
ное собрание работает в сессионном порядке. Ежегодно проводятся 
две очередные сессии. Первая открывается 2 октября и продолжается 
не более восьмидесяти дней. Вторая открывается 2 апреля и продол
жается не более девяноста дней.

Принятые регламенты обеих палат парламента позволяют им 
более эффективно вести законотворческую деятельность, опираясь на 
четко определенный механизм. В нем довольно подробно расписаны 
все процедуры прохождения и принятия документов, что исключает 
ненужное дублирование, неоправданные задержки на том или ином 
этапе их рассмотрения. Это создает новые предпосылки для улучше
ния деятельности Парламента.

Актуальной остается проблема дальнейшего совершенствования 
законотворческого процесса. Ныне Национальный Центр законода
тельной деятельности при Президенте Республики Беларусь занят раз
работкой законопроектных работ. 4 марта 1998 г. издан Указ Прези
дента «О некоторых вопросах законопроектной деятельности в Рес
публике Беларусь», который определил план подготовки законопроек
тов, конкретные сроки их представления субъектами законодательной 
инициативы на протяжении года, установил порядок взаимодействия 
палат парламента между собой и с другими государственными орга
нами на разных стадиях и уровнях законотворческого процесса.

Таким образом, сегодня в Республике Беларусь закончился 
трудный процесс становления законодательной структуры власти. В 
целом работу реорганизованного парламента можно оценить как нача
ло нового этапа по созданию правовой базы развития республики.

■*> * • ••
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ

В становлении и развитии пблитической системы общества 
важнейшую роль играет политическое сознание. Оно первично по от
ношению ко всем политическим отношениям прежде всего потому, 
что в политике необходимо учитывать интересы людей, их представ
ления о власти, ее институтах, партиях и политических лидерах и эли-
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тах, политических режимах, отдельных фактах и событиях. Политиче
ское сознание выступает источником формирования различных госу
дарственных политических программ развития общества, политиче



ских манифестов, деклараций, заявлений, обращений политических 
партий, общественных объединений и движений.

Политика возникает потому, что существует разность интере
сов, которые необходимо регулировать. Но понимание интереса, его 
осмысление возможно только в политическом сознании. На основе ин
тересов возникают идеи и идеалы, которые становятся своеобразным 
двигателем политического развития.

Политическое сознание оказывает заметное воздействие на по
вседневную жизнедеятельность отдельного индивида. Оно позволяет 
ему ориентироваться в сложных взаимоотношениях с государством, 
властью, политическими и общественными объединениями, способст
вует реализации творческого потенциала личности не только в поли
тическом процессе, но и в профессиональной деятельности. Политиче
ское сознание - это предпосылка целенаправленной, активной и эф
фективной политической и общественной деятельности всех субъек
тов политики.

Из сказанного можно сделать вывод, что политическое созна
ние -  это отражение социальными субъектами (индивиды, классы, на
ции и другие общности) политической действительности в различных 
формах и на разных уровнях ее проявления.

Политическое сознание является продуктом длительного исто
рического развития человеческого общества. Оно возникло как ответ 
на объективную потребность людей в политических идеях, взглядах, 
теориях, призванных регулировать политические отношения общест
ва. Политическое сознание является отражением реальной политиче
ской действительности в единстве ее материальных и духовных сто
рон. Несомненно, что в основе сложного процесса формирования по
литического сознания находятся экономические отношения, производ
ство материальных условий человеческого существования. Прежде 
всего экономические интересы и потребности людей заставляют их 
активно думать и действовать, создавать политические теории и идео
логии.

Политическое сознание имеет конкретно-исторический харак
тер. Оно отражает определенную историческую эпоху, экономику, 
культуру, свойственные народам национальные обычаи и традиции 
(Общественное сознание и его формы. - М.: Маяк, 1994). Политиче
ские идеи, представления, теории выражают интересы и потребности 
реально действующих субъектов политики—индивидов, больших и 
малых социальных групп, правящей политической элиты.
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Но политические идеи и теории в каждую новую эпоху не соз
даются заново. Они разрабатываются на основе идейного материала 
предыдущих эпох, под воздействием предшествующих этапов идейно
го развития и в преемственной связи с ними. Политические мыслители 
воспринимают в теоретическом наследии различные идеи и взгляды. 
Прогрессивные -опираются на прогрессивные теории прошлого и от
брасывают реакционные идеи. Реакционные мыслители, наоборот, бе
рут из идейного наследия прошлых эпох те теории, которые соответ
ствуют их политическим интересам и целям.

