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ПРЕДИСЛОВИЕ 

15 декабря 2022 г. на кафедре политологии юридического факуль-
тета Белорусского государственного университета состоялся круглый 
стол «К 100-летию образования СССР : уроки истории», в котором при-
няли участие представители БГУ, Казахского Национального универси-
тета имени аль-Фараби, Института философии НАН Беларуси, Минского 
городского института развития образования, ЧУО «Институт парламен-
таризма и предпринимательства».  

На мероприятии  выступили Зайниева Л. Ю. доктор политических 
наук, профессор политологии Казахского Национального университета 
имени аль-Фараби; Василевич Г. А., Заслуженный юрист Республики Бе-
ларусь, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой конституционного права; Земля-
ков Л. Е., доктор политических наук, профессор кафедры политологии; 
Решетников С. В., Заслуженный работник образования Республики Бела-
русь, доктор политических наук, профессор кафедры политологии; Челя-
динский А. А., доктор исторических наук, профессор, заведующий ка-
федрой политологии и экономики ЧУО «Институт парламентаризма и 
предпринимательства» и другие ученые. Слово было предоставлено сту-
дентам специальности «Политология» юридического факультета БГУ. 
 Модератором круглого стола выступила доктор политических наук, 
профессор, заведующий кафедрой политологии Н. А. Антанович. Особое 
внимание в ходе научного мероприятия было уделено вопросам инсти-
туционализации советской государственности; механизмам осуществле-
ния политической власти в СССР; исторической динамике политической 
системы СССР; теоретическому осмыслению причин и последствий рас-
пада СССР. В сборник включена коллективная статья, посвящённая 30-
летию Содружества Независимых Государств.  

100-летию образования СССР также был посвящен конкурс сту-
денческих работ. Лучшие эссе Третьего конкурса студенческих научных 
работ «Политическая наука: взгляд в будущее» вошли в данный сборник.  

Материалы сборника публикуются в редакции авторов, предоста-
вивших свои статьи и принявших участие в проведении круглого стола к 
100-летию образования СССР. Опубликованные статьи отражают пози-
цию их авторов.  
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ОСНОВАНИЯ И ДИНАМИКА  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ В СССР 

УДК 32+124.5 
 

О СОВЕТСКОМ ГУМАНИЗМЕ:  ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА В НАУЧНОЙ   

И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 1 

 
Н. А. Антанович 

 
доктор политических наук, профессор кафедры политологии  

Юридического факультета БГУ, г. Минск, Беларусь 
ninaant@rambler.ru 

 
В статье рассматривается эволюция трактовки гуманизма в СССР. Социали-

стический гуманизм постулировался как пролетарский, основанный на переосмысле-
нии гуманистических идей прошлого. Его отличительные черты – коллективизм, 
дружба и братство народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой дискри-
минации. Свод принципов коммунистической морали, известный как моральный ко-
декс строителя коммунизма, был включен в Третью Программу КПСС, принятую 
XXII съездом в 1961 г., раскрывал сущность советского социалистического гуманиз-
ма. 

 
Ключевые слова: гуманизм; социалистический гуманизм; советский гума-

низм; марксистский гуманизм; коммунистический гуманизм; Третья Программа 
КПСС; научный коммунизм. 

 
SOVIET HUMANISM:  REFLECTION OF THE PROBLEM OF SO-
CIALIST HUMANISM IN THE SCIENTIFIC AND JOURNALISTIC 

LITERATURE OF THE SOVIET PERIOD 
 

N. A. Antanovich 
 

doctor of Political Science, Professor of the Department of Political Science 
Faculty of Law, Belarusian State University, Minsk, Belarus 

ninaant@rambler.ru 
 

The article discusses the evolution of the interpretation of humanism in the USSR. 
Socialist humanism was postulated as proletarian, based on a rethinking of the humanistic ideas 

	
1Данная статья подготовлена в рамках НИР «2.04 «Этнокультурные отношения в контексте 

социально-политических процессов и политики идентичности», № ГР 20211919 (ГПНИ 
«Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021-2025 гг.). 
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of the past. Its distinctive features are collectivism, friendship and brotherhood of the peoples of 
the USSR, intolerance towards national and racial discrimination. The set of principles of 
communist morality, known as the moral code of the builder of communism, was included in the 
Third Program of the CPSU, adopted by the 22nd Congress in 1961, and revealed the essence of 
Soviet socialist humanism. 

 
Key words: humanism; socialist humanism; Soviet humanism; Marxist humanism; 

communist humanism; Third Program of the CPSU; scientific communism. 
 
В Философском энциклопедическом словаре, вышедшем в 1983 г. 

и переизданном в 1989 г. под редакцией Л. Ф. Ильичёва, 
П. Н. Федосеева, С. М. Ковалёва, В. Г. Панова, понятие «гуманизм» 
трактуется  в широком и узком смыслах. В широком смысле гуманизм 
определен как «исторически изменяющаяся система воззрений, призна-
ющая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, 
развитие и проявление своих способностей…», в узком смысле – как 
культурное движение эпохи Возрождения. Автор энциклопедической 
статьи о гуманизме  Л. М. Боткин. В указанной энциклопедической ста-
тье принципы равенства, справедливости, человечности выступают 
«нормой отношений между людьми» [1, с.130]. Л. М. Боткин  постулиро-
вал, что идеи гуманизма, имея длительную предысторию, лишь в эпоху 
Возрождения стали целостной системой взглядов и широким течением 
общественной мысли. Отсылки сделаны и к теоретикам естественного 
права, и к французским материалистам, и к идеям Канта о «вечном ми-
ре». Акцентирован постулат Канта, что человек для другого человека 
может быть только целью, но не средством. Вершиной в развитии гума-
низма советские ученые считали утопический социализм с его критикой 
противоречивости капиталистических прочтений гуманизма или, как его 
называли, «абстрактного гуманизма». Отметим, понятия «гуманистка» в 
советском Философском энциклопедическом словаре не содержалось. 

А. Н. Иохим в своей публикации 2018 г. указывает, что концепт 
«социалистического гуманизма» стал применяться в политической рито-
рике для формирования советской идентичности «после провала страте-
гии экспорта революции в Европу и Азию (Китай) в 1920-е гг. и отказа от 
идеи мировой революции», а «содержательную наполненность» обрел в 
1920-е гг. [2, с.27]. А. Н. Иохим, признавая универсализм идеологии 
большевиков как программы глобального преобразования мира [2, с.27], 
показал, что в 1930-е гг. гуманизм в Советском Союзе определялся «че-
рез позитивную принадлежность к социализму... при одновременном 
конструировании негативных коннотаций капиталистической альтерна-
тивы» [2, с.29]. На рубеже 1950-60-х гг. произошла «радикальная транс-
формация» советского гуманитарного дискурса: «концепт “ненависти к 
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классовым врагам” перестает быть центральным механизмом позитивно-
го определения понятия «социалистического гуманизма». Ключевыми 
гуманитарными нарративами становятся антивоенные темы “мира”, 
“дружбы” и “солидарности”» [2, с.29]. 

Советская трактовка гуманизма апогеем его развития признавала 
маркскистко-ленинское понимание, состоявшее в противопоставлении 
«социалистического гуманизма» и «абстрактного гуманизма» (как «че-
ловечности вообще»). Утверждалось, что подлинный гуманизм может 
быть реализован лишь в условиях социализма, где торжествует «гумани-
стический принцип: “Всё во имя человека, для блага человека”» [1, 
с.130]. На трактовку гуманизма оказала влияние Третья Программа 
КПСС, принятая XXII съездом в 1961 г. В содержание указанной Про-
граммы был включен свод принципов коммунистической морали. Этот 
свод стал называться Моральным кодексом строителя коммунизма. Его 
пункт шестой гласил: «человек человеку друг, товарищ и брат» 
и закреплял гуманные отношения и взаимное уважение между людьми. 
Таким образом, понятие гуманизма, по сути, вошло в указанный свод.  

В Третьей Программе КПСС было дано развернутое определение 
коммунизма как «бесклассового общественного строя с единой общена-
родной собственностью на средства производства, полным социальным 
равенством всех членов общества, где вместе со всесторонним развитием 
людей вырастут и производительные силы на основе постоянно разви-
вающейся науки и техники, все источники общественного богатства по-
льются полным потоком и осуществится великий принцип “от каждого – 
по способностям, каждому – по потребностям”…. это высокоорганизо-
ванное общество свободных и сознательных тружеников, в котором 
утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества ста-
нет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимо-
стью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой 
для народа» [3]. В Третьей Программе КПСС утверждалось: «Комму-
низм выполняет историческую миссию избавления всех людей от соци-
ального неравенства, от всех форм угнетения и эксплуатации, от ужасов 
войны и утверждает на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и 
Счастье всех народов» [3].  

