
толпы нужно быть богом или ничем». Формирование культа личности 
Сталина связывают с уровнем политической культуры руководства страны. 
После чистки партии 1929 г. высшие государственные руководители начали 
бояться Сталина и верили, что если они поддержат его, то они и их семьи 
смогут избежать репрессий. Таким образом, сама партия стремилась 
упрочить свои позиции посредством поддержания культа личности.

В качестве объективных предпосылок выступает низкий уровень 
политической культуры населения, допускающий существование народной 
веры в величие и непогрешимость вождя. Это объясняется положением 
государства в то время: недавние революция и гражданская война, массовый 
голод и разгул криминала. Народу нужен был жесткий правитель, который 
смог бы навести в стране порядок любой ценой. Население страны безого
ворочно верило в правильность поступков своего руководителя и готово 
было слепо идти за ним.

Вряд ли СССР в то время мог избежать культа личности Сталина. 
Возможно, предотвратив некоторые из предпосылок, можно было бы 
минимизировать его последствия для страны и народа.

А. Журавлева

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Глобальное изменение климата является одной из самых важных 
проблем современности, затрагивающих интересы всех стран и народов, 
а также будущее всего человечества, и имеет комплексный, системный 
характер. Для успешного ее решения, от чего зависит социальный прогресс 
и сохранение цивилизации, требуются объединенные усилия всех стран 
и народов.

Факт глобального изменения климата подтвержден научными наблю
дениями и не оспаривается большинством ученых, его невозможно оста
новить, но смягчить негативные последствия можно. Все климатические 
изменения непременно оказывают существенное воздействие на условия 
жизни граждан и являются серьезным фактором риска для здоровья насе
ления. Основная мера, которую должна предпринять каждая страна, -  это 
снижение объемов выбрасываемых в атмосферу парниковых газов. Поли
тики ставят задачи по сокращению данных выбросов, более масштабному 
применению возобновляемых источников энергии, а также повышению 
эффективности использования энергии обычных энергетических ресурсов.

Такие проблемы требуют международных договоренностей и условий, 
которые закреплены в некоторых документах (Рамочная конвенция ООН, 
Киотский протокол, Парижское климатическое соглашение). По этим 
документам все страны призваны предпринимать определенные меры
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несмотря на то, что их положение различается и они имеют разные условия. 
В то же время страны несут ответственность за принятие мер как по 
смягчению последствий изменения климата, так и по адаптации к ним.

Республика Беларусь, как и другие европейские страны, несомненно, 
предпринимает действия для решения этой глобальной проблемы. В част
ности она твердо намерена и дальше предпринимать усилия по адаптации к 
изменениям климата и смягчению воздействия на него. В стране активно 
разрабатываются нормативные документы, определяющие рамки деятель
ности Беларуси по решению климатических проблем.

Политика и меры для решения проблемы дают определенный эффект 
и замедляют изменение климата. Многие государства стремятся к тому, 
чтобы предпринимаемые действия оказали положительное влияние. Без
действие в этом вопросе может привести к катастрофическим последствиям.

Д. Зобнина

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ
В ШВЕЙЦАРИИ

Прямая демократия -  форма политической организации и устройства 
общества, при которой основные решения инициируются, принимаются 
и исполняются непосредственно гражданами. При этом между волей народа 
и ее воплощением в решения нет опосредующих звеньев -  народ сам 
участвует в обсуждении и принятии решений. В Швейцарии прямая 
демократия сочетается с представительной.

В некоторых швейцарских кантонах прямая демократия имеет давние 
традиции и берет начало с XIV века. C 1848 г., когда Швейцария стала 
федеральной страной, инструменты прямой демократии были установлены 
и на общенациональном уровне. Федеральная конституция ввела принцип 
проведения обязательных референдумов для изменения конституции, 
принцип использования народной инициативы для полного пересмотра 
конституции. Дальнейшие права референдумов были установлены в 1874 г., 
а использование народной инициативы для частичного пересмотра консти
туции -  в 1891 г. Основными элементами прямой демократии являются 
народные инициативы -  право граждан предложить новый закон и рефе
рендумы, позволяющие учитывать мнение граждан по важнейшим вопросам 
государственной жизни.

Референдумы могут быть двух уровней: кантональный и федеральный. 
На кантональный референдум можно вынести на рассмотрение вопрос об 
изменении закона. На федеральном уровне нельзя использовать инициативу 
как инструмент пересмотра или принятия нового закона. Чтобы инициатива 
была вынесена для голосования народом, она должна быть оформлена в виде 
готового законопроекта. Вместе с тем существует вероятность, что Феде-
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