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советских граждан участвовало в европейском движении Сопротивления: в Польше, 
Чехословакии, Франции, Югославии, Греции, Албании. 

Вторая мировая война принесла человечеству страшные беды. Погибло более  
50 млн человек, из них более 27 млн – советских людей. Беларусь за годы войны поте-
ряла не менее 2,8–3 млн человек. Общий материальный ущерб СССР, нанесенный 
войной с нацизмом, составил 2600 млрд советских рублей, что было равнозначно  
20-ти национальным доходам страны 1940 г. Уровень промышленного производства 
БССР после освобождения от оккупации составил лишь 4,5 % от довоенного уровня. 
Сплошь и рядом приходилось пахать землю с помощью коров, вскапывать ее вруч-
ную. В 1945 г. колхозники Беларуси вскопали вручную 160 тыс. га. 

Вторая мировая война и ее итоги научили народы прежде всего пониманию той 
опасности, которую несут с собой войны, особенно мировые, пониманию того, что 
они вообще должны быть исключены из жизни сообщества. Недопустимость ис-
пользования войны в качестве средства разрешения спорных вопросов между госу-
дарствами стала особенно очевидна с появлением принципиально нового оружия – 
ракетно-ядерного, иных видов оружия массового поражения. Развязывание ядерной 
войны привело бы к гибели сотен миллионов людей, поставило бы под вопрос суще-
ствование целых народов и государств, судьбы цивилизации. Она имела бы катаст-
рофические последствия для всей планеты. 

Уроки Второй мировой войны приобретают особое значение сегодня, в услови-
ях, когда человечеству брошен глобальный вызов со стороны международного тер-
роризма. Вновь под угрозой оказались основы жизни и цивилизации. Как и фашизм, 
терроризм не может предложить миру ничего, кроме насилия и пренебрежения к че-
ловеческой жизни, готовность растоптать любые, самые элементарные нормы чело-
веческой морали ради достижения своих маниакальных целей. 

Противостоять этой угрозе, как и 60 лет назад, можно только на основе соли-
дарности и взаимного доверия. В годы Второй мировой войны доверие между СССР, 
Англией и США устанавливалось очень непросто. Но все же они смогли отвести в 
сторону второстепенное ради общей главной цели – достижения победы над фашиз-
мом. Противников фашизма привело к объединению понимание того, что для побе-
ды необходимо действовать сообща, без компромиссов и сепаратных договоров. 

МЕНТАЛИТЕТ БЕЛОРУСОВ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СПЕЦИФИКИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В.В. Кириенко 
Учреждение образования «Гомельский государственный  
технический университет имени П.О. Сухого», Беларусь 

Генетически однородные понятия «государственность» и »государство» имеют 
не только общие, но и существенно различающиеся черты. Беларусь как суверенное 
государство существует только с 1991 года. Но белорусская государственность на-
много старше белорусского государства. Элементы государственности у белорусов 
имеют древнюю историю. Они присутствовали на территории Беларуси в структуре 
Туровского и Полоцкого княжеств, в структуре Великого княжества Литовского и 
Речи Посполитой, в Российской империи и в СССР. 

Белорусская земля родила и воспитала целую плеяду государственников, про-
явивших свои способности в перечисленных выше государственных образованиях. Но с 
проблемой построения собственного государства Белоруссия столкнулась только в по-
следнее десятилетие XX века. 
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Еще совсем недавно на постсоветском пространстве правовое государство 
предполагалось как самодостаточное понятие. Считалось, что в самой категории 
«правовое государство» заложены главные системообразующие принципы нового 
нетоталитарного, свободного, открытого гражданского общества. И задача 
заключается в создании систематизированного «правового поля», регулирующего 
основные формы общественного взаимодействия. Особенных трудностей на этом 
пути не ожидалось. Западные цивилизации со времен римского права достаточно полно 
отработали как теоретико-исторические, так и практико-методологические уровни 
применения правовых норм во всех сферах: от международного до, по своей сути, 
интимно-личностного, семейного права. 