XXII съезд КПСС определил пути модернизации идеологической 
системы, зафиксировал изменения в международных отношениях. Была 
провозглашена цель формирования нового человека. На смену репрес-
сивным методам управления приходили дисциплинарные. Целям си-
стемного обоснования советской модели развития и формирования со-
ветского человека послужило введение в СССР научного коммунизма как 
формы политической теории. В 1962 г. на Всесоюзном совещании заве-
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дующих кафедр общественных наук М. А. Суслов (член Политбюро и 
Президиума ЦК КПСС) выступил с предложением о введении новой 
научной и учебной дисциплины [4, с.24-25]. С 1963 г. в вузах СССР вве-
ли предмет «Основы научного коммунизма», на изучение которого отво-
дилось 70 часов [5].  

Рассматривая концептуальное осмысление гуманизма в СССР, 
Емельянов А. С., выделил его этапы: первый – 1950-60 гг., второй – 
1970-80 гг. При этом термины «коммунистический гуманизм», «социа-
листический гуманизм», «марксистский гуманизм» применены как сино-
нимы. В рамках первого этапа марксистский гуманизм противопостав-
лялся «регрессивному буржуазному гуманизму», решались проблемы 
«противоречий между полюсами “личного” и “коллективного”». Основ-
ные советские теоретики – П. Федосеев, Г. Смирнов [6, c.38]. На втором 
этапе «коммунистический гуманизм истолковывается в качестве совер-
шенно новой системы ценностей, которая возникает не столько в грани-
цах социалистического способа производства, сколько в пространстве 
всемирной технической цивилизации… Коммунистический гуманизм 
рассматривался «не просто как выражение интересов пролетариата, ко-
торый стремится к миру “без аннексий и эксплуатации”, а выражение 
интересов всего человечества». Основные теоретики – Ф. Константинов, 
Т. Ойзерман [6, c.40].  

Итак, социалистический гуманизм постулировался как пролетар-
ский, основанный на переосмыслении гуманистических идей прошлого. 
Его отличительные черты – коллективизм, дружба и братство народов 
СССР, нетерпимость к национальной и расовой дискриминации. Еще раз 
отметим, что Моральный кодекс строителя коммунизма раскрыл сущ-
ность советского социалистического гуманизма. Основным критерием 
гуманизма утверждалась «преданность делу коммунизма, любовь к соци-
алистической Родине, к странам социализма» [3].  

Запросы по поиску литературы о советском гуманизме в электрон-
ном каталоге Национальной библиотеки Республики Беларусь дали ре-
зультаты, позволившие выделить следующие направления советских 
публикаций: «социалистический гуманизм и идеологическая борьба», 
«социалистический гуманизм и права человека», «социалистический гу-
манизм и основные закономерности его развития», «марксистский гума-
низм», «гуманизм в действии, гуманизм как достояние личности», «педа-
гогические и художественные аспекты гуманизма», а также «коммуни-
стический гуманизм». Публикации по проблемам советского 
/ социалистического гуманизма появились еще в 1950-е гг. К примеру, 
1957 г. за авторством Л. Айрапетяна опубликована методичка с названи-
ем «Социалистический гуманизм» [7]. Публикации с указанным заголов-
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ком выходили систематически, имели пропагандистский характер, бу-
дучи изданными под эгидой общества «Знание». По указанной теме были 
написаны монографии (к примеру, Фомин Г. М.  Социалистический гу-
манизм и основные закономерности его развития. Тюмень, 1969. 251 с.), 
защищены диссертации. Белорусские советские авторы, в частности, 
В. И. Гамов [8], И. Я. Жибуль [9] внесли свой вклад в изучение гуманиз-
ма. В общественно-политическом дискурсе последних лет советской пе-
рестройки и начального постсоветского периода предпринимались по-
пытки указать на «ограниченность советского гуманизма», подчёркива-
лось его противопоставление буржуазному или «абстрактному гуманиз-
му». К примеру, в заголовок сборника обзоров публикаций, выпущенно-
го ИНИОН в 1991 г., вынесены понятия «социалистический гуманизм» и 
«казарменный коммунизм» [10].  

С нашей точки зрения, социалистический гуманизм выполнял зна-
чимую социализирующую и воспитательную функции, воздействуя на 
базовые пласты ментальности человека, ориентируя его на самореализа-
цию в коллективе, при этом утверждая доминирование равенства над 
свободой, коллективизма над индивидуализмом. Сменивший советский 
гуманизм дискурс прав человека постулировал фокус на человеке как от-
дельной самостоятельной личности, его свободе, самореализации, досто-
инстве человека. Фразы – «я имею на это право, мне должны предоста-
вить…»,«это моя жизнь»– демонстрируют доминирование индивидуали-
стических запросов, которые не всегда уравновешиваются пониманием и 
принятием на себя ответственности. Ответственности не только за лич-
ное, но и за общественное. Акценты на естественном характере прав че-
ловека, первостепенной значимости гражданских и политических прав 
характерны для либерального гуманизма.  

Подводя промежуточный итог, отметим, что очевидна проблема 
единства – разночтений (даже противопоставления) различных форм гу-
манизма. Все виды гуманизма (либеральный, социалистический, религи-
озный, светский) объединяет идея человечности, человеколюбия, уваже-
ния к человеку и человечеству. Так называемый «эволюционный гума-
низм» сконструирован с целью интегрировать ключевые идеи всех видов 
гуманизма: человек как вид Homo Sapiens имеет высшую ценность, че-
ловеческий вид подвержен изменениям. Глубинные изменения в жизни 
человечества начала XXI в. осмысливаются с помощью концептов транс-
гуманизма и постгуманизма. Последние можно считать формой эволю-
ционного гуманизма, поскольку их сторонники призывают к использова-
нию научных открытий и технологических достижений для «улучшения 
человека», его умственных и физических способностей, для устранения 
болезней, старения и даже смерти.  
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С нашей точки зрения, глубинная суть гуманизма – его человеч-
ность и человеколюбие – те объединяющие опоры, которые помогают 
преодолеть различия концептуального осмысления форм гуманизма. 
Считаем, что можно принять позицию В. А. Решетникова и 
Е. В. Решетниковой, которые утверждают, что идея гуманизма – «обяза-
тельный императив всеобщей истории», универсалия человеческой куль-
туры [11, с.64]. Отметим, что понятие универсалий культуры фиксирует 
базовые смыслы понимания мира людьми, которые формируются в про-
цессе социализации, позволяет сформировать мыслительный инструмен-
тарий освоения /осознания/ понимания мира человеком. 
В. А. Решетников и Е. В. Решетникова указывают, что «гуманизм как 
универсалия не может быть целиком отнесён к сфере рационального 
знания…, его познание не может быть предельно рационализировано» 
[11, с.64]. Упомянутые авторы также выдвигают идею «почвенности гу-
манизма», которую трактуют следующим образом: у латинских слов 
humus (hom) – почва и humanus – человеческий, один и тот же корень. 
Антропогенетические мифы описывают привнесение творцом духа в со-
творенного из глины, земли человека. «Почвенность» гуманизма симво-
лична и потому, что связывает понимание сути человека с его базовыми 
потребностями. «Почва и креативность (создание, формирование, взра-
щивание) могут предстать исходными архетипами для толкования гума-
низма» [11, с.66].  

Можно заключить, что в период после Второй мировой войны 
концептуальное наполнение советского гуманизма зафиксировало уни-
версальные нормы человечности, постепенно нивелируя классовые про-
тиворечия, но сохраняя идею альтернативы западной капиталистической 
модели развития. В СССР трактовка гуманизма эволюционировала до 
его понимания в качестве обязательного императива всеобщей истории. 
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В связи с 100-летием создания Союза Советских Социалистиче-
ских Республик возрастает исследовательский интерес к данному исто-
рическому явлению. Осуществляются попытки дать ответы на множе-
ство вопросов, относящихся к созданию, функционированию, распаду и 
влиянию СССР на настоящее время. В рамках данной работы мы рас-
смотрим феномен СССР через призму цивилизационного подхода. Это 
позволит нам взглянуть на советский период  в контексте исторического 
развития территорий, входивших в состав СССР. В первую очередь ак-
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цент будет сделан на России, т. к. она по территории, культурно и по 
населению составляла основу советского государства, а также на её ци-
вилизационной самобытности. 

