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Политическая культура любого общества имеет свои особенности, 

обусловленные историческим развитием страны, национальными тра-

дициями, менталитетом народа и тем периодом жизни, на котором он 

находится в данный момент. 

В формировании и функционировании политической культуры 

белорусского народа важнейшим исходным началом являются социо-

культурные истоки, сформированные и воплощѐнные в жизнь белорус-

ским народом. В средневековый период (IX – XVI вв.) на территории 

наиболее влиятельных княжеств Полоцкого, Туровского и Новогруд-

ского развивались многообразные культурные, этноконсолидационные, 

общественно- политические процессы, сформировалась старобелорус-

ская культура, которая утверждала и распространяла идеи христиан-

ского гуманизма.   Большую роль в формировании белорусского этноса 

и его культуры сыграло Великое княжество Литовское, где в качестве 

государственного функционировал белорусский язык. В XIV – XV вв.  

в результате социально-экономических, политических, этнических и 

социокультурных процессов сформировалась белорусская народность 

с еѐ основными этническими признаками: территорией, культурой, 

языком, особенностями хозяйственных связей, высоким уровнем этни-

ческого самосознания. 

Важную роль в подъѐме белорусской культуры сыграло книгопе-

чатание, основанное великим белорусским просветителем, гуманистом 

и реформатором Франциском Скориной. Переведѐнные на белорусский 

язык и прокомментированные им книги Библии проповедовали жиз-

ненную активность человека на пользу общества, необходимость под-

готовки и реализации законов, верховенство народа над государством. 

Продолжатель скориновской культурно-просветительной дея-

тельности Сымон  Будный, а также Василий Тяпинский, Николай Гу-

совский, Симеон Полоцкий прославляют высокое назначение человека. 

Со второй половины XVIII в. начался новый период культурного 

развития Беларуси – период Просветительства. Во второй половине 

XIX - начале XX вв. оформилась белорусская национальная идея. Со-

вокупность доминирующих в национальном сознании представлений, 

которыми данный народ выражает смысл своего существования, назы-
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вается национальной идеей. Содержание национальной идеи конкрети-

зируется ответами на вопросы: о генетических истоках народа, его 

месте в мире, целях существования, отношениях с соседними народа-

ми, основаниях национального характера и др. Исходные элементы 

национальной идеи как осознание своей национальной сущности и 

исторического предназначения своего народа были обозначены в про-

изведениях В. Дунина-Марцинкевича, К. Калиновского, Ф. Богушеви-

ча, А. Пашкевич, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича и др.  

К началу XX в. в белорусской общественно-политической мысли 

сформировались основы идеологии самостоятельного и независимого 

белорусского государства. В марте 1918 г. была провозглашена БНР, с 

1 января 1919 г. существовала БССР, а с 1990 г. существует независи-

мое белорусское государство – Республика Беларусь.  

На формирование и развитие политической культуры Беларуси 

большое влияние оказывает национальный менталитет белорусского 

народ (фр. mentalite – образ мышления). Менталитет представляет со-

бой «функциональный слой исторической памяти, «спрессованного» 

социального опыта всех предыдущих поколений,  обеспечивающих 

синхронизированные ощущения, переживания и действия всех или 

абсолютного большинства членов социума в одинаковых социальных 

условиях» [3, 22].  

Национальный менталитет является важнейшим индикатором са-

мосознания, самоопределения и самоутверждения народа. Важную 

интегративную роль в его структуре играют ценностные ориентации. 

Они несут в себе опыт исторического прошлого и фиксируют желае-

мую перспективу будущего. Фундаментальные традиционные ценно-

сти белорусского народа как составной элемент его политической 

культуры помогают лучше видеть социальную реальность и вернее 

представлять еѐ изменения в будущем. Они служат практическим ру-

ководством к определѐнному поведению человека как в повседневной 

действительности, так и в долгосрочной перспективе. Благодаря этому 

повышается организованность, активность и эффективность индивиду-

ального и коллективного действия [1, 212]. Такими фундаментальными 

традиционными ценностями белорусского народа являются: ценность 

Родины, идея  патриотизма, коллективизм, трудолюбие, доброжела-

тельность, толерантность (настроенность на взаимопонимание, терпи-

мость к чужой точке зрения), самоуважение и независимость личности, 

свобода, терпение, терпеливость, нетерпимость ко всякому гнѐту, 

справедливость, равноправие. Только вбирая в себя эти ценности, раз-

вивая их, приспосабливая их к новым реалиям современной действи-
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тельности, белорусский народ может построить сильную и процве-

тающую Беларусь. 

