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Реферат. В статье рассматривается влияние религиозных верований и культов на 
формирование имиджа политического лидера, а также варианты взаимодействия Церкви 
и власти. Религия играла главенствующую роль в восприятии лидера на протяжении 
большей части истории человечества. В настоящее время уровень религиозного 
влияния снизился, но в определенных регионах остается все еще высоким. 
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Родиной имиджмейкинга, в современном понимании этого термина, являются США. 
Данное понятие относительно новое, но мы не можем отрицать, что еще в период 
первобытного общества и Античности использовались элементы имиджмейкинга, пусть и 
без соответствующей дефиниции. Как только человек стал жить в сообществе (коллективе) 
проявилась необходимость иметь ведущего участника – лидера. Формирование имиджа 
первоначально носило стихийный характер и было обусловлено необходимостью 
увеличения воздействия лидера на других участников сообщества в процессе 
коммуникации. В племенах до сих пор применяется традиция раскрашивать лица и тело, 
носить специальные головные уборы, определяющие статус члена племени, его авторитет 
и обязанности. Естественное существование имиджа в данный период не опиралось на 
теоретическую дефиницию, а было обусловлено практической необходимостью. 
Происхождение культа личности обусловлено долгое время господствующим религиозным 
мировоззрением и попытками объяснить любые события вмешательством 
сверхъестественных сил. Постепенно культ божеств и сил природы стал совмещаться с 
культом вождей, которые выступали главными источниками мудрых и справедливых 
решений и основными хранителями обычаев, традиций и ритуалов, обеспечивающих связь 
с предками и покровителями в рамках родового сознания. Он предполагает обожествление 
лидера, веру в его непогрешимость и способность решить любые возникающие проблемы. 

В период Античности на смену древним формам верования в виде магии, тотемизма и 
фетишизма приходит мифологическое мировоззрение, и лидеры стремятся еще больше 
повысить свою узнаваемость и придать себе индивидуальности, используя при этом 
внешний облик, поведение и речь. Еще древнегреческий философов Аристотель 
утверждал, что убедить аудиторию можно, добившись симпатии и благосклонности к себе. 
Приверженность тем или иным богам также выступало интегрирующим элементом. 
Ведущую роль играли жреческие культы, посвященные тому или иному божеству. 
Поддерживаемый политическим лидером культ, учитывая господствующий тогда политеизм, 
определял его поведение по отношению к собственным подданным и к другим народам, 
подготавливал почву для получения поддержки внутри страны или наоборот мог привести к 
свержению со стороны служителей другого культа. Здесь можно вспомнить знаменитый 
пример древнеегипетского фараона Эхнатона (первоначально Аменхотепа IV): наивысшего 
могущества Египет достиг в годы правления внука Тутмоса III – Аменхотепа. Он особое 
внимание уделял возведению храмов, щедро одаривал жрецов, чтобы снискать милость 
богов, и прежде всего Амона, главного египетского бога на тот момент. К концу жизни 
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Аменхотеп III отошел от дел, передав их в руки своего сына и соправителя Аменхотепа. 
Установив культ бога Атона, он ограничил власть жрецов бога Амона, которые не 
признавали брак Тии и Аменхотепа III, приказал уничтожать всех богов, кроме Атона и даже 
сменил имя: вместо Аменхотеп («Амон доволен») он взял имя Эхнатон («Угодный Атону»). 
Более того, Эхнатон начал строить новый город, названный Ахетатон (современный город 
Амарна), и даже перенес туда столицу государства. Эти преобразования оскорбили 
религиозные чувства народа Египта, к тому же Эхнатону некогда было заниматься 
кочевниками, которые осмеливались нападать на границы страны. Созрел заговор, и 
Эхнатон был убит. Наследником Эхнатона, которого после смерти называли не иначе как 
«преступный Эхнатон», стал Сменхкар. Но он правил недолго. После него трон унаследовал 
Тутанхатон. Чтобы усмирить волнения, культ Атона запретили так же, как ранее культ 
Амона. Сторонники прежней религии снова приобрели вес. Столицей опять стали Фивы, и 
фараон теперь именовался по-новому – Тутанхамон («Живое подобие Амона»), а его жена 
стала зваться Анхесенамон («Живет она только Амоном») [1, с. 4].  

Римляне и эллины в свою очередь выстраивали имидж правителя через формулу «хлеба 
и зрелищ», умело сочетая грамотные воззвания к народу, гладиаторские бои, спортивные 
состязания, театрализованные представления и религиозные обряды. Многие политические 
лидеры выстраивали на этом свой образ: Александр Македонский был уверен в своем 
божественном происхождении и требовал почитания себя как бога на египетских землях, 
Гай Юлий Цезарь вел свой род от богини Венеры. Каждое появление лидера на публике, 
различные церемонии и ритуалы преследовали одну цель – поставить его в один ряд с 
богами и увековечить себя в народной памяти. Этому служила как внешняя атрибутика, так 
и возможность проводить праздники в свою честь, принимать дары и жертвоприношения, 
называть месяцы своими именами. Уже в этот период публичные акции должны были 
эмоционально воздействовать на массы зрителей с целью подчинить рациональное 
мышление. 