Но очень быстро в правовом строительстве в Белоруссии, как и в других новых 
постсоветских государствах, стали проявляться очень неприятные вещи. Во-первых, 
«узаконивание» правовых норм требовало их легитимизации, утверждения 
представительскими органами власти. Представительская, законодательная власть, 
будучи выборной и подотчетной избирателям, не могла оторваться от господствующих 
в обществе представлений о взаимодействии законности и справедливости. Но главная 
опасность и «ловушка» волюнтаристского правового строительства заключалась в 
механизме применения принятых законов. Ведь после принятия законов начинается 
этап разработки механизма их применения: инструкций, положений, распоряжений, 
приказов, других подзаконных актов. Особенность данного этапа правовой 
деятельности заключается в том, что авторами и исполнителями этого уровня 
«правового поля» являются субъекты государства, напрямую не зависящие ни от 
электората, избравшего законодателей, ни от самих законодателей. На этом уровне 
«конфигурация» правовых норм зачастую изменяется столь существенно, что идея, дух 
закона от первоначально задуманного, изменяются до противоположного. 

На следующем этапе, в процессе непосредственной реализации правовых норм, 
его соисполнителями, авторами становится, по сути, все общество. А оно опять 
«исправляет» все «неточности», все «неправильности», допущенные при принятии 
как законных, так и подзаконнных актов. 

Соразмерив «пропасть» между первоначальной идеей «правильного» 
общественного обустройства и фактической ее реализацией, государственные 
институты начинают следующий «виток» по разработке, принятию и реализации 
более «правильных» законов, которые, в очередной раз, «исправят» исполнители. 

Реальная национальная модель государственности схематично может быть 
изображена как производная между теоретической (классической) моделью 
государства и национально-этнической культурой (национальным менталитетом) 
(рис. 1). 

Величина «вилки» между национальным менталитетом и реальной формой 
государственности в различные периоды развития общества существенно 
изменяется. В революционные эпохи перестройки общества под влиянием 
популистских настроений реальная государственность приближается к нормативам, 
зафиксированным в менталитете «победившего» социального класса; при 
достижении «победы» смещается в сторону «правильной» государственности. 
Социально-политические коллизии конца XX – начала XXI в. в восточнославянских 
государствах подтвердили эту закономерность.  
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Рис. 1. Схематичная модель национальной формы государственности  

Реальность такова, что государственное строительство постоянно корректиру-
ется представлением населения, электората о желательном общественном обустрой-
стве, о функциях и объемах, которые государство должно для этого выполнять. 
Сущность и механизмы государственности изменяются не только во времени, они 
отличаются и в пространстве. Как совершенно справедливо отмечал Л.Н. Гумилев 
«…понятие «государство» во всех перечисленных случаях различно и в переводе 
незаменимо… нюансы различия оказываются подчас значительнее элементов сход-
ства, а это определяет поведение участников истории: что кажется чудовищным ев-
ропейцу, естественно для монгола, и наоборот. Причина не в разной этике, а в том, 
что предмет, в данном случае государство, не идентичен»1. 

В реальной действительности все государства, в том числе и западно-
европейские, имеют не только общие, но и существенно различающиеся националь-
но-этнические особенности. Попытки подогнать государственные механизмы под 
любой шаблон обречены на неудачу. В этой связи мы солидарны с Л. Гумилевым в 
том, что «…нас не может не огорчать весьма распространенное мнение, будто все 
государственные формы, общественные институты, этнические нормы и даже мане-
ры изложения не похожи на европейские, – просто отсталые, несовершенные и не-
полноценные. Банальный евроцентризм достаточен для обывательского восприятия, 
но он не годен для научного осмысления разнообразия наблюдаемых явлений. Ведь 
с точки зрения китайца или араба неполноценными кажутся западные европейцы»2. 

В исследовании респондентам было предложено ответить на вопрос, какие 
функции должно выполнять государство и в каком объеме оно их выполняет.  