Для начала стоит разобраться с определением основной категории 
цивилизационного подхода – цивилизации. В своём исследовании мы 
будем опираться на культурно-плюралистический подход к определению 
цивилизации. В рамках культурно-плюралистического подхода под ци-
вилизацией понимается определённый набор материальных и нематери-
альных ценностей, свойственный отдельному сообществу. Классические 
работы по цивилизационному подходу были написаны именно в этом 
ключе. Например, Н. Я. Данилевский понимал под цивилизацией близ-
кие по языку и системе ценностей народы, которые смогли создать само-
бытную культуру [3]. О. Шпенглер под цивилизацией понимал заверша-
ющий этап развития культуры. В его концепции понятие культуры зани-
мает место, которое остальные исследователи отводят понятию цивили-
зации. Культура у Шпенглера представляет собой определённое выраже-
ние мышления и творчества, которое у каждого народа обладает своим 
символизмом. Символами культуры выступают произведения искусства, 
религия, экономика, политика и прочие сферы жизни общества, т.к. яв-
ляются отражением определённого мышления, свойственного только 
определённому сообществу людей, в определённых ландшафте и исто-
рическом периоде [8]. 

В рамках данной работы мы исходим из культурно-
плюралистического понимания цивилизации, чтобы проследить транс-
формацию цивилизационной самобытности территорий, входивших в со-
став СССР.  Если обращаться к оценке советского проекта со стороны 
классиков цивилизационного подхода, то стоит упомянуть 
О. Шпенглера, который называл всё развитие России с XVIII в. «псевдо-
морфозой», под которой понимался случай, когда окрепшая культура 
настолько сильно влияет на молодую, что вторая оказывается не только 
не в состоянии создать свои выразительные формы, но также «приходит 
к полному разворачиванию собственного самосознания» [9, с. 233]. По 
словам немецкого философа, после основания Петербурга и иных проев-
ропейских реформ Петра I наступила русская «псевдоморфоза», которая 
втиснула русскую душу в чуждые формы западной культуры (барокко, 
Просвещение, XIX (научный) век) [9, с. 238]. В данном контексте, боль-
шевизм понимался не как противоположность петровским реформам, а 
как их логичное продолжение. Большевиков Шпенглер назы-
вал «отбросами западного мира», который не принял их. Вследствие это-
го непринятия, большевики переполнились «ненавистью к Западу», ко-
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торая появилась в низах в силу непринятия западных ценностей, чуждых 
русской культуре [9, с. 242-243]. 

В данном контексте отметим, что идейной основой для советского 
проекта была марксистская интеллектуальная традиция [5, с.74]. Идеи 
К. Маркса и Ф. Энгельса были порождением западного общества и его 
временного контекста, в первую очередь – социально-экономического 
развития. Страны Западной Европы в тот время были промышленно раз-
витыми и достаточно урбанизированными, в отличие от преимуществен-
но аграрной России, где частично индустриализованной была западная 
ее часть.  

Символическая политика большевиков была направлена на созда-
ние общества, основанного на социалистических ценностях. Распростра-
нение научного материалистического мировоззрения использовалось для 
«преодоления религиозных суеверий, свойственных царскому периоду». 
В 1923 г. Центральный Комитет Коммунистической партии принял ре-
шение об антирелигиозной пропаганде в деревне, в котором говорилось: 
«Против религиозной традиции, силы обычая, тысячелетних форм рели-
гиозного быта должны быть направлены специальные усилия в форме... 
отвлечения от культа путем организации культурных развлечений, со-
средоточения внимания на пролетарских праздниках и торжествах... за-
мены религиозных отправлений формами гражданского быта: как-то – 
религиозных праздников – гражданскими, производственными праздни-
ками (например, праздник урожая, посева и т. д.), таинств – торжествен-
ными отправлениями гражданских актов с участием (при условии отказа 
от  церковного ритуала) культурно просветительных учреждений, как, 
например, гражданских похорон, панихид, брака, наречения имени и 
принятия в гражданство (запись рождения) и т. п.» [7].  

Однако нельзя сказать, что строительство советского государства 
осуществлялось исключительно на трансформированных западных идеях 
и опыте. Местные традиции, воспроизводившиеся на протяжении поко-
лений, не могли не повлиять на особенности советской практики. Так, 
Д. И. Гигаури указывает, что, невзирая на «изменение внешних форм об-
рядов и культуры, её содержание (семантика) во многом сохраняло 
прежние традиции или, по крайней мере, совокупность принципов, их 
организующих». В качестве примера приводится то, что крестные ходы 
превратились в массовые шествия и демонстрации, где изображения 
Христа были заменены портретами Маркса, Энгельса и советских во-
ждей [2, с. 181]. На наш взгляд, со временем, под влиянием коммунисти-
ческой идеологии, старые традиции постепенно размывались в новых 
символах и обрядах, теряя свой изначальный смысл, становясь полно-
стью светскими. Традиционные ценности были размыты новыми, совет-
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скими, символами и ценностями. В такой ситуации не остаётся носите-
лей первоначальных традиций, текущее поколение пытается им подра-
жать, но не в состоянии полностью их понять и принять. В этом контек-
сте стоит анализировать современную политику «духовных скреп» в 
России.  

В контексте изменения ценностей в стране Советов стоит указать 
на следующие изменения. До революции 1917 г. в Российской Империи 
меньшинство, в которое входила интеллигенция, чувствовало свою куль-
турную изолированность от остальной части народа, т.к. во многом 
находилась под влиянием западных идей, стремилось жить по западным 
идеалам и образцам, являвшимися чуждыми для остального населения, 
сохранявшего свой традиционный образ жизни [6].Однако раскол в об-
ществе после Октябрьской революции преодолевался благодаря: разви-
тию системы образования новой властью и  индустриализации. Первый 
фактор позволил увеличить охват образованием населения и внедрить 
через учебные заведения ценности нового режима. В результате инду-
стриализации вырос уровень урбанизации, что также способствовало 
распространению новых ценностей за счёт отрыва крестьян от их тради-
ционного образа жизни. 

Далее, несмотря на то, что СССР становился всё более и более за-
крытой страной, определенная ориентация на Запад проявлялась в двух 
моментах: 1) участие советских представителей в общеевропейской 
культурной жизни; 2) прямое соперничество советской системы с запад-
ной. Первый момент заключался в том, что ключевые фигуры культур-
ной жизни СССР были частью панъевропейского интеллектуального со-
общества в 1930-е гг. Среди них можно выделить Сергея Эйзенштейна, 
Илью Эренбурга, Михаила Кольцова, Сергея Третьякова [1, с.73].В дан-
ном контексте стоит указать на активную публикацию в СССР классики 
мировой (в т. ч. западной) литературы. При этом литературные произве-
дения переводились не только на русский, но и на другие языки народов 
СССР [1, с. 74]. 

Прямое соперничество советской системы с западной приводило к 
тому, что уровень развития СССР постоянно сравнивался с аналогичны-
ми показателями западных стран. Особенное внимание уделялось эконо-
мике. У СССР было мало шансов выиграть экономическую гонку, т. к. 
ещё Российская Империя отставала от Европы в развитии промышленно-
сти, а позже СССР серьёзно пострадал от Гражданской и Великой Отече-
ственной войн. Экономическое отставание породило в СССР кризис гла-
венствующей идеологии, основу в которой составлял экономический ба-
зис. Национальные элиты, возникшие в эпоху политики «коренизации», 
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осознали собственные интересы и не стали спасать единую страну и её 
систему. 

Современные попытки проведения суверенной политики Россией, 
её культурного возрождения, отмечены определенными трудностями, 
которые восходят к советскому и предшествовавшему ему периоду. Ок-
тябрьская революция 1917 г. в Российской Империи была продолжением 
европейского влияния на правящие элиты России, начатого ещё в 
XVIII в. Революция большевиков привела к укреплению в России запад-
ной интеллектуальной традиции, повлияв на самобытное и органическое 
развитие данной цивилизации. Попытки независимой политики, в конеч-
ном счёте, привели к распаду СССР и попыткам встраивания его терри-
тории в систему западных государств в качестве экономической перифе-
рии. В такой ситуации особенно актуальной становится политика куль-
турного возрождения всего постсоветского пространства для становле-
ния национальной самобытности государств, входивших в СССР. При 
этом советский этап нельзя исключать из национальной истории, т. к. он 
оказал огромное влияние на развитие обществ. Развивались культура, 
научно-технический прогресс, а также формальные институты.  
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Государственное строительство как стратегический уровень госу-
дарственного управления всегда отражает сущность государственной 
власти, расстановку политических, национальных и классовых сил, уро-
вень развития экономики, особенности внешнего окружения. Оно опре-
деляется не только политической волей правящих элит, но и историче-
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скими, социокультурными, этнорелигиозными особенностями народов, 
проживающих на территории данного государства.  