В эпоху Средневековья религиозное мировоззрение и теория креационизма в 
христианском мире становится благодатной почвой для создания образа политического 
лидера на основе божественного происхождения власти. Здесь наблюдается смещение 
мифологического мировоззрения и акцентировку на религиозное. Религиозное 
мировоззрение становится определяющим для жизни, как высшего лица государства, так и 
рядовых обывателей. Власть монарха освящалась и признавалась идущей 
непосредственно от Бога (отсюда и «помазанник Божий»). Здесь продолжает развиваться 
положение о богоизбранности и недосягаемости монарха. Допуск на аудиенцию к нему и 
само общение – особый ритуал. Также эпоха Средневековья характеризуется жестким 
противостоянием христианства (его католической формы) и ислама, что выливалось, в том 
числе, и в военные конфликты. Начиная с эпохи Возрождения мы наблюдаем 
секуляризацию и рост антиклерикальных настроений, хотя роль Бога по-прежнему 
оставалась высокой. В Новое время научное мировоззрение постепенно вытесняет 
религиозное, больше внимание уделяется теории социального мышления и общественной 
коммуникации, и такие мыслители как Н. Макиавелли, Ф. Бэкон, М. Монтень уделяли много 
внимания в своих исследованиях роли впечатлений, которые оказывали лидеры на своих 
подданных. Ф. Ницше практически напрямую утверждает, что всякий гений носит маску, 
подразумевая, что имидж создает впечатление, в котором нуждается тот или иной человек 
в данной ситуации [2]. Г. Лебон в процессе анализа толпы как социального явления дает 
научно-прикладное обоснование практической полезности имиджа в процессе влияния на 
народные массы [3]. Л. Фейербах в произведении «Сущности христианства» был очень 
близок к раскрытию симуляционной природы окружающей нас действительности и горестно 
отмечал: «В наше время, предпочитающее образ самой вещи, копию – оригиналу, 
представление – действительности, видимость – сущности, такое превращение является 
разочарованием и, следовательно, абсолютным отрицанием или, по крайней мере, дерзкой 
профанацией, ибо священна только видимость, истина же нечестива» [4, с. 18].  

В Новое и Новейшее время Церковь все меньше влияет на политику государственных 
лидеров, что и обусловило падения монархических режимов в большинстве европейских 
государств. Вспоминаем знаменитую триаду графа Уварова «Самодержавие, православие, 
народность». Эти элементы могут существовать только в системе и смещение акцента с 
православия и народности в сторону атеизма привела к тому, что императорское 
самодержавие осталось нежизнеспособным без опоры на религиозный фундамент.  

Можно выделять несколько вариантов взаимоотношения верховной власти и Церкви в 
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государстве. Первый вариант характеризуется сращением функций и привилегий светской и 
духовной власти в одном лице. Примерами могут служить ранние языческие государства, 
Восточные империи, Англия. Второй вариант – это подчинение светской власти церковным 
учреждениям, представлен он в формах жрецократии, иерократии и папоцесаризма (в 
католических странах). Третий вариант предполагает союз светской и духовной власти с 
четким разделением полномочий и освящением власти правителя. Также возможен вариант 
официального провозглашения атеизма и нежелательность деятельности религиозных 
учреждений либо их полный запрет.   

Религиозные основания как живое проявление культурной памяти народа часто 
используются политическими лидерами в процессе решения тех или иных задач. Религия, 
чтобы считаться живой, должна иметь последователей и опираться на народные массы, 
точно так же, как и политика, что приводит к их действию в неизменном тандеме. Если 
власть по каким-либо причинам не желает в полной мере использовать духовную религию, 
то она подменяет ее светской в виде идеологии, а иногда умело сочетая духовную и 
светскую составляющую.   

В наше время существенную роль играет ислам в арабских государствах и католичество 
с протестантизмом в Западной Европе и США. Большинство западноевропейских 
государств ориентированы на католичество, понимая, что духовное единство нации 
является немаловажным фактором в развитии национальной идентичности и становлении 
силы государства. Германия и США в большей степени ориентированы на протестантизм, 
который они используют для выработки у своих граждан необходимых качеств и для 
поддержания социального порядка и согласия в обществе. Участие в религиозной 
деятельности здесь воспринимается как признак включенности в социальную и 
политическую систему, поэтому, естественно, политик не может заявить, что он не 
религиозен, так как в результате этого необдуманного действия он может лишиться 
поддержки довольно большого количества граждан. Британские острова довольно 
разношерстны в религиозном плане и исторически характеризуются конфликтами 
английских протестантов с ирландскими и шотландскими католиками, что дает 
дополнительный подтекст к их нелюбви друг к другу. Серьезные религиозные противоречия 
проявлялись и в Югославии, так и не дав возможности удержать в рамках одной страны 
довольно противоречивые в религиозном плане народы: православных сербов, католиков-
хорватов, мусульман-боснийцев, также приводя к достаточно частым конфликтам внутри 
страны.   