Данные исследования демонстрируют, что средневзвешенная нормативная (же-
лательная) плотность оценки функционирования государства в жизни общества со-
ставляет 58,7 %, тогда как средневзвешенная оценка реальной деятельности государ-
ства в жизни общества составила 34,7 %. Средний положительный индекс напря-
женности в целом по всем характеристикам составил +1,7. Необходимо отметить, 
что здесь зафиксирована общая закономерность в социологических измерениях, ко-

                                                 
1 Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли /Л.Н. Гумилев. – М.: Рольф, 2001. – С. 59. 
2 Там же. – С. 59-60. 
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гда нормативные оценки превышают реальные. Нормальному человеку, нормально-
му обществу всегда хочется лучше, чем есть.  

Данные исследования, представленные на рис. 2, демонстрируют соотношение 
нормативного (желательного) уровня и их фактического исполнения по каждой из 
указанных функций. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что при оценке конкретных функций в иссле-
довании зафиксированы существенные различия между ожидаемыми и реально выпол-
няемыми уровнями (рис. 2). Так, по мнению респондентов, относительно благополучно 
дело обстоит с выполнением такой патерналистской государственной функции, как 
служение благу государства, а таким образом – и благу граждан, на необходимость ко-
торой указало 55,9 % опрошенных респондентов, а на выполнение – 32,4 % респонден-
тов. В данном случае индекс напряженности является оптимальным (+1,7).  

Более напряженная ситуация зафиксирована при оценке либеральной функции 
государства, направленной на обеспечение благосостояния своих граждан, и таким 
образом – обеспечение блага государства (61,0 : 31,6). Индекс напряженности соста-
вил 2,0. Такая же неудовлетворенность зафиксирована при сопоставлении норматив-
ного и реализуемого уровней социальных функций государства – заботы о благосос-
тоянии своих граждан, обеспечения их в случае болезни и старости, но при обязатель-
ном контроле обществом деятельности государственных органов (71,7 : 36,1). Индек-
сом +2,0 зафиксирована неудовлетворенность деятельностью государства. Белорус-
ские респонденты зафиксировали неудовлетворенность и при оценке интегративной 
функции государства – деятельности по обеспечению единства нации и согласования 
интересов различных групп населения (71,7 : 36,0). Патерналистская функция госу-
дарства – обеспечение благосостояния своих граждан при отсутствии обязательного 
контроля обществом деятельности государственных органов (48,8 : 25,0) – требует 
усиления также в 2 раза.  

Наибольшая напряженность между нормативным (желательным) и реальным 
выполнением зафиксирована респондентами при оценке такой функции, как обеспе-
чение социальной справедливости в обществе (77,8 : 21,6). Оценка напряженности в 
данном случае является критической (+3,6). По мнению респондентов, эту функцию 
государство выполняет только на 27,8 %. Чуть меньший разрыв между желательным и 
реальным уровнями зафиксирован при оценке такой функции, как обеспечение демо-
кратических норм и принципов (73,5 : 29,7). Эту функцию государство, по мнению 
респондентов, выполняет на 40 %. Индекс напряженности составляет +2,5. 

В особую группу респонденты выделили две функции, реальное выполнение 
которых, по мнению респондентов, в отличие от всех остальных, существенно 
превышает их желательный уровень. К таковым отнесены: право государства со-
вершать все, что считает нужным для пользы общества (33,0 : 53,0). Здесь респон-
денты зафиксировали неудовлетворенность в связи с превышением государством 
своих полномочий совершать любые действия, с его точки зрения полезные для об-
щества, без санкций самих граждан. Аналогичная ситуация зафиксирована и при 
оценке выполнения государством проповедуемых либеральными сторонниками об-
щественного обустройства принципов, когда каждый рассчитывает сам на себя и не 
надеется на помощь государства, а государство не вмешивается в частную жизнь 
граждан (34,5 : 47,0). В данном случае отрицательный индекс напряженности равня-
ется 1,7. 
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Рис. 2. Нормативный (желательный) уровень функций государства  
и их фактическое исполнение в представлении белорусских  

респондентов (данные опроса 2003 г.): 

а – государство обеспечивает соблюдение демократических норм и правил; 
б – государство обеспечивает единство общества, нации, согласовывает интересы раз-