Среди переломных этапов в развитии белорусской государственно-
сти выделяются 20-30-ые гг. ХХ в., когда четыре самостоятельные совет-
ские республики РСФСР, Закавказская СФСР, Украинская ССР и Бело-
русская ССР добровольно объединились в единое союзное государство – 
Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Объединение 
республик в союзное государство диктовалось, прежде всего, необходи-
мостью сложения всех ресурсов республик для быстрейшего восстанов-
ления народного хозяйства, для успешного развития социалистической 
экономики. Советские государства вели государственное строительство в 
условиях экономической блокады и дипломатической изоляции. Объ-
единение республик было не только жизненно необходимо, но и объек-
тивно возможно. Все имели общую цель – построение социализма и 
коммунизма, один и тот же политический строй – диктатура пролетариа-
та, советская власть, социалистический уклад в экономике. Фактором, 
способствовавшим объединению республик, являлось сложившееся раз-
деление труда между ними, а также единство путей сообщения и средств 
связи. Иными словами, ход развития политических, экономических, 
культурных и иных взаимодействий между советскими республиками 
толкал их к все более тесному объединению.  

Сложившиеся к 1922 г. договорные отношения демонстрировали 
незавершенность, отсутствие четкости в бюджетных и финансовых во-
просах. Они не регламентировали взаимоотношения верховных органов 
государственной власти. Формально начало дискуссии о будущем союз-
ном государстве было положено 11 марта 1922 г. в заявлении Политбюро 
ЦК Компартии Украины перед ЦК РКП(б), в котором отмечались «неко-
торые факты нарушения отдельными наркоматами РСФСР «принципов 
союзного рабоче-крестьянского договора между РСФСР и УССР» [1, 
с.105]. 10 августа 1922 г. по распоряжению Оргбюро ЦК РКП(б) была 
образована комиссия во главе с И. В. Сталиным, для подготовки проекта 
решения по вопросу о взаимоотношении РСФСР с независимыми рес-
публиками.  

Результатом работы комиссии стало принятие в сентябре 
1922 г.проекта, подготовленного И. В. Сталиным, и известного как план 
автономизации. Данный план исходил из того, что компетенции высших 
органов власти РСФСР должны распространяться на соответствующие 
учреждения Украины, Белоруссии и Закавказских республик. С Бухар-
ской народной советской республикой, Хорезмской народной советской 
республикой и Дальневосточной республикой предлагалось сохранить 
договорные отношения. Высшим органом власти и управления в госу-
дарстве становились ВЦИК, СНК и СТО РСФСР. Проведение в жизнь 
данного плана означало бы подчинение всех советских республик 
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РСФСР, ущемление их суверенных прав. Проект И.В. Сталина был одоб-
рен членами ЦК КП Азербайджана и Армении. Грузия высказалась про-
тив. Аналогичное мнение высказали также Украина и Белоруссия [2, 
с.84]. 

Руководитель Советского государства В. И. Ленин 26 сентября 
1922 г. представил членам Политбюро РКП(б) альтернативный проект 
создания СССР на началах федерализма. Он предложил принципиально 
новую основу создания союзного государства – добровольное объедине-
ние независимых республик, в том числе РСФСР в Союз Советских Со-
циалистических Республик, основанного на принципах пролетарского 
интернационализма с сохранением равноправия каждой из них. Во главе 
этого нового союзного государства было предложено поставить Союз-
ный ЦИК Советов. Вывод В. И. Ленина основывался на его практиче-
ском опыте в области национального строительства и являлся результа-
том развития марксистской теории и данной области. Например, еще в 
1917 г. он подчеркивал необходимость «…создания крупного государ-
ства путем сближения и слияния наций, путем свободного, братского 
союза трудящихся масс всех наций…» [3, с. 168]. Данные идеи были 
юридически закреплены в «Декларации прав народов России» от 2 нояб-
ря 1917 г. и ряде декретов, подписанных В. И. Лениным. В частности, в 
«Декларации прав народов России» провозглашалось право наций на са-
моопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных 
государств [4]. По мнению исследователей, Ленин высказывал идеи со-
здания федеративного союза и ранее 1922 г. [5, с.21]. Обосновывая свой 
проект федерализации, Ленин подчеркивал принцип равенства всех со-
юзных республик [6, с.211]. 

В дискуссии по предложенным проектам принимали участие как 
представители правящей элиты (Н. И. Бухарин, Г. Л. Пятаков, 
Х. Г. Раковский, М. И. Лацис, А. А. Шрейдер), так и академического со-
общества (М. А. Рейснер). В частности Х. Г. Раковский настаивал на со-
здании конфедерации и отсутствии центральных союзных органов. 
Н.И. Бухарин и Г. Л. Пятаков заняли классовую, антиимперскую пози-
цию [2, с.85-86]. Интерес представляет проект предложенный профессо-
ром МГУ М. А. Рейснером. В вопросе государственного строительства 
ученый придерживался принципа территориального, а не национального 
начала. Национальный принцип он рассматривал как идеологический 
фактор, не определяющий государственное строительство. Субъектами 
федерации, помнению М. А. Рейснера должны стать административно-
хозяйственные единицы [2, с.86]. В целом М. А. Рейснер отстаивал идею 
построения федерации «Советов», а не федерации «национальностей». 
Такой же точки зрения придерживался известный российский ученый 
А. С. Ященко. Он отмечал, что «…всякий национальный, раздробляю-
щий федерализм есть лишь крайнее выражение провинциализма, пере-
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житок стадии политической жизни человечества… осуществить такую 
национальную программу значило бы повернуть назад весь историче-
ский ход человечества. Поэтому во всяком провинциально-племенном 
федерализме есть известная доля анархизма, отрицания существующих 
государств» [7, с.767]. 

6 октября 1922 г. Пленум ЦК РКП(б) принял проект В. И. Ленина 
об объединении РСФСР, Федерации Закавказских Республик, УССР и 
БССР в Союз Советских Социалистических Республик. РСФСР и ЗСФСР 
должны были войти в состав СССР как целостные федеративные образо-
вания. Были отклонены предложение грузинской группы Мдивани о 
ликвидации ЗСФСР и непосредственном вхождении Грузии и других 
республик Закавказья в СССР, а также предложения о непосредственном 
вхождении республик Российской Федерации – Башкирской, Татарской 
и др. Пленум ЦК РКП(б) создал комиссию для проведения подготови-
тельной работы по образованию СССР. Комиссией были разработаны 
«Основные пункты Конституции Союза Советских Социалистических 
Республик», которые 30 ноября 1922 г. были одобрены Политбюро ЦК 
РКП(б). 29 декабря состоялась конференция полномочных делегаций 
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, утвердившая Декларацию и Договор об 
образовании СССР. Декларация характеризовала СССР как доброволь-
ное объединение равноправных народов. 30 декабря I съезд Советов 
СССР в основном утвердил Декларацию и Договор об образовании Сою-
за Советских Социалистических Республик и передал их на дополни-
тельное обсуждение ЦИК союзных республик.  

По мнению ряда исследователей, созданное Советское государство 
не являлось классической федерацией. В частности, В. Н. Дурденевский 
отмечал, что СССР обладал элементами конфедерации [8]. Г. С. Гурвич, 
Д.А. Магеровский, П. И. Стучка и др. утверждали, что в Советском госу-
дарстве функционирует принципиально иной, чем в буржуазных госу-
дарствах тип федерации, действие которого направлено, в том числе, и 
на решение национального вопроса. Тем не менее, М. А. Рейснер под-
черкивал, что в конструкции Союза не было ничего, что могло бы гаран-
тировать право наций на самоопределение [9, с. 230-231]. 

Таким образом, встает вопрос о том, насколько был реализован 
проект федерализации В.И. Ленина? Д. А. Магеровский отмечал, что со-
юзные республики обладают лишь потенциальным суверенитетом, кото-
рый представлен правом на выход из СССР [10]. Руководители Совет-
ского государства осознавали наличие больших этнокультурных и соци-
ально-экономических различий территорий, входивших в СССР. В 1920-
1930 гг. территория Союза ССР значительно увеличилась. Практика реа-
лизации федерализма предопределила трансформацию идей 
В. И. Ленина в сторону усиления централизованных начал в развитии 



22 

СССР, что являлось отражением нерешенности проблемы между нацио-
нальным и государственным началом.  

В рамках анализа разграничения компетенций между общесоюзны-
ми и республиканскими органами власти российский ученый П. И. Стучка 
делал вывод, что «перечень предметов, отнесенных к кругу ведения Сою-
за, весьма широк», отмечал «тенденцию к расширению предметов ведения 
Союза, особенно в области общесоюзного законодательства». Вследствие 
этого, исследователь полагал, что будет «трудно предсказать ход разви-
тия», поскольку «самой трудной задачей во всех государствах всегда яв-
ляется правильное, рациональное распределение и разграничение предме-
тов централизации и децентрализации. А наш Союз в этом отношении, 
конечно, не составляет исключения» [11, с.32]. Г. С. Гурвич видел буду-
щее советской федерации в постепенном переходе от союза федеративно-
го к союзу централистскому. Именно тогда, считал автор, «момент пол-
ного политического единства совпадает с моментом достижения всеми 
нациями полного фактического равенства» [11, с.32].  

