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В конце 1980-х – начале 1990-х гг. политический процесс в СССР 

активизировался. Реформаторские инициативы, вошедшие в историю 

под названием «ускорение» и «перестройка», были вызваны осознанием 

необходимости преобразований и их проведения эволюционным путем в 
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рамках существовавшей общественно-политической системы. Однако 

надежды на быстрое и существенное улучшение уровня и качества 

жизни населения в результате радикальной трансформации всех сфер 

жизни общества не оправдались. 

В это время также шло активное формирование различных 

идеологических ориентаций среди основных социальных групп 

населения (социал-демократических, либерально-буржуазных, 

религиозных и т. п.). После приостановления деятельности 

коммунистической партии национально-демократические партии свою 

основную задачу в политической борьбе видели в уничтожении 

конкретных ценностей и идейных позиций этой партии, уменьшении 

влияния коммунистической и социалистической идеологии. 

Агрессивность политических лидеров партий и движений 

антикоммунистической направленности, их установка на достижение 

своих целей любой ценой становились нормой политической жизни тех 

лет.  

В то время в стране появились новые политические силы, которые 

получили возможность публичной манифестации своих политических 

взглядов. Многообразие видов массового политического поведения, 

разноплановость платформ политических партий и общественно-

политических движений при недостаточной сформированности 

социальных механизмов обеспечения приоритета общенациональных, 

социальных интересов делало общественно-политическую ситуацию 

весьма неустойчивой. Это время можно охарактеризовать как период 

неконтролируемого распада союзного государства, образа жизни 

миллионов людей, их миропонимания в целом и т.п. В эти годы 

значительно возросло влияние на общественное сознание средств 

массовой информации, как конструктивное, так и деструктивное.  

Следует принимать в расчет, что разрушение Советского Союза 

вызвало ослабление властного начала во всех постсоветских странах. В 

связи с этим возникла необходимость трансформации или создания 

заново политической организации общества, государственности, 

формирования новой экономической, социальной, культурной, военной, 

аграрной политики, создания собственной элиты, становления 

политической культуры. В этих условиях объективно возросла роль 

государства как консолидирующего и стабилизирующего фактора, 

гаранта общественного порядка. 

Политический процесс после распада Советского Союза 

продолжил свое развитие в рамках суверенной Республики Беларусь как 

экстенсивно, так и интенсивно. В новой политической реальности 

постсоветской Беларуси исследователи стремились изучить и обобщить 
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основные тенденции политического процесса, проанализировать его с 

учетом достижений мировой гуманитарно-социальной мысли. 

Трансформацию белорусского общества, развитие политического 

процесса, политической активности населения, становление и 

укрепление белорусской государственности активно исследовали 

И. И. Антонович, Е. М. Бабосов, В. А. Бобков, О. Г. Буховец, 

Г. А. Василевич, Ж. М. Грищенко, А. Н. Данилов, И. В. Котляров, 

Л. Е. Криштапович, О. Т. Манаев, В. А. Мельник, Д. Г. Ротман, 

С. В. Решетников, А. В. Рубанов, А. Г. Тиковенко, Л. Г. Титаренко, 

В. И. Шабайлов, С.А. Шавель, Я. С. Яскевич и др. 

Согласно статистике, на сегодняшний день в нашей стране 

насчитывается 15 политических партий. Их роль в политической 

системе страны в целом незаметна, и только в определенные периоды их 

значение возрастает. Применительно к Беларуси можно в очередной раз 

утверждать о слабости политических партий. Так, известный 

белорусский социолог и политолог И.В. Котляров писал, что «в 

настоящее время белорусская многопартийность находится в состоянии 

глубочайшей бифуркации, стоит на пороге системного кризиса, который 

проявляется в деформациях всех ее подсистем и блоков всех уровней 

порядка. Причем почти все политические партии Беларуси переживают 

несколько кризисов – кризис доверия, кризис лидерства и кризис 

идеологической идентичности» [1, с. 4].  

Не все политические партии надлежащим образом выполняют 

организаторские функции, не все ясно с идеологическим обоснованием 

программных установок партий, низка их ориентация на получение 

положительного результата и т.п. Кроме того, социологические 

исследования свидетельствуют о низком рейтинге самих политических 

партий, которые занимают свои места в пределах статистической 

погрешности. 

В связи с этим выносятся предложения об изменении 

законодательства о выборах депутатов. Представляется, что «наиболее 

продуктивным представляется переход к смешанной мажоритарно-

пропорциональной системе, когда часть депутатов избирается по 

партийным спискам, а часть, по-прежнему, в избирательных округах. 

Смешанная система сочетает в себе достоинства и пропорциональной, и 

мажоритарной» [2, с. 63]. Однако задача образования и 

функционирования сильной центристской партии ждет своего 

дальнейшего решения и практической реализации. 

Сегодня образование и функционирование постсоветских 

политических партий уже проводится по западному образцу. В работе 

«Запад» А.А. Зиновьев говорил, что «ядро партии есть своего рода 
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предприятие, поставляющее политические услуги. Оно существует по 

общим законам рынка. Сведение многопартийности к двухпартийности, 

а последней – к компромиссу победителя и побежденного отражает 

общую тенденцию рынка к концентрации и укрупнению 

предприятия» [3, с. 220]. 

Процесс функционирования политических партий в Беларуси 

проходит сложно и противоречиво. Левые и правые фланги в 

мировоззрении граждан определены достаточно четко. В Беларуси 

задача образования и функционирования сильной центристской 

политической партии ждет своего решения. Большую проблему в стране 

представляет идеология, которая объединяла бы и консолидировала 

граждан. Политический процесс развивается, однако на строительство 

сильных политических партий, возможно с другими программными 

установками и названиями, потребуется жизнь не одного поколения. 

Политический процесс в Беларуси в постсоветский период 

развивался и в плане формирования и укрепления суверенитета 

Республики Беларусь. С первых дней распада союзного государства 

началась конкретная реализация путей формирования и укрепления 

суверенитета нашей страны, ее международного положения. Уже 25 

августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял решение о придании 

Декларации о государственном суверенитете статуса государственного 

закона. А 2 октября 1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь 

принял заявление «О принципах внешнеполитической деятельности 

Республики Беларусь», подтверждая приверженность Беларуси 

принципам Устава ООН, Всеобщей Декларации о правах человека 

1948 г., международным обязательствам нашей страны.  

Анализ внешнеполитической стратегии страны свидетельствует, 

что во второй половине 1990-х гг. население Беларуси осознало 

государственный суверенитет как ценность. «Время выбрало нас – 

нашему поколению дан великий шанс впервые за тысячелетнюю 

историю сформировать свое суверенное государство. Никогда прежде у 

нас не было самостоятельного белорусского государства, в котором сам 

народ выбирал власть и свой путь развития. Мы стали хозяевами судьбы 

сваей Отчизны. И только от нас зависит ее будущее, достойное место на 

международной арене» 4, с. 4.  

Государственный суверенитет Беларуси был мечтой целого ряда 

поколений граждан, которые отстаивали независимость и целостность 

своей страны. Реальной предпосылкой провозглашения 

государственного суверенитета было создание БНР. На следующем 

этапе становления белорусской государственности была создана БССР, 

которая явилась очередным шагом на пути к независимости. Можно и 
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дальше рассуждать о последовательности шагов на пути к 

государственному суверенитету, о различных вариантах построения 

белорусской государственности, но наша независимость стала реальным 

фактом и с этим следует считаться.  
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