личных групп населения; 
в – государство обеспечивает социальную справедливость в обществе; 
г – государство полностью берет на себя заботу о благосостоянии своих граждан и обес-

печивает их в случае беды и старости при обязательном контроле обществом дея-
тельности государственных органов; 

д – государство полностью берет на себя заботу о благосостоянии своих граждан и обес-
печивает их в случае беды и старости при отсутствии обязательного контроля обще-
ством деятельности государственных органов; 

е – государство имеет право совершать все, что считает нужным для пользы общества; 
ж – каждый человек рассчитывает только на себя и не надеется на помощь государства, а 

государство не вмешивается в частную жизнь человека; 
з – все, что служит благу государства, служит благу отдельного гражданина; 
и – все, что служит благу отдельного гражданина (в рамках закона), служит благу госу-

дарства 

Неудовлетворенность респондентов «перебором» государства в реализации 
этих функций симптоматична. По сути дела, респонденты оказались намного про-
зорливее радикальных политиков как правого, так и левого толка: одинаково непри-
емлемо опасно как «осчастливить» граждан «сверху», без их волеизъявления, так и 
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«освободить» государство от забот о своих гражданах. Государство не имеет права 
делать то, что оно считает полезным обществу, без волеизъявления своих граждан, 
но и не имеет права оставлять граждан без своей помощи, даже в обмен на свое не-
вмешательство в частную жизнь граждан. 

На основании вышеизложенного правомерно сделать вывод: функционально-
деятельная модель белорусского государства может быть определена как правовое, 
патерналистско-социально-ориентированное государство, обеспечивающее актив-
ную созидающую деятельность народа, ориентированное на построение сильной, 
процветающей страны, высокое качество жизни своих граждан. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И СХЕМНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
БЕЗРЕДУКТОРНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, РАБОТАЮЩИХ  

В ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ 

В.И. Луковников 
Учреждение образования «Гомельский государственный  
технический университет имени П.О. Сухого», Беларусь 

В большинстве областей науки, техники и производства используются устрой-
ства, рабочие органы которых работают в динамических режимах старт-стопного, 
возвратно-поступательного, возвратно-вращательного, колебательного, шагового 
или иного периодического движения [1]– [4]. 

Они применяются, например, в машиностроении для виброшлифования, вибро-
галтовки, перемешивания металлических расплавов, виброобработки, рубки и обра-
ботки ударами, в сельском хозяйстве для вибросортировки, вибротранспортирова-
ния, вибровспашки и встряхивания, в пищевой промышленности для расфасовки, 
упаковки и сушки, в текстильной промышленности для прокидки челноков и рас-
кладки нити при намотке, в медицине в системах искусственного кровообращения, в 
спорте для биомеханической стимуляции, в оптико-механике и радиолокации для 
создания различных траекторий сканирования и т. д. 

Наиболее распространенным приводом периодического движения рабочего ин-
струмента является электропривод вращательного или поступательного движения, в 
котором используются различного рода механические преобразователи (редукторы), 
потери энергии в которых достигают 30 % мощности приводного электродвигателя. 

Так как более 60 % всей электроэнергии потребляется электродвигателями, поч-
ти половина которых оснащается редукторами для получения движения требуемого 
характера, то потери электроэнергии в механических преобразователях в целом 
очень велики. 

Сказанное убеждает в актуальности исследования и целесообразности исполь-
зования таких режимов работы электродвигателей, особенно асинхронных, при ко-
торых заданное периодическое движение создается либо без редукторов непосредст-
венно ротором, либо с помощью минимального числа ступеней механического пре-
образования. 

Эффективность применения безредукторного электропривода обусловлена тем, 
что он позволяет не только уменьшить металлоемкость рабочей машины, но и осу-
ществить плавное оперативное регулирование частоты и амплитуды колебаний, об-
легчить интеграцию привода с рабочим инструментом, повысить динамические и 
энергетические показатели, а значит, в целом повысить производительность рабочей 
машины и качество выпускаемой продукции. 