Образование и развитие СССР в 20-30-ые гг. ХХ в. происходило в 
условиях недостаточной теоретической проработанности и противоречи-
вой практики реализации таких аспектов государственного строитель-
ства как суверенитет союзных республик, допустимость его ограничения, 
пределы регионального, союзного и совместного ведения. Созданное в 
1922 г. государство было обозначено как советский тип федерации. В 30-
ые гг. ХХ в. проект федерализации был фактически трансформирован в 
проект автономизации. Последний, на наш взгляд, скорее отражал реа-
лии регионального1, а не федеративного государства. Формирование ре-
гионального государства предполагает преобразование унитарного через 
децентрализацию и деволюцию. Создание СССР происходило как объ-
единение федеративных образований РСФСР и ЗСФСР и унитарных рес-
публик УССР и БССР. Реализация плана автономизации нивелировала в 
1930-ые гг. принцип суверенитета союзных республик. Анализ процесса 
государственного строительства в СССР позволяет нам также предполо-
жить, что региональное государство может формироваться разными пу-
тями, необязательно через децентрализацию унитарного государства. 
Данная форма отражает баланс отношений между центром и регионами с 
учетом объективных исторических, социально-экономических и полити-
ческих обстоятельств в целях сохранения целостности и суверенитета 
государства.  

	
1 Региональное государство – специфическая переходная форма от унитаризма  к 

федерализму, которая имеет некоторые черты федерации. В региональном государстве все 
административно-территориальные единицы являются автономными образованиями и 
наделены довольно широкими полномочиями. См. подробнее: 
Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран /В.Е. Чиркин.  М.: Юристъ, 2005.  
669 с. 
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Имеются многочисленные исследования причин распада СССР. В 
большей степени акцентируется внимание на проблемах экономического 
(возникшем дефиците товаров, продуктов питания), политического 
(стремление элит союзных республик к самостоятельному руководству 
без союзного центра) характера. Называются и «происки запада». Конеч-
но, все это вместе взятое подтачивало устои могущественной страны, ко-
торая вместе со странами Варшавского договора обеспечивала в после-
военный период мирное сосуществование двух разных политических си-
стем.  

Каждое государство на каком-то отрезке времени намечает новые 
стратегические направления развития, принимает решения о проведении 
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реформ с целью придания новых импульсов общественной динамике. 
Обычно обращают внимание на «историческую» роль ХIХ Всесоюзной 
конференции КПСС, проходившей летом 1988 г. В ее решениях была 
впервые изложена идея реформы политической системы тогда еще со-
ветского общества [1]. Вряд ли все, кто голосовал за решения Конферен-
ции, прогнозировали дальнейшее развитие событий. Объяснение рефор-
мам давалось следующее: 1) изменение методов руководства экономи-
кой, пересмотр пределов государственного влияния, развитие коопера-
ции, развитие групповой и личной инициативы; 2) изменение к объясне-
нию демократизации общества – не только как бытия власти, но и метода 
руководства обществом и его самоуправлением; 3) переход от односто-
ронней ответственности человека перед обществом к принципу взаимной 
ответственности человека и общества [1, с. 62]. Так, в документах XIX 
Всесоюзной конференции КПСС впервые появилась запись: «Граждане 
несут ответственность перед своим общенародным государством, как и 
государственная власть несет ответственность перед гражданами» [1, 
с. 62]. 

С позиции сегодняшнего дня, национального опыта и опыта прове-
дения реформ в Китае, можно заявить, что основной акцент на том этапе 
следовало делать на экономической реформе при сохранении сложив-
шейся политической системы пока экономическая реформа не даст свои 
результаты. 

Начав необходимый, но не первостепенный и не подготовленный 
процесс демократизации, который часто сводился к высвечиванию 
недостатков (прожектор «перестройки»), а не к изложению лучшего 
опыта работы в интересах всего общества, партийное и советское 
руководство большой страны оказалось не готово к новым и 
неожиданным вызовам. Более того, еще совсем недавно даже робкие 
сомнения в правомерности закрепления в Конституции положения о 
руководящей роли компартии могли показаться фантастикой. И если 
кто-то на нее все-таки покушался, то такие попытки преследовались как 
угрожающие безопасности государства. Казалось, всякая мысль о 
ненужности статьи 6 Конституции надежно выкорчевана из сознания 
народа. Но вот выясняется: мысль эта жива. Проблески были на первом 
Съезде народных депутатов СССР. Уже на первом его заседании 
возникал данный вопрос, но дискуссии на эту тему были пресечены. Но 
вот начали обсуждать повестку дня – и идея обсудить на Съезде вопрос о 
шестой статье Конституции собрала под свои знамена значительное 
число парламентариев. 

В итоге на союзном и национальном уровне был из конституций 
убран стержень, на котором держалась политическая система – норма о 
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руководящей роли КПСС. Альтернатива не была подготовлена. Курс на 
укрепление Советов депутатов был правильным: ведь депутаты – 
народные представители, а народ – источник власти. Однако опыта 
парламентской работы не было. Отсутствовала сложившаяся 
многопартийная или хотя бы двухпартийная система, которая и без 
конституционного закрепления уже имела бы свои традиции участия в 
политической жизни, имела ясные для граждан программы деятельности. 
Ничего этого не было. Новый Верховный Совет СССР, избранный в 1990 
г., отличался от предыдущего – декоративно парадного. Новый 
депутатский корпус был призван в прямом смысле народом. В этом была 
его сила. Большинство депутатов критически относилось к аппарату, но 
беда парламента в том, что он был неопытен. Парламенты и советы 
депутатов на первых порах своей деятельности превратились в 
дискуссионные «клубы», что на фоне упадка экономики возмущало 
людей из-за отсутствия внятных решений для улучшения положения дел. 
Переход на талоны для покупки необходимых товаров уже о многом 
говорил. 

После всплеска политической активности, апогеем которой были 
выборы народных депутатов СССР в 1989 г. и весной 1990 г. – депутатов 
Верховного Совета БССР, к началу 1991 г. (вспомним хотя бы протесты 
в апреле 1991 г. рабочих и служащих в городе Минске против 
повышения цен) наступило разочарование граждан в своих избранниках, 
появилось неверие в их способности вывести страну из кризиса. Система 
местных Советов утратила свою эффективность.  

С избранием в 1989–1990 гг. депутатов на альтернативной основе 
усилилось противостояние между партийными и советскими органами. В 
Верховных Советах все чаще стали задавать вопросы о том, насколько 
правомерно закрепление в Конституции положения о руководящей роли 
КПСС. Многие, высказывая свою точку зрения, считали, что «…Сегодня 
без переработки статьи 6 Конституции лозунг «Вся власть – Советам» 
остается декларативным и практически не осуществимым», партия 
должна подтверждать свое право на лидерство не строкой в 
Конституции, а каждодневными делами. Авторитет ее от этого только 
возрастает [2]. 

В начале 1990 г. – М. С. Горбачев был избран Президентом СССР. 
Этому предшествовали изменения в Конституции. Было предусмотрено 
образование Совета Федерации, Президентского Совета. Эти и другие 
структурные преобразования привели к изменению соотношения сил 
между Компартией и государством. Вместе с тем даже после полугода 
президентства М. С. Горбачева улучшений в социально-экономической 
сфере не произошло, что в свою очередь оказывало влияние на 
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политическую обстановку. На тот момент М. С. Горбачев совмещал пост 
Президента и Генерального Секретаря КПСС. По мнению некоторых 
аналитиков, такое совмещение осуществлялось для того, чтобы 
обеспечить превращение КПСС в партию, которая вместе с другими 
станет готовиться к выборам, что такой переход он сможет лучше 
осуществить, совмещая эти посты. 

Что характерно для позднего периода правления М. С. Горбачева, 
т.е. когда он пребывал уже на посту Президента СССР и привел 
огромную страну к распаду? Известный французский политолог, в то 
время директор парижского Института сравнительного правоведения 
Мишель Лессаж, говоря об итогах первых шести месяцев пребывания 
М. С. Горбачева на посту Президента СССР, отмечал, что если 
анализировать работу по отдельным направлениям, то результаты нельзя 
оценить однозначно. Наибольших успехов он достиг в области внешней 
политики, хотя они непосредственно не связаны с созданием института 
президентской власти. Что же касается экономики, то здесь 
М. С. Горбачев сумел добиться того, чтобы страна осознала 
необходимость перехода к рыночным отношениям. Если бы Горбачев 
оставался только Генсеком партии, то достичь этого оказалось бы 
гораздо труднее. Но вот к разработке Союзного договора приступили, по 
его мнению, слишком поздно. Провести переговоры по этому вопросу 
многие республики требовали еще два года назад. Время было упущено. 
Конечно, судить об этом со стороны очень трудно, ибо неизвестны все 
внутренние проблемы, существовавшее в то время соотношение сил. Тем 
не менее положение Горбачева как Президента СССР было бы гораздо 
прочнее, если бы он смог опередить ход событий в подготовке Союзного 
договора, а не следовать за ними [3]. 