Важнейшую роль в процессе формирования политического соз
нания играет национальное самосознание, которое является основой 
национального сознания. Национальное самосознание -это совокуп
ность взглядов, оценок, мнений и отношений, выражающих содержа
ние, уровень и особенности представлений членов национально
этнической общности о своей истории, современном состоянии и пер
спективах своего развития, а также о месте среди аналогичных общно
стей и характере взаимоотношений с ними (Политология: Энциклопе
дический словарь. - М.: Изд-во Московского коммерческого ун-та, 
1993).

Национальное сознание—это социальные, политические, эко
номические, нравственные, эстетические, философские, религиозные и 
другие взгляды, которые характеризуют содержание, уровень и осо
бенности духовного развития наций и народностей. Включает в себя 
отношение наций к различным ценностям общества, отражает процесс 
ее исторического развития, былые достижения и ставящиеся перед бу
дущим задачи.

Известный философ, политолог М. Вебер рассматривал нацио
нальный интерес как политическую категорию, который может быть 
определен только в отношении к государству. Нация, считал он, есть 
общность чувств, устремлений в будущее, которая может найти свое 
адекватное выражение только в собственной развитой политической 
системе и которая, тем самым, нормально стремится к созданию такой 
(Цит.: Национальные интересы: теория и практика: Сб. статей. - М.: 
АН СССР, 1991). »

К сожалению, национальный интерес белорусов и по сей день 
не сформировался полностью по причине отсутствия полноценной го
сударственности на протяжении продолжительного времени. Не было 
у нас самостоятельных государственных политических программ раз
вития общества, политических платформ и всего того, что формирует



полноценную политическую систему и способствует воспитанию на
циональной политической элиты.

Столетиями вся мощь государственного влияния Речи Посполи- 
той, Российской империи определяла для белоруса второстепенное 
место в системе политических отношений, формируя у него извра
щенное индивидуальное и массовое сознание, некую его вторичность, 
гражданскую неполноценность. Этому способствовали отсутствие 
высшего образования в Беларуси, конфессиональная разобщенность, 
что ускоряло денационализацию. Все, что поднималось над уровнем 
крестьянского быта - церковь, школа, канцелярия, становилось или 
«русским» (и православным), или «польским» (и католическим). Сло
во «белорусский» приобрело смысл «крестьянский», «бедный», «про
стой».

Попытку достучаться до ума и сердца белоруса, наполнить 
смыслом его существование, сформулировать общественные ориенти
ры народа предпринял К. Калиновский. На страницах «Мужыцкай 
прауды» он критиковал крепостничество, государственную систему, 
которая проводила враждебную белорусскому народу великодержав
ную политику, раскрывал гибельность для крестьян их царистских ил
люзий, считал народную революцию средством достижения свободы и 
независимости Беларуси. После поражения восстания в условиях тер
рора и репрессий имя К. Калиновского было забыто почти до начала 
XX столетия.

Идейное наследство борца за свободу белорусского народа вос
приняли и развивали Ф. Богушевич, молодые белорусы, группировав
шиеся вокруг журнала «Гоман» в Петербурге.

Наступление XX столетия сопровождалось могучим всплеском 
социальных, национально-освободительных движений в мире. Кри
зисные явления в экономике, политике, попытки империалистических 
держав переустроить мир вызывали массовые протесты угнетенных 
народов, которые через организацию общественных движений, поли
тических партий стремились изменить свое положение. Образованная, 
политически и национально сознательная часть белорусов в контексте 
российского революционного процесса предприняла попытку создать 
общественно-политические организации, печатные органы и развер
нуть массовую просветительную, организационно-пропагандистскую 
работу среди населения Беларуси.

Культура, общественно-политическое, национальное сознание 
основной части населения Северо-Западного края было крайне низ
ким. Здесь не без успеха действовали влиятельные шовинистические



русские, польские, еврейские политические партии, демагогически ув
лекая белорусских крестьян то на сторону России, то на сторону 
Польши. Православие и католицизм были идейной опорой.

Белорусы на своей земле были наиболее обездоленными. Их на
циональную самобытность игнорировали, их практически не учитыва
ли при раскладке политических сил, они считались некой пассивной 
массой, не способной на решительные поступки в свою защиту.

