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гранш! их влияния, удержании их в определенных, безо
пасных для общества, рамках. Представителям различных 
идеологических течений хорошо бы всегда помнить сло
ва Вольтера: "Я не разделяю ваших убеждений, но я от
дам жизнь за то, чтобы вы могли их высказать".
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Последние пятнадцать лет Беларусь переживает общий 
системный кризис, разрешение которого предполагает 
построение в стране демократической системы, что не
возможно без адекватной ей политической культуры. Же
лание создать демократию часто ограничивается учреж
дением формального набора демократических политичес
ких шістшутов, написанием констшузщи, формировани
ем полигических партий, стимулированием активности 
масс. Но для развития стабильного и эффективного де
мократического правления требуется нечто гораздо боль
шее. Это-трансформация и развитие политической куль
туры. Если она не способна поддержать демократию, то у 
последней очень мало шансов на успех. Политические 
шституты и системы ф>нкционируют должньш образом 
только тогда, когда они встроены в соответств\тощий им 
культурный контекст, а действующие в их рамках субъек
ты обладают адекватными кушлурными характеристика
ми. Это подтверждает и общественная жизнь современ
ной Беларуси. Трудности становления демократии в на
шей стране во всех сферах и на всех уровнях, во многом 
обусловлены именно отсутствием политической культу
ры демократического типа, т.к. и наши политики, и рядо
вые граждане, и общественные институты нередко дей- 
ствутот, чаще всего неосознанно, сообразно предшеству
ющей политической культуре.

Сегодня уже не существуют целостной советской по
литической культуры. Однако ее распад и замещение но
вой, процесс сложный, противоречивый, длительный. 
Главными факторами, определяющими протекание этого 
перехода являются: динамика смены поколений; характер 
политической социализации молодежи; направления и 
теьпты развития новых экономических и политических от
ношений в стране; целенаправленное формирование по
литической культуры, соответствутощей демократической 
политической системе.

Оіфеделенйй понятия политической культуры много, 
и достаточно часто оно не очень конкретно. Но почти все
гда она рассматривается как основа политической деятель
ности или, по крайней мере, как фактор, определяющий 
ее характер, особенности и уровень развития. Ценность 
понятия политической культуры в том, что оно позволяет 
выявить глубинные причины специфики политического 
поведештя различных общностей и индивидов при сход
ных условиях их существования.

Важнейшей характеристикой политической культуры 
конкрепюго общества служит степень ее однородности. 
Неоднородность допускает существование ряда субкуль
тур и даже контркультур в рамках и наряду с господству
ющей политической культурой. Однородность препятству
ет этому и служит основой для тоталитаризма.

Демократия -  это смешанная политическая система с 
целым рядом внутренних противоречий. Следовательно,

и адекватная ей политическая культура может быть толь
ко не однородной, смешанной, т.к. должна включать граж
дан, придерживающихся разнък культурных ориентаций, 
в политический процесс и обеспечить социальную ста
бильность. Она является не просто смесью, а скорее ба
лансом разнък культур, выступающих своеобразной сис
темой сдержек и противовесов в сфере политической куль
туры. Эклектика политической культуры вполне соответ
ствует демократии, которая служит достижению компро
мисса между крайностями, заставляет политиков руковод
ствоваться умеренностью при принятии решений, важщк 
для всего общества.

В этой связи необходимо сказать и о равновесии или 
балансе между прагматическими и эмоциональными по
литическими ориентациями. Когда лояльность в отноше
нии системы определяют только прагматические сообра
жения, политическая активность может граничить с ци
низмом. Чрезмерные эмоции, как правило, провоцируют 
разрушительные массовые движения. Поэтому в интере
сах стабильности участие в политике не должно быть ни 
чисто прагматическим, ни чисто эмоциональным.

