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Многопартийность и многообразие идеологий – эти категории были 

возведены в ранг политических основ конституционного строя Республики 

Беларусь. Вместе с тем их существование тесно взаимосвязано и 

взаимообусловлено. Они являются теми концептуальными ценностями, без 

утверждения которых невозможно существование и развитие демократического 

государства и общества. 

Принятие Конституции 1994 г. как Основного Закона государства 

ознаменовало кардинальное изменение общественных устоев, принципов 

построения государства и прежних законов. В соответствии с ч. 1 ст. 4 

Конституции демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе 

многообразия (плюрализма) политических институтов, идеологий и мнений. 

При этом следует отметить, что политический плюрализм включает в себя не 

только свободу и неприкосновенность политических убеждений, но и 

возможность их реализации индивидуально или совместно с другими лицами 

путем создания различных партий. 

Будучи одним из элементов конституционного строя, многопартийность 

очень важна для государства и гражданского общества. Именно партии, 

действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют 

формированию политической воли народа, выражают интересы и потребности 

различных групп населения, транслируют и отстаивают запросы общества в 

органах государственной власти, участвуют в выборах (ч. 1 ст. 5 Конституции). 

Зарождение белорусской многопартийности на современном этапе 

происходило достаточно сложно и противоречиво. Возникновение и 

организационное оформление первых политических партий в Республике 

Беларусь приходится на первую половину 90-х гг. XX в. Конституционное 

закрепление положения о многообразии политических институтов стало 

правовой основой для принятия в октябре 1994 г. Закона «О политических 

партиях», который определил правовой статус партий, их права, обязанности и 

условия деятельности. В 1995 г. в стране насчитывалось 35 политических 

партий, к 1999 г. их число сократилось до 28. С 2007 г. и по настоящее время 

действует 15 официально зарегистрированных политических партий. 

Анализируя особенности политических партий и тенденции развития 

партийного строительства в Республики Беларусь, следует выделить комплекс 

вопросов, связанных с их социальной базой – электоратом. 
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Проблема заключается в том, что изначально в течение нескольких лет 

было образовано большое количество партий, не имеющих четко выраженной 

социальной базы, т. е. части населения, объединенной общностью политических, 

экономических и профессиональных интересов, зафиксированных в программе 

данной партии в качестве ее основных положений. Зачастую возникали 

парадоксальные с точки зрения классического подхода ситуации: партии 

сначала формировали свои идейные установки и лишь потом начинали искать 

общественную опору. 

Кроме того, одним из факторов, препятствующих полноценному развитию 

многопартийности в нашей стране, является то, что партии по факту не 

представлены в органах исполнительной власти. Отсутствие представительства 

во властных структурах лишает их возможности выступать в качестве 

посредника между государством и обществом и быть проводником запросов 

общества и формой участия граждан в принятии политических решений. В свою 

очередь отсутствие у политических партий властных полномочий для решения 

насущных проблем граждан приводит к тому, что партии не воспринимаются 

большинством электората страны как сколь-нибудь полезный и эффективный 

политический институт. 

Подтверждением тому являются сведения о численности членов 

политических партий, избранных депутатами на парламентских выборах за 

последние два десятилетия. Так по итогам избирательной кампании 2000 г. из 

110 избранных депутатов только 16 были представителями партийных 

движений, по итогам выборов 2004 г. – 12, выборов 2008 г. – 7, выборов 2012 г. – 

5, выборов 2016 г. – 16, выборов 2019 г. – 21 депутат. При этом доля кандидатов 

от политических партий всегда составляла более 50 %. 

Такое, по сути политическое, недоверие со стороны избирателей к 

партийным выдвиженцам, помимо прочего, обусловлено недостаточным 

вниманием со стороны политических партий к созданию организационных 

структур в регионах и отсутствием постоянной работы с ними, а также 

наличием внутренних противоречий и междоусобного противоборства. 

В связи с этим многопартийность не стоит сводить лишь к наличию 

определенного числа зарегистрированных политических партий. Это должна 

быть система, в которой политические партии находятся в равных условиях и 

честно конкурируют за влияние на различные группы и слои населения; 

система, в которой политические партии находятся в тесном взаимодействии и 

сотрудничестве с органами власти в части рассмотрения и принятия важных 

социально-экономических и политических решений; система, в которой 

обеспечивается принцип ротации партий у власти в зависимости от четко 

выраженной воли избирателей. 

Трансформация политической системы даст возможность снять 

существующее недоверие электората и привлечь большую его часть к 

активному участию в общественно-политической жизни страны. Кроме того, в 
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условиях сегодняшней политической турбулентности, когда наши граждане не 

желают оставаться сторонними наблюдателями социальных и политических 

процессов, именно партии должны, по сути, выступить в роли 

коммуникативного моста между государством и обществом, снижая градус 

предвзятости во взаимоотношениях и создавая предпосылки для 

согласованности позиций и цивилизованного разрешения конфликтов. 
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Создание органов предварительного расследования в Советской России 

было задачей государственной важности, так как поддержание общественного 

порядка без работы системы органов внутренних дел является невозможной.  

Первым следственным органом, учрежденным после Октябрьской 

революции 1917 г. была военно-следственная комиссия военно-революционного 

комитета Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов. При этом 

во многих источниках указывалось, что она функционирует временно, до 

создания регулярных судебно-следственных органов.  

В 1917 г. Декретом о суде № 1 был упразднен институт судебных 

следователей, существовавший в Российской Империи с 1864 г. Декрет 

возложил предварительное следствие на местных судей единолично. Для 

производства предварительного расследования по делам, подсудным 

революционным трибуналам, при соответствующих Советах предусматривалось 

образование особых следственных комиссий. Также следователи были 

учреждены в отделах Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) и местных 

ЧК. Согласно инструкциям Народного комиссариата юстиции (НКЮ) 

следственные комиссии стали образовываться уже при революционных 

трибуналах, а не при Советах. Следственные комиссии создавались и при 

революционных трибуналах печати.  

С целью становления единообразия в деятельности следственных органов 

в мае 1918 г. в структуре НКЮ был создан следственный отдел. Он 

осуществлял надзор за производством следствия не только следственных 

комиссий при революционных трибуналах, но и следователями ВЧК. В особо 

важных случаях следственный отдел мог самостоятельно проводить 

следственные действия. Иногда существовавшие сначала раздельные 
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