Осознанную попытку сформировать политическую идеологию 
белорусского народа предприняла национальная политическая пар
тия—Белорусская социалистическая громада, созданная в 1903 г. на 
основе национально-культурных кружков ученической и студенческой 
молодежи, существовавших в Минске, Петербурге, Вильне. Организа
торами этой партии стали молодые в то время братья 
И. и А. Луцкевичи, А. Пашкевич, А. Бурбис, К. Кастравицкий и др. На 
первом съезде БСГ в 1903 г. была принята программа, в которой про
возглашалось конечной целью уничтожение капиталистического строя 
и переход в общественную собственность земли, средств производства 
и коммуникаций, а ближайшей задачей—свержение самодержавия в 
России во взаимодействии «с пролетариатом всех народов Российско
го государства» (Энцыклапедыя псторьп Беларусь - Мн., 1993,- Т.1.- 
С. 410).

В непростых условиях тогдашней Беларуси партия стремилась 
развернуть агитационную, пропагандистскую работу, пытаясь 
достучаться до белорусского крестьянина, определить ориентиры 
политической борьбы, повысить его сознание. Трезво оценивая свои 
незначительные материальные, организационные возможности, БСГ 
тесно взаимодействовала с социалистическими партиями Польши, 
Литвы, Латвии, России, выдавала вместе с ними нелегальную 
литературу, проводила общие политические акции. В марте 1905 г. 
БСГ вместе с эсерами созвала в Минске крестьянский съезд, который 
поддержал ее платформу и образовал Белорусский крестьянский союз. 
С конца 1905 г. в Минске начала действовать подпольная типография 
партии.

Во время общероссийского революционного подъема БСГ 
предпринимала меры для слияния крестьянского движения Беларуси с 
общим политическим движением, используя легальные и нелегальные 
методы борьбы. Важную роль в просвещении крестьян, рабочих, 
интеллигенции играли газеты «Наша доля», «Наша шва». Свидетель
ством влияния партии среди крестьян и рабочих явились забастовки, 
митинги во многих регионах Беларуси в 1905-1907 гг.



После подавления революции руководители БСГ сосредоточили 
свою деятельность на издании газеты «Наша шва», которая стала 
главной трибуной, идеологом и организатором белорусского нацио
нального культурного движения, всеми своими проявлениями направ
ленного против великодержавной политики царизма, реакционной 
деятельности черносотенно-октябристских и польских помещичьих 
клерикальных партий и организаций. Лидеры БСГ развернули в «На
тай  шве» и других изданиях пропаганду национального самосозна
ния, идеи национально-культурного единства белорусов, добивались 
признания факта существования белорусской нации, боролись за ее 
равноправие с другими народами, за право белорусов «людзьм! 
звацца», за введение белорусского языка в школе, церкви и костеле 
(Энцыклапедыя псторьп Беларусь - Мн., 1993.- Т. 1,- С.411).

Медленно, но все-таки неуклонно менялось сознание белоруса. 
Все больше жителей Северо-Западного края определялись в пестроте 
этносов, политических течений и становились на путь борьбы за соци
альное и национальное освобождение, за свой, белорусский путь раз
вития.

Первая мировая война принесла очередные чудовищные стра
дания белорусам. Патриоты искали возможности определить место 
Беларуси в том военно-политическом споре империалистических дер
жав, который вел к распаду империй и образованию новых нацио
нальных государств. Они учились политическому маневру, искали по
литических союзников. В 1915 г, некоторые лидеры белорусского воз
рождения заключили соглашение с национальными организациями 
поляков, литовцев и евреев с целью добиться от немцев полной госу
дарственной независимости Белорусско-Литовского края в форме Ве
ликого княжества Литовског.о с сеймом в Вильне. Однако немцы, ок
купировавшие литовско-белорусские землище были заинтересованы в 
создании здесь каких-либо государственных объединений.

Российская Февральская революция 1917 г. создала новые воз 
можности для общественно-политических, национальных движений. 
Утверждалась свобода печати, слова, организаций. Уже в марте этого 
года в Минске был созван съезд белорусских национальных организа
ций, избравший Белорусский национальный комитет. Наиболее целе
направленную работу среди интеллигенции, крестьян, жителей горо
дов, военнослужащих, рабочих вела БСГ. Результатом этой работы 
был рост ее рядов, в октябре 1917 г. в партии насчитывалось почти 10 
тыс. членов.