Кроме вышеназванных факторов, значительное влияние (зачас-

тую, деформирующее, негативное) на формирование и развитие поли-

тической культуры Беларуси оказали такие особенности нашей исто-

рии, как длительное отсутствие своей государственности, процессы 

денационализации, конфессиональная «разорванность» белорусского 

этноса (православие, католицизм, униатство), позднее формирование и 

незначительное количество национальной интеллигенции, довольно 

низкий уровень национального самосознания белорусов. Это порожда-

ет пассивность, консерватизм, недоверчивость, конформизм, неуверен-

ность в своих возможностях, что сказывается на политическом поведе-

нии граждан. 

В условиях трансформационных процессов в Беларуси политиче-

ская культура характеризуется фрагментарностью, когда у различных 

групп людей формируются разные политические ориентации, ценно-

сти, формы отношения к политике, политическим институтам, когда 

существуют старые и новые ценности и идеалы. 

Среди особенностей политической культуры Беларуси можно на-

звать: патернализм (убеждѐнность людей в «отеческой» опеке государ-

ства над гражданами); политический конформизм; правовой нигилизм 

в политической жизни; невысокий уровень политической культуры; 

небольшой слой национальной политической элиты; наличие такого 

типа политической культуры, как фрагментарный [2, 176]. 

Особую актуальность в этих условиях приобретает вопрос взаи-

мосвязи и взаимодействия политической культуры и идеологии. В 

процессе обучения и накопления собственного опыта у людей склады-

ваются типичные для определѐнного общества политические взгляды и 

ориентации в отношении политической системы, еѐ институтов, других 

участников политического процесса и своего места в нѐм. Эти ориен-

тации определяют поведение человека в политической жизни. Среди 

всей совокупности политических представлений центральное место 

занимают идеи, представления и ценности, составляющие государст-

венную идеологию данного народа. Политическая культура выполняет 

важнейшую роль в формировании идеологии, а идеология является 

одним из компонентов политической культуры. Идеология как теоре-

тически оформленная система идей, в которых отражаются интересы 

определѐнных социальных слоѐв и общества в целом, своим основным 

содержанием имеет политическую власть, представление о рациональ-

ном государственном устройстве, экономическом и социальном разви-

тии, духовных приоритетах. Государственная идеология – это сово-
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купность фундаментальных идей, отражающих интересы нации и 

обеспечиваемых государством. Для стабильного развития общества и 

государства, динамичного развития страны политическая власть нуж-

дается в консолидирующей государственной идеологии, принимаемой 

и реализуемой большинством народа. Сегодня по целому ряду устано-

вок и ценностей в нашем обществе достигнута высокая степень согла-

сия: в политической сфере – создание демократического правового 

социального государства; в экономической сфере – формирование со-

циально ориентированной рыночной экономики; в социальной – при-

знание равноправия различных классов, социальных групп и слоѐв; 

создание мощного среднего класса; в духовной сфере – плюрализм 

мнений и убеждений. Сегодня нарастает значение объединения сил, 

способных идейно сплотить граждан, придерживающихся даже раз-

личных взглядов. Такую объединяющую и мобилизирующую роль в 

современном белорусском обществе призвана сыграть идеология бело-

русского государства, оказывающая мощное воздействие на духовный 

мир человека, его мировоззрение, политическое поведение и деятель-

ность. В процессе политической социализации личности институты 

политической системы Республики Беларусь располагают большими 

возможностями формирования политического сознания и поведения 

граждан. Важную роль играет политика государства в области образо-

вания, культуры, идеологии, целью которой является воспитание чело-

века на основе ценностей, норм и принципов, присущих белорусскому 

народу. 
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Резюме 

В статье рассматриваются основные факторы, определяющие осо-

бенности политической культуры Беларуси в трансформационный пе-

риод. 
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Summary 

The article examines fundamental factors determining specific features 

of political culture of Belarus in the period of transformation. 

Key words: political culture, mentality, ideology. 
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