При этом М. Лессаж обратил внимание на очень важный аспект, 
который стал столь очевиден, что о нем открыто стали писать газеты. 
Так, «Московские новости» отмечали, что Горбачев свободен издавать 
любые указы, а советские граждане свободны их не исполнить. Поэтому, 
по мнению М. Лессажа, пока не будет создана система, базирующаяся на 
консенсусе, основанном на доверии народа к правительству, 
юридическая власть останется достаточно ограниченной. И если нет 
настоящего взаимодействия Президента со всеми экономическими и 
политическими силами страны, то указы просто-напросто останутся на 
бумаге, даже если на ней стоит подпись Горбачева. Как юриста его 
удивляло, что многие президентские указы скорее касаются вопросов, 
относящихся к сфере компетенции Совета Министров СССР, а не 
Президента, на которого возложены обязанности отстаивать 
общегосударственные интересы. Президент должен давать указания 
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правительству, а не издавать указы о передаче какого-то санатория из 
ведения одного ведомства в другое. Главная роль Президента 
заключается в том, чтобы давать импульсы, указывать направления, по 
которым надо идти, давать правительству указания и директивы, а не 
подменять его [3].  

1990–1991 гг. – это период наибольшего накала политических 
страстей, подогреваемых экономическим неблагополучием. В этом 
отношении показательно мнение Ж. Тощенко, директора центра 
социологических исследований Академии общественных наук при ЦК 
КПСС, президента советской социологической службы. Он писал, что 
«мы все очевидцы того, как, не успев начать созидательный путь, 
бесславно завершали свой век те или иные государственные законы. 
Почему? Есть ряд причин. Многие из них уже названы в выступлениях 
политических деятелей, депутатов, публицистов, ученых. Но есть один 
фактор, который, на мой взгляд, практически совсем не учитывают наши 
законодатели и правительство. А он в настоящее время стал 
своеобразным камнем преткновения на пути наших попыток обновления. 
Это – общественное сознание, в котором сейчас воплотились 
предубеждения, недоверие, скепсис, противостояние и просто 
сопротивление многочисленным нововведениям властей. Общественное 
сознание, которое пять-шесть лет тому назад практически единодушно 
приветствовало перестройку, сейчас взбудоражено, возмущено, 
поражено. Оно расколото, разбито на многочисленные, порой 
взаимоисключающие точки зрения. И в целом нетерпимо практически ко 
всем новым официальным акциям. Что же произошло? Почему оно из 
силы поддержки превратилось чуть ли не в основной фактор 
торможения? Дело в том, что очень многие государственные акты 
принимались без совета с народом. И хотя многие из них, казалось, 
отвечали объективным потребностям общественного развития, тем не 
менее, были сметены, отторгнуты, не приняты жизнью. Ибо народ не 
был убежден в их истинности, искренности, служении большинству, а не 
бюрократии административной системы. Иначе говоря, по его мнению, 
для общества любой путь становления нового должен сопровождаться 
хотя бы маленькими победами, радостями для народа. Это тем более 
актуально сейчас, когда правительство вынуждено идти на 
непопулярные решения. Без сопровождения их разовыми акциями, 
несущими благо и удовлетворение интересов если не всего народа, то 
конкретных социальных групп, программы оздоровления экономики 
будут в очередной раз опрокинуты общественным сознанием. Опасность 
разрыва между представлениями правительства и общественным 
сознанием народа слишком велика, чтобы ее игнорировать» [4].  
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Нельзя сказать, что «верхи» полностью действовали по старой 
схеме. Наоборот, стремление к обновлению создавало новую, ранее 
неизвестную ситуацию, что порождало отклики. Было много попыток 
использовать новые формы. Так, в конце 1988 г. был создан Всесоюзный 
центр изучения общественного мнения по социально-экономическим 
вопросам (ВЦИОМ). В газетах даже публиковался примерный план 
опросов общественного мнения на 1989 г. Он охватывал 6 направлений, 
по которым предполагалось провести по 10 опросов (всего за год – 60 
опросов). Среди них: 1) общие проблемы социально-экономического 
развития; 2) экономические отношения проблем труда; 3) проблемы 
управления и самоуправления в народном хозяйстве и обществе; 
4) проблемы народного благосостояния и качества жизни; 5) проблемы 
демографии и развития семьи; 6) проблемы культуры [5]. 

Для начала 1990-х гг., когда стали явственно нарастать 
центробежные явления, характерно увеличение количества 
правонарушений, в том числе в хозяйственной сфере, нарушение 
трудовой и исполнительской дисциплины. Это хорошо чувствовали на 
местах.  

Попыткой укрепить связи между республиками явилась разработка 
и обсуждение проекта нового Союзного договора. В ноябре 1990 г. он 
был опубликован в печати. Проект состоял из преамбулы и трех 
разделов: основные принципы; устройство Союза; органы власти и 
управления. В разделе о принципах закреплялось, что каждая республика 
– участница Договора – суверенное государство, обладающее всей 
полнотой государственной власти на своей территории. Предполагалось, 
что Союз – также суверенное государство. В качестве союзных органов 
власти и управления виделись двухпалатный Верховный Совет, 
Президент СССР, Вице-президент СССР, Совет Федерации, создаваемый 
под руководством Президента СССР в составе Вице-президента СССР и 
глав союзных республик, Кабинет Министров, Конституционный Суд, 
союзные суды. С точки зрения права идея проекта заключалась в 
совмещении несовмещаемого: республики – суверенные государства и 
СССР – суверенное государство.  

Ряд республик, прежде всего прибалтийские, в соответствии с их 
курсом на восстановление полной независимости даже при такой 
редакции нового Союзного договора в обсуждения положений этого 
важного документа не участвовали. 

Обсуждались три концепции Союза: Союз как федеративное 
государство; Союз как конфедерация; и третье, это Союз без указаний на 
то, что он из себя будет представлять. Выбрали второй вариант: 
конфедеративное государство. Одни участники переговоров отстаивали 
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конфедерацию без какого-либо общегосударственного устройства, 
другие склонялись к федеративному государству.  

Между Центром и союзными республиками до развала СССР шла 
«война» законов. Если ранее на вершине правовой пирамиды находились 
акты СССР (Конституция, законы и др.), то постепенно союзные 
республики придали своим конституциям и законом более высокую 
юридическую силу по отношению к актам СССР. 

В 1990–1991 гг. республика и белорусский народ пережили еще 
много событий: продолжающийся коллапс экономики, взвинчивание 
цен, инфляция, «приватизация», ГКЧП, приостановление деятельности 
КПСС-КПБ и др., беловежские соглашения. 

На наш взгляд, одной из основных причин, которая привела к раз-
рушению СССР, является идеологическая, утрата способности своевре-
менного и разумного реагирования на очернение советского строя, на 
гипертрофирование недостатков политической системы, провоцирование 
розни между республиками и национальностями. Постепенно, шаг за ша-
гом в период так называемой гласности обесценивался подвиг советско-
го народа в Великой Отечественной войне, культивировался дух наживы 
и индивидуализма, интересы коллектива и общества отодвигались на 
второй план. Свой вклад в разрушение страны внесли и так называемые 
«моральные» авторитеты от «творческой» интеллигенции, представители 
эстрады, театра и кино. Популярными стали песни типа «американский 
бой увези меня с собой». Ученые, получившие доступ к архивам, напере-
гонки стали предавать гласности многие неприглядные факты из истории 
нашей страны или жизни отдельных ранее популярных лидеров. То есть 
рушились авторитеты. Дело не в том, что автор против «гласности», а в 
том, что обрушивать сразу лавину «черной информации в трудный пери-
од жизни – значит вредить государству. Не зря в западных странах до-
ступ ко многим архивным данным открывается попрошествии многих 
десятилетий. 