Еще одним важнейшим балансом, на котором держит
ся политическая культура демократии, является баланс 
между политическим согласием и разногласиями. Без со
гласия невозможно мирное разрешение политических спо
ров и успешное фушсционирование демократических ин
ститутов. Но последггие не эффективны и тогда, когда в 
обществе нет политических разногласий, т.к. демократия 
предполагает возможность выбора между альтернатива
ми. К тому же отсутствие разногласий, а значит, и огшози- 
ции существенно затрудняет контроль над властью. Не
обходимо только внимательно следить за тем, чтобы раз
ногласия не зашли за опасную черту.

В результате в демократическим обществе складьша- 
ется довольно сложная и вместе с тем постоянно развива
ющаяся система сбалансированных политико-культурных 
ориентаций. Именно такой стихийный процесс формиро
вания системы демократического равновесия неоднород
ного общества переживает сегодня Беларусь. Возникает 
не просто смесь, баланс разных типов политических куль
тур и культурных традиций, а воплощается классический 
пршщип едшгства многообразия, обеспечивающий устой
чивость политической системы, в которой действуют раз
нонаправленные политические силы, сталкиваются раз
ные позиции, установки и т.п.

Политическая культура любого общества, тем более 
обладающего устойчивыми традициями, развггоается на 
основе преемственности. Это характерно и для нашей 
страны. При всех видимых отличиях советской полити
ческой культуры от совремегшой белорусской политичес
кой культуры, последняя наследуют первой. И какими бы 
радикальными не были преобразования в культурном от
ношении, нагшональные культурные привычки, нравы, 
обыкновения, характер продолжают свое существование 
более или менее устойчиво. С течением времени проис
ходит адаптагтия элементов культуры прошлого нации, его 
ассимшгягхия в новую культуру, которая принимает форму 
сочетания, става  старого и нового.

Крушение советского строя, сопровождавшееся демон
стративно нигилистическим отношетшем новых белорус
ских лидеров к национальному прошлому, в том числе 
политико-культурному казалось должно бьшо бы способ
ствовать быстрой трансформации сознания бывших со
ветских людей, освобождению его от старых стереотипов. 
И поначалу, когда белорусское, а по своей сути, все еще 
советское, общество оказалось во власти либерально-де
мократической риторики, могло показаться, что скоро бу
дет с прошлым покончено и обношгенная Беларусь быст-
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po освоит и усвоит западные оазовые ценности и идеаты, 
впитает либерально-демократическуто граждансьуто куль- 
туру. Однако этого не произошло. И мы видим, как сегод
ня, сквозь новый, только формирующийся, тонкий поли
тико-культурный слой проступает модернизированные 
черты советской политической культуры.

Характерным в этом отношении является этатистская 
ориентация белорусских граждан. Государство воспрішй- 
мается у нас как основа всего, а не как политическую ин
ститут с ограниченными функциями и задачами. 
Способствовало этому и ослабление государства в начале 
90-х годов.

Довоішно широко в белорусском обществе представ
лены также коллективистские и уравнительные настрое
ния и ориентации. Необходимо отметить и надежды про
стого человека на главу государства, от которого ждут не 
только ценных указашш, но и помощи, считая его после
дней инстанцией в поисках справедливости.

Очевидно, что все это не помогает становлению де
мократии и гражданского общества. А иногда такие уста
новки вызывают пряьше ассошшции с социализмом, ав- 
торрггаризмом, тоталитаризмом. Но так как они не подда
ются вытеснению, то следует попытаться встроить их в 
формрфующуюся политическчто культуру. Для этого их 
необходимо дополнить и уравновесить альтернативными 
установками демократической традиции.

Так, в демократическом обществе власть государства 
ограничивают, сдерживают и контро.лируют люди, дей
ствующие в структурах гражданского общества, защища
ющего частные, индивиду'альные и групповые интересы. 
Поэтому у белорусов надо сформировать установку, на
правленную не на разрушение государства как политичес
кого института, а на ограничение его экспансионистских 
поползновений, на избавление людей от безоснователь
ных надежд, что, безусловно, будет содействовать разви
тию их способности к самореіулйрованшо и самооргани- 
заішй.