Дальнейшие события в России вызвали рост влияния большеви
ков и Октябрьскую революцию, способствовали расколу белорусского 
движения, распылению сил. Короткий период подготовки и проведе
ния Всебелорусского съезда, провозглашение БНР создали определен
ный потенциал национального сознания. Это позволило белорусским 
коммунистам настоять на создании БССР и провести значительную 
работу по формированию новой, доселе неизвестной белорусам поли
тической системы, внедрить в сознание людей необходимость суве
ренного государства.

События 30-х годов, трагедия Отечественной войны, ориента
ция на формирование новой общности людей-советского народа де
формировали национальное сознание белорусов. Независимость Бела
руси после распада СССР не встретила энтузиазма. Строительство го
сударственных структур проходило со многими противоречиями. 
Ценности демократии, основанные на рыночной экономике, не были 
восприняты большинством населения Беларуси. Политическая элита, 
сформированная и воспитанная марксистско-ленинской идеологией, 
реалиями социализма, в большинстве своем пассивно выжидала и не 
предприняла необходимых шагов для изменения сознания масс, не со
риентировала их на строительство национальной государственности.

Белорусы еще не соответствовали тому уровню сознания, поли
тической и национальной решительности, о которых говорил Гегель: 
«Государство-это шествие Бога в мире; его основой служит власть 
разума, которая преобразует себя как волю» (Гегель. Философия пра
ва. -  М., 1962. -С.43). Известный белорусский публицист Владимир 
Самойло (Сулима) утверждал, что своя государственность—это вели
чайшая сила, величайшее благо для народа и что только через госу
дарство народ сможет отстоять право на землю, на свою отчизну, на 
свой язык, культуру, на самоопределение, на свободное развитие, на
циональный облик (Сулима. Сим победиши!... Неман,- 1993. -  № 1. -  
С. 168).

Формированию политического сознания препятствует тяжелое 
экономическое положение государства, все понижающийся жизнен
ный уровень населения, стремление высшего руководства к объедине
нию с Россией, переживающей ныне нелегкий период своей истории. 
Такое положение снижает общественную активность народа, люмпе
низирует значительную прослойку самодеятельного населения, сеет 
неверие в возможность изменить жизнь к лучшему.



ских и других стран затруднительно сформировать политическое соз
нание большинства, в том числе элиты народа. Мировая практика сви
детельствует, что государства, которые прошли ускоренный путь со
циально-политического, экономического, духовного развития, пред
принимали усилия, чтобы аккумулировать энергию всех политических 
сил: и стоящих у власти, и находящихся в оппозиции. К сожалению, в 
Беларуси идет трудно объяснимая вражда между властными структу
рами и оппозиционными организациями. Нет конструктивного диало
га, убедительных аргументов и, в конечном итоге, профессионализма в 
политике.

Во многих средствах массовой информации, в публикациях, 
претендующих на научную объективность, все настойчивее проводит
ся мысль, что белорусы—это часть русского народа и что они никогда 
в прошлом не имели своей государственности. Их удел быть в составе 
великой России. Таким заявлениям не дают отпор государственные 
институты, как будто соглашаясь с ними. Такое положение углубляет 
раскол нации, ослабляет ее усилия по возрождению. Не лишние здесь 
вспомнить слова великого француза Э. Ренана, который в свое время 
заметил, что «нация—это душа, духовный принцип которой базирует
ся на общей гордости за прошлое, общей воле в настоящем» (Цит.: 
Осипова Г. В., Дадиани Л. Я. Научная несостоятельность концепций о 
малоразвитых народах М.: Наука, 1984. - С. 32).

Многое, что делается в нашей стране, ориентировано на уровень 
обыденного сознания, которое не может дать индивиду системного и 
полного представления об окружающей его политической действи
тельности, о прошлом, настоящем и будущем состоянии политическо
го развития государства.

Самая высокая ступень познания политической действительно
сти—это научно-теоретический уровень политического сознания. На 
этом уровне имеет место глубокое проникновение в сущность полити
ческих явлений и процессов, выявление причин, факторов и законо
мерностей их развития.

Таким образом, политическое сознание складывается историче
ски на основе конкретной системы социально-экономических, полити
ческих и духовных отношений и играет исключительно важную роль в 
жизни общества.