Можно предположить, что значительная часть советских людей, 
привыкшая доверять информации, оказалась не готовой противостоять 
изощренной «промывке» мозгов. А «руководящая и направляющая сила 
советского общества» (КПСС) в лице ее актива оказалась неготовой к 
открытому общению с людьми, умению убедительно высказывать свои 
аргументы, отстаивать общие интересы. На вершине союзной властной 
пирамиды оказался человек, авторитет которого среди людей продер-
жался год-два. Людям настолько надоели в конце его пребывания у вла-
сти его витиеватые речи, что на завершающей стадии распада СССР не 
было массовых выступлений против Беловежских соглашений. Какая-то 
часть граждан, возможно, полагала, что произойдет лишь «сокращение» 
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должности непопулярного лидера, а все останется как прежде: единая 
страна, сохранится практически сформированная новая общность – со-
ветский народ. Здесь заметим, что и по данному поводу было много раз-
личного рода интерпретаций, хотя в то же время признавалось существо-
вание такой общности как американский народ. 

Если ознакомиться с документами, касающимися создания и дея-
тельности СНГ, то можно прийти к выводу о предполагаемых достаточ-
но крепких связях между государствами-участниками СНГ. Но проблема 
заключается в том, что часто заключаемые в рамках СНГ соглашения не 
доводятся на национальном уровне до логического завершения. Кроме 
того, республики испытывают влияние соседних стран, с которыми они 
граничат и развивают более тесные отношения, чем в рамках всего Со-
дружества. 

Огромную роль в распаде СССР сыграло руководство Российской 
Федерации, где 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете. Что оставалось иным республикам? Последовать 
ее примеру! 

Обычно сильные государства стремятся сплотить вокруг себя иные 
страны, расширить число своих союзников. Здесь произошло все наобо-
рот. 

Распад СССР – это не только геополитическая реальность, как 
сказал один из участников беловежских соглашений, а геополитическая 
катастрофа, плоды которой стали особо наглядными в наши дни, когда 
мир находится в стадии острой конфронтации. 
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с использованием социалистических традиций. Процесс становления традиций со-
ветского народа носил не стихийный, а целенаправленный характер, развивался под 
воздействием марксистско-ленинской идеологии, борьбы советского народа против 
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The article deals with the formation of new traditions in the conditions of socialist 
construction in the USSR. We are talking about the revolutionary, fighting, labor traditions 
of the Soviet people, about the forms of educational work with young people using socialist 
traditions. The process of formation of the traditions of the Soviet people was not 
spontaneous, but purposeful, developed under the influence of Marxist-Leninist ideology, 
the struggle of the Soviet people against the Nazi invaders during the Great Patriotic War. 
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Создание социалистического общества в СССР предполагало фор-

мирование всесторонне развитой личности. Для становления личности 
каждого человека важное значение придавалось использованию в воспи-
тательной работе традиций советского народа. Революционные, боевые, 
трудовые традиции закрепляли богатейший опыт борьбы и созидания, 
результаты творчества советского народа, его достижения. Традиции и 
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обычаи – это память поколений, важнейшая часть культуры, объединя-
ющая «отцов и детей» в единый народ. Обращение к социалистическим 
традициям в условиях идеологического противостояния капитализма и 
социализма было призвано компенсировать недостаток жизненного и 
общественно-политического опыта советской молодежи, без которого 
невозможно формирование твердых убеждений личности. 

Традиции как линия связи прошлого, настоящего и будущего вы-
ступают одним из необходимых условий сплоченности общества. Осо-
бенно важно обращение к традициям в кризисных ситуациях, когда об-
щество должно быть единым, монолитным, чтобы давать ответы на вы-
зовы, с которыми сталкивается страна. 

Социалистические традиции формировались под воздействием 
марксистско-ленинской идеологии, борьбы советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, 
трудовых свершений в мирное и военное время. Можно констатировать, 
что в процессе формирования, утверждения традиций советского обще-
ства участвовали широкие народные массы. Отсюда их общечеловече-
ская направленность, патриотическое содержание, обращение к ценно-
стям семьи, труда на благо общества, человечности в отношениях между 
людьми. Вместе с тем сохранение ведущей роли рабочего класса в стро-
ительстве социалистического общества определяло классовый характер 
традиций советского народа как по своему содержанию, так и по проис-
хождению. Они выросли из пролетарских революционных традиций, 
формировались на базе интересов рабочего класса, которые также отра-
жали интересы всего социалистического общества в целом. 

Следует отметить, что процесс становления традиций советского 
народа носил не стихийный, а целенаправленный, сознательный харак-
тер. Так родились и закрепились традиции социалистического соревно-
вания, коммунистических субботников, чествования передовиков труда, 
посвящения в рабочие, в хлеборобы, наставничества и др. Трудовые тра-
диции подчеркивали значимость вклада каждого человека в общее дело, 
воспитывали в человеке стремление проявить себя в труде, утвердить се-
бя как личность 

Широкое распространение новые традиции нашли и в таких сфе-
рах, как семья и быт. В 1958 г. на ХIII съезде комсомола был поставлен 
вопрос о создании советского свадебного обряда [1]. 1 ноября 1959 г. в 
Ленинграде был открыт Дворец бракосочетаний. В БССР инициаторами 
торжественной регистрации брака выступили общественные организа-
ции города Гродно. В мае 1964 г. было проведено Всесоюзное совещание 
по вопросам советской гражданской обрядности. Совет Министров БССР 
4 мая 1964 г. принял Постановление «О работе советских органов по 
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внедрению новых гражданских обрядов» [2]. Повсеместно в республике 
были созданы общественные комиссии по внедрению новых обрядов. 
Был организован Республиканский совет по разработке и внедрению в 
быт гражданских обрядов. Он утверждал мероприятия по пропаганде но-
вых традиций в средствах массовой информации, проводил конкурсы на 
лучшие литературные и музыкальные произведения для сопровождения 
торжественных актов и т. д. Многие семейно-бытовые традиции приоб-
ретали общественное звучание, были направлены на укрепление семьи 
как важнейшего социального института. 

Следует подчеркнуть, что и в современных условиях важно обра-
щаться к советскому опыту целенаправленного воздействия на обще-
ственную, семейно-бытовую жизнь граждан. Сегодня в западных странах 
идет систематическое разрушение традиционного института семьи, под-
держка однополых браков, смены пола. Подобным явлениям важно про-
тивопоставить традиционную красоту и торжественность свадебного об-
ряда, поддержку семейных ценностей, детские праздники и т.д. Многие 
семейно-бытовые традиции, популярные и в наше время, появились и 
утвердились в период строительства социализма  

В СССР как многонациональном государстве большое внимание 
уделялось формированию традиций дружбы, сотрудничества, взаимопо-
мощи советских народов. Утверждались общие нравственные представ-
ления, уважение к людям независимо от их национальной принадлежно-
сти. В стране создавались благоприятные условия для развития прогрес-
сивных национальных традиций. Критерием их социальной ценности 
выступали идеалы и принципы социалистического общества. На базе ре-
волюционных традиций рабочего класса формировались общесоветские 
традиции. Так, всенародным праздником стал День Победы. Он включал 
в себя ритуал в честь памяти погибших – возложение цветов к памятни-
кам, пионерские караулы и др. Традиционными праздничными датами 
стали 8 марта, 1 мая, годовщины Октябрьской революции, день Совет-
ской Армии.  

В довоенные годы возникли праздники, посвященные труженикам 
отдельных профессий: Всесоюзный день железнодорожника, День авиа-
ции. В послевоенные годы число профессиональных праздников увели-
чилось: дни химика, учителя, рыбака, строителя, медицинского работни-
ка и др.Все они отмечались в масштабе всей Советской страны. 

Большое внимание уделялось развитию традиционных элементов 
национальных культур, народных художественных промыслов, декора-
тивно-прикладного искусства. Так, в БССР развивались такие виды ху-
дожественных промыслов, как чеканка по металлу, роспись по дереву, 
плетение из лозы, соломки, камыша, изготовление сувениров из льново-
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локна. Художественный промысел инкрустации соломкой был един-
ственным в своем роде среди народных ремесел СССР 

Социалистические обычаи и традиции составляли обязательный 
компонент системы коммунистического воспитания в СССР. Обращение 
к традициям способствовало усвоению молодыми поколениями опыта 
старших и превращению его в руководство для практической работы. 
Следует отметить, что многие формы воспитательной работы, ставшие 
традиционными, возникли еще в 1920-е гг. Уже в 1920-30-х гг. проводи-
лись походы и экскурсии по родному краю, устанавливались шефские 
связи с воинскими частями, проводились занятия в оборонных кружках. 
В дни революционных праздников и исторических дат повсеместно про-
ходили встречи со старыми большевиками, командирами Красной Ар-
мии, беседы, вечера вопросов и ответов. В дни призывав Красную Ар-
мию традиционными были массовые проводы молодежи на воинскую 
службу. Все это формировало у молодых людей чувства уважения к тра-
дициям старших поколений, гордости за свою великую страну. 

