовой мысли, сформированной на данном этапе, 
позволяет углубить представления о процессе формирования белорус-
ского народа, влияния на него особенностей советского периода форми-
рования белорусской государственности.

Основными темами политической мысли на начальном этапе ста-
новления белорусской советской государственности были: проблемати-
ка построения белорусской советской государственности, в том числе 
объединения в ее рамках белорусских земель, особенностей советских 
преобразований в БССР, вопросы развития национальной культуры. 
Значительный вклад в данном направлении сделали А.Г. Червяков, 
В.М. Игнатовский, Д.Ф. Жилунович, Д.Ф. Прищепов, Г.Е. Паречин и др. 
В своих произведениях, публицистике, выступлениях они стремились 
объединить вопросы национального возрождения и построения бело-
русской советской государственности с идеями социалистической рево-
люции и борьбы трудящихся за свои права.

В данный период получает развитие политическая наука (в рамках 
марксистской философии). В 1920–1930-е гг. основной проблемати-
кой марксистской политической мысли Беларуси были теория револю-
ции, государства, диктатуры пролетариата (В.Г. Кнорин, В.И. Пучков, 
С.З. Каценбоген, Н.Т. Козырев, Н.А. Шаповалов), авторы критиковали 
представителей иных партий, в том числе социалистических, внутри-
партийную оппозицию. Ряд работ были посвящены критике теорий госу-
дарства Г. Кельзена, Ф. Ленца, Г. Сультана, а также взглядов Ф. Лассаля, 
К. Каутского, В.М. Чернова, О. Бауэра и др. (С.Я. Вольфсон, Р.М. Вы-
дра, И.В. Герчиков и др.). 

С.Я. Вольфсон, И.М. Ильюшин, М.Е. Равич-Черкасский в духе марк-
сизма занимались разработкой вопросов пролетарского интернациона-
лизма в национально-колониальном вопросе. Их деятельность привела 
к критике и свертыванию политики белоруссизации, обосновала борьбу 
с «национал-демократизмом», пресекло разработку вопросов истории 
политико-правовой мысли Беларуси в период Ренессанса и др. 

В период правления И.В. Сталина проблематика борьбы с отступле-
ниями от сталинской линии в партии (борьба с нацдемовщиной, внутри-
партийная борьба с фракционностью, левыми и правыми уклонистами) 
стали основными темами марксистской политической философии Бе-
ларуси. Одновременно марксисты Беларуси активно критиковали со-
временные им западные политические теории: фашизм и национализм 
(С.Я. Вольфсон), реформизм и ревизионизм (З.У. Докторов, И.М. Илью-
шин, А.С. Карлюк, П.Д. Пузиков и др.), неотомизм (П.М. Кирюшин), 
космополитизм и расизм (И.М. Ильюшин, И.В. Гуторов, И.Н. Лущиц-
кий и др.). Сущность социалистического государства, роль в его поли-
тической системе Советов депутатов трудящихся, а равно роль комсо-
мола, профсоюзов и кооперации были в центре внимания таких авторов, 
как Л.А. Рудницкий, В.Н. Перцев, С.Е. Топаз. В послевоенный период 
теоретики много внимания уделяли вопросам морально-политического 
единства советского общества, советского патриотизма, дружбы наро-
дов (И.В. Козловский, Д.П. Радюк).

В 1960-х гг. в СССР начался процесс постепенного выделения и ин-
ституционализации политической науки. Так, была создана Советская 
ассоциация политических наук (САПН), через которую осуществлялись 
определенные контакты с Международной ассоциацией политической 
науки.

В 1960–1970-е гг. основной проблематикой общественно-политиче-
ской мысли белорусских авторов стали построение коммунистиче-
ского общества (ряд коллективных монографий 1963, 1965, 1966 гг., 
А.М. Павлюченко, Г.И. Пивцайкин и др.), развитие белорусской социа-
листической нации и сотрудничество наций в социалистическом обще-
стве (Д.П. Радюк, И.М. Ильюшин), вопросы войны и мира, мировой 
социалистической системы и международного коммунистического дви-
жения (Н.Ф. Колбенков, В.М. Сикорский, Ю.М. Манин, Ф.Н. Пешкин, 
В.И. Горбач, Н.И. Ропаков и др.), продолжался критический анализ бур-
жуазной, реформистской и ревизионистской идеологий (И.И. Антоно-
вич, К.П. Буслов, Е.М. Бобосов, В.И. Степанов, Г.П. Давидюк, Л.Ф. Ев-
менов, А.С. Круковский и др.).

В советский период произошло обращение и к изучению истории по-
литической мысли Беларуси, в особенности периодов Ренессанса, фор-
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мирования революционно-демократического движения в XIX в., разви-
тия марксизма на территории Беларуси. К наиболее известным авторам 
данного направления можно отнести: в 1920–1930-е гг. философской и 
общественно политической мыслью эпохи Возрождения занимались 
Г.Е. Паречин, В.М. Игнатовский, В.Д. Дружчиц и др., в 1950-е гг. иссле-
довали распространение революционно-демократического направления 
в политической мысли Беларуси, а также марксизма – И.М. Ильюшин, 
И.Н. Лущицкий, И.И. Казеко, О.И. Ефремова, К.П. Буслов, А.Ф. Смир-
нов; в 1960-е гг. развитие марксизма в дооктябрьский и послеоктябрьский 
периоды изучали В.И. Солошенко, Н.С. Купчин, О.И. Ефремова, Н.В. Ро-
жин, И.С. Чимбург и др.; в 1970–1980-е гг. историю свободомыслия и 
атеизма рассматривали А.С. Майхрович, Е.С. Прокошина, философскую 
и общественно-политическую мысль Возрождения и Реформации – 
С.А. Подокшин, Я.И. Порецкий, М.Б. Ботвинник, С.Ф. Сокол, философ-
скую и общественно-политическую мысль XIX в. – Н.Н. Мохнач, идео-
логию революционного народничества – М.И. Иосько, С.М. Самбук.

Следует отметить, что наряду с официальной общественно-
политической мыслью в послевоенный период получает развитие дис-
сидентское движение, которое на территории Беларуси приобретало 
форму художественного переосмысления отдельных этапов строи-
тельства Советского государства, государственной политики и обще-
ственной действительности (творчество В.В. Быкова, И.П. Чигринова, 
А.Н. Кулаковского, Н.С. Гилевича, В.Е. Тараса и др.), а также критики 
политики русификации (А. Кавко).

Таким образом, развитие политической науки в БССР проходило в 
рамках парадигмы марксистской философии, она отвечала на те задачи, 
которые перед ней ставило Советское государство. К ее достижениям 
можно отнести разработку проблем белорусской советской государствен-
ности, дружбы народов, роли Советов и общественных организаций в 
развитии государства и общества, обращение к отдельным этапам исто-
рии белорусского народа и его политической и юридической мысли.
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