В арабских государствах до сих пор очень сильны позиции ислама, который существует 
наряду со светским законом (а часто и заменяет его, выполняя главенствующую роль) и 
определяя традиции и уклад жизни исламского общества. Для политического лидера весьма 
важным представляется необходимость определения религиозной структуры своего народа 
при выдвижении тех или иных идей. Не секрет, что католичество выступает против абортов, 
православие придерживается традиционных норм и порицает излишнюю распущенность и 
неестественную свободу самовыражения, идущую с Запада. Ислам направлен на 
неукоснительное соблюдение норм шариата и определенных традиций, связанных с этим. В 
некоторых государствах, которые находятся на переходном этапе, это может приводить к 
серьезным конфликтам внутри общества и его разобщению на противоборствующие силы. 
Примером этого могут служить противостояния между исламскими фундаменталистами и 
светскими правительствами (Турция, Египет, Алжир). Здесь религиозная культура 
находится в противовесе светской власти, что и требуется преодолевать политическому 
лидеру, становясь своеобразным объединителем нации и, в случае успеха, пожинать плоды 
своего труда, а в случае неудачи – не допустить гражданской войны, спасти политическую 
карьеру, а то и жизнь.    

Таким образом, имидж как понятие отсутствовало на протяжении большей части 
существования человечества, но, при этом, присутствовало в рамках пространства 
обыденной жизни. Политический лидер является многогранной фигурой, включающей в 
себя способность влияния, стиль управления, смелость в принятии решений, в том числе и 
в религиозной сфере, новаторство. Выдвижение новых актуальных идей и способность 
распознавать и выражать интересы масс также, по моему мнению, являются необходимыми 
и решающими качествами политического лидера. Статус обязывает политического лидера 
производить сбор, анализ и корректировку интересов масс. Важно учитывать, насколько 
информирован лидер о деятельности, религиозном и идеологическом настроении 
различных социальных групп, что также влияете на формирование оптимальной модели 
имиджа. 
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Реферат. В статье рассмотрены особенности формирования государственной 
службы в Республике Беларусь, ее нормативное правовое и кадровое обеспечение. 
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государственное управление, кадровая политика. 

 

Просчеты и существенные недостатки в сфере государственной кадровой политики в 
постсоциалистический период, явились серьезным барьером для трансформации 
белорусской государственности на принципиально новых правовых и демократических 
принципах. К этому следует добавить, что становление и развитие государственной службы 
в Республике Беларусь, как суверенном государстве, происходило в непростой обстановке, 
характеризующейся необходимостью преодоления негативных последствий проводимых 
после 1991 г. преобразований (резкий спад промышленного и сельскохозяйственного 
производства; рост инфляций и безработицы, и на этой основе – возрастающее расслоение 
населения дезорганизация централизованной системы материально-технического 
снабжения; разрыв между ростом цен и реальной заработной платой работающих; падение 
моральных устоев; рост коррупции и преступности). 

В значительной мере государственный аппарат после 1991 г. во многих республиканских 
и местных органах формировался наспех. В условиях, когда чрезвычайно узкой оказалась 
кадровая база управленцев, способных работать в новых условиях, во вновь создаваемый 
аппарат на фоне политической и социально-экономической нестабильности пришла 
значительная часть работников, не имеющих опыта аппаратной работы. Основная часть по 
существу не имела навыков управленческой работы и взаимодействия с 
негосударственными структурами, фондами, общественными объединениями и 
политическими партиями, банковскими структурами. К тому же значительная часть опытного 
партийного аппарата вынуждена была после известных событий августа 1991 г. уйти в 
иные, в том числе – в коммерческие структуры.  

Государственное воздействие на общественную жизнь особенно в 1991–1994 гг., 
оказалось значительно ослабленным. В эти годы во всех сферах жизни пышно расцвели 
коррупция, преступность, безнаказанность, управленческая распущенность. В этих условиях 
стало совершенно очевидным, что без усиления государственного воздействия на все 
основные стороны общественной жизни не обойтись. Правда, и в тот период были 
предприняты робкие попытки определенного государственного влияния на кадровую 
политику государства. В декабре 1992 г. была утверждена Концепция подготовки и 
формирования кадров государственного управления, которая определяла главные 
направления создания системы работы с руководящими кадрами на основе их 
непрерывного обучения в целях обеспечения сферы государственного управления 
компетентными и высококвалифицированными кадрами. В соответствии с планом 
мероприятий по выполнению Программы подготовки и формирования кадров 
государственного управления Республики Беларусь на 1993–1995 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 1992 г. № 790, 