Коллективизм должен быть дополнен установкой ува- 
жеішя к индтиду, его частной жизни, признания его пра
ва па автономность, те. существования таких сфер жизни 
человека, куда не позволено вторгаться ни другим людям, 
ни государству, ни коллективу, за исключением оговорен
ных в законе случаев.

Уважение и даже ;побовь к главе государства не пре
пятствуют демократии при условии, что этого руководи
теля не ставят выше закона, не наделяют властью, выхо
дящей за пределы его полномочий. Белорусское общество 
с сильш.1ми вождистскими традициями нуждается в раз
витии у граждан уважения к закону как обязательной для 
всех норме и отношения к президенту, как представителю 
народа, получающего полномочия из его рук и возвраща
ющего их по воле избирателей.

Несмотря на то, что не существует рецептов по разви
тию политической культуры, способствующей поддержа
нию демократии, общество способно более или менее 
эффективно и целенаправленно содействовать становле
нию такой культуры. Здесь можно выделить два наиболее 
широких направления.

Первое; формирование общественной, политической, 
экономической и культурной среды, которая благоприят
ствует вызреванию демократических принцшов. Приме
нительно к современной Беларуси речь должна идти преж
де всего о рынке, как универсальном механизме обще
ственного регулирования, выходящего за пределы эконо
мики; развитии конкуренции во всех сферах жизнедеятель
ности; формировании гражданского общества, свободно
го от назойливой опеки государства.

Во-вторых, политическая социализация подрастающих 
поколений, обучение всех граждан. И тут очень многое 
зависит от системы обучения всех уровней: от школы до 
послевузовского образования. Но привить людям демок
ратические ценности и установки с помощью только це
ленаправленного обучештя невозможно. Демократическая 
полтггическая культура передается в ходе сложного про
цесса, который включает в себя обучение во многих со- 
шіальных институтах. Таких как семья, школы, группа 
сверстников, вуз рабочее место, поалевузовская подготов
ка, повышение квалификации, политическая система, как 
таковая. Помимо того, что люди усваивают политические 
ориентации путем направленного обучения, они также 
обучаются соприкасаясь с политическим и другим опы
том, не рассчитанным на это.

Следует отметить и необходимость продолжения ос
воения европейской политико-культурной традиции. Се
годня заимствование и усвоение западньк образцов идет 
бессистемно и хаотично. Время и натщональная тради- 
Щ1Я откорректируют этот процесс, отбирая то, что нам 
подходит.

Необходимым фоном и одновременно условием эф
фективности этой работы, является дальнейший подъем 
уровня и качества жизни, т.к. именно это дает возмож
ность іраждашшу' прагматически оценить политику го
сударства, является материальньгм выражешіем правиль
ности избранного курса.
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Предлагается к разработке Национальная Доктрина 
Развития Образования с идейным ядрам: а) обеспече
ния проектных разработок новой образоватечыюй ПА
РАДИГМЫ-ПРАКТИКИ; б) реконфигурации сферы обра
зования на три подсистемы: стратегического экспери
ментирования, инновационного развития, стабичизации 
достигнутого качества образованности молодежи; в) 
формирования надведамственной Службы стратегичес
кого развития образования. В отличие от российской и 
украинской образоватечьных Доктрин прописываются 
механизмы управляемой смены стандарта качества в 
сфере образования.

В докладе будет предложен стратегический сценарий 
наращивания (и "ухода в отрыв") социально-экономичес
кого развития Республики Беларусь посредством систем
ной реорганизации сферы образования -  с целью ускоре
ния темпов ее качественного обновления и построения в 
конечном счете постиндустриального общества, основан
ного на знаниях.

Странам, не ймеюіціш своих запасов природных ре
сурсов, чтобы остат ься или стать лидером социально-эко
номического развития в условиях информационного об
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