Широкое распространение получили такие формы воспитательной 
работы, как шефство молодежи над ветеранами войны и труда, походы 
по местам революционной, боевой и трудовой славы, выступления 
участников войны на военно-патриотические темы в учебных заведени-
ях, на предприятиях. С 1965 г. походы по местам славы стали проводить-
ся как всесоюзные. Часто их возглавляли Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, военачальники, офицеры Советской Ар-
мии. Тем самым эти выдающиеся люди привлекались к воспитательной 
работе, передавали молодежи свои знания, житейский опыт, традиции 
старшего поколения, победившего фашистских захватчиков и отстояв-
ших страну. 

О патриотической значимости походов, поисковой работы свиде-
тельствуют их результаты. Так, многие люди узнали, где похоронены их 
отцы, мужья, сыновья, братья. Имена тысяч ранее безымянных героев 
стали известны стране, многим были вручены награды спустя десятиле-
тия после окончания войны. Была создана Летопись народной славы, и 
занималась этим в основном молодежь. Девиз походов по местам рево-
люционной, боевой и трудовой славы «Никто не забыт и ничто не забы-
то» стал символом связи всех поколений советского народа. 

Думается, следует внимательно изучать опыт воспитательной ра-
боты советского времени. Поколения советского народа смогли победить 
фашизм, восстановить страну. Это поколения наших отцов, дедов, пра-
дедов, а история СССР – это наша история, которую надо изучать, чтобы 
все лучшее использовать в современных условиях. 

 



36 

 
Библиографические ссылки 

 
1. XIII съезд ВЛКСМ. Стенографический отчёт. М. Молодая гвардия, 1959. 

С.37-38. 
2. Собрание законов, указов Президиума Верховного Совета Белорусской 

ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров Белорусской ССР. 1964. № 14. 
С. 298-301. 



37 

УДК 323.1 

 
СОВЕТСКИЙ НАРОД: НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ  

ЛЮДЕЙ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ МИФ 
 

Г. А. Круглова 
 

доктор философских наук, профессор кафедры политологии БГУ,  
Минск, Беларусь 

kruglova_galina@mail.ru 
 

В статье рассматриваются основные этапы становления новой социальной 
общности – советский народ. Проанализированы основные отличительные признаки 
этой общности. Показаны коренные отличия советского народа от понятий народ, 
этнос и нация. Раскрыты особенности проявления основных характеристик «совет-
ского народа» на практике. 

 
Ключевые слова: советский народ; СССР; нация; этнос; народ; национальное 

самосознание; национальный язык; национальная культура. 
 

 
THE SOVIET PEOPLE: A NEW SOCIAL COMMUNITY OF PEOPLE 

OR A POLITICAL MYTH 
 

G. A. Kruglova 
 

doctor of Philosophy, Professor of the Department of Political Science,  
Belarusian State University, Minsk, Belarus 

kruglova_galina@mail.ru 
 

The article discusses the main stages in the formation of a new social community - 
the Soviet people. The main distinguishing features of this community are analyzed. The 
fundamental differences between the Soviet people and the concepts of people, ethnos and 
nation are shown. The features of the manifestation of the main characteristics of the 
"Soviet people" in practice are revealed. 

 
Keywords: soviet people; USSR; nation; ethnos; people; national identity; national 

language; national culture. 
 
Советский народ – термин, вошедший в советскую научную лите-

ратуру в 1970-х гг. для обозначения общности всех граждан СССР, неза-
висимо от их национальности. Главное, что отличало эту общность – это 
единство её экономических интересов, идеологии и политических целей. 
Как общность советский народ имел общую родину, общую территорию, 
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единую, основанную на общественной собственности экономику, еди-
ную по содержанию и многообразную по национальным особенностям 
культуру, национальные языки и язык межнационального общения. Все 
это позволяло поставить советский народ в один ряд с другими социали-
стическими метаэтническими общностями, таким как, например, юго-
славский народ, вьетнамский народ.  

Историки, социологи, политологи по-разному оценивают конкрет-
ную дату возникновения термина «советский народ». Первое официаль-
ное упоминание о советском народе прозвучало в 1961 г. на XXII съезде 
КПСС, когда Н. С. Хрущёв в докладе о новой программе КПСС заявил, 
что: «В СССР сложилась новая историческая общность людей различных 
национальностей, имеющих общие характерные черты – советский 
народ. Они имеют общую социалистическую Родину – СССР, общую 
экономическую базу – социалистическое хозяйство, общую социально-
классовую структуру, общее мировоззрение – марксизм-ленинизм, об-
щую цель – построение коммунизма, много общих черт в духовном об-
лике, в психологии» [1, с.153]. Нормативное же закрепление этого тер-
мина произошло в 1971 г. постановлением XXIV съезда КПСС, в кото-
ром советский народ был провозглашён результатом прочного социаль-
но-политического и идейного единства всех классов и слоёв, наций и 
народностей, заселяющих территорию СССР [2, с.232]. Окончательное 
признание того, что советский народ как новая историческая общность 
людей действительно образовался нашло отражение в Конституции 
СССР 1977 г. 

Исторически сложилось, что Советский Союз был одним из самых 
многонациональных государств мира, его населяли свыше ста больших и 
малых народов, различных по происхождению, языку и культуре. 
Согласно исследованию доктора географических наук, заместителя 
директора Института этнографии АН СССР С. Брука, в развитии народов 
Союза ССР выявляются две взаимосвязанные тенденции: с одной 
стороны, имело место бурное и всестороннее развитие каждой нации и 
национальной культуры, а с другой – всё большее сближение всех 
социалистических наций [3. с.79]. 

Впервые упоминание о едином советском народе можно встретить 
уже в 1920-е гг., однако это не находит отражение в нормативно-
правовых документах, а лишь в разного рода публицистических и лите-
ратурных произведениях. Идею новой интернациональной общности 
можно найти и в работах В. И. Ленина, который писал, что по мере 
укрепления социализма «разовьется практически абсолютное устране-
ние малейших национальных трений, малейшего национального недове-
рия, создастся ускоренное сближение и слияние наций…» [4, с.22]. Сло-
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жившийся в годы гражданской войны военно-политический союз наро-
дов позволил отстоять их революционные завоевания в борьбе с внут-
ренней и внешней контрреволюцией. Жизненный опыт убеждал совет-
ские народы в необходимости теснейшей координации внешнеполитиче-
ской деятельности, объединения усилий для восстановления и подъема 
хозяйства, укрепления своей обороноспособности.  

Возникновение новой общности людей в СССР – советского наро-
да – выдающийся фактор в жизни человечества. С момента как рабочий 
класс стал выступать в роли достаточно мощной общественной силы, он 
противопоставил братство трудящихся всех наций буржуазному нацио-
нализму. Это братство было создано для борьбы с социальным и нацио-
нальным гнетом. Пролетарский интернационализм стал неотъемлемой 
частью идеологии и политики рабочего класса. 

Образование СССР имело выдающееся значение для формирова-
ния советского народа как новой исторической общности. С созданием 
союзного государства возникли благоприятные экономические, полити-
ческие и социальные условия для развертывания этого процесса. Укре-
пилась прочная экономическая база сотрудничества трудящихся классов 
и наций; вступила в новый этап борьба за ликвидацию фактического не-
равенства отсталых народов; повысилась эффективность хозяйственно-
организаторской и культурно-воспитательной функций государства, 
ставшего мощным федеративным объединением советских народов, 
вследствие чего ускорилось превращение советских людей в убежден-
ных и сознательных борцов за воплощение в жизнь принципов марксист-
ско-ленинской идеологии на путях межнационального сплочения совет-
ского общества.  

Ленинская партия, сплачивая вокруг пролетариата все трудовые 
массы большой многонациональной страны, представляла собой настоя-
щий образец братского единения всех лучших представителей, прожи-
вающих в ней народов. В рамках борьбы с общим врагом – царизмом и 
буржуазией – создавался единый фронт рабочего и национально-
освободительного движения, костяк которого составлял интернацио-
нальный пролетариат. Борьба против российской контрреволюции и ми-
рового империализма носила «глубоко интернациональный характер». 

Осуществляя свою диктатуру, рабочий класс являлся инициатором 
ликвидации фактического неравенства отсталых национальных районов 
в экономической, социальной и культурной областях, социалистического 
преобразования архаичных социально-экономических отношений в со-
юзных республиках. Лишь объединение всех сил и ресурсов позволило 
советским людям в кратчайший исторический срок ликвидировать до-
ставшуюся в наследие от царизма и капитализма экономическую и куль-
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турную отсталость, осуществить индустриализацию страны и социали-
стическое преобразование сельского хозяйства, подлинную культурную 
революцию, построить социализм и превратить СССР в могучую высо-
коразвитую державу.  

Особого анализа заслуживают процессы, происходящие социаль-
ной сфере. Духовная культура – это та область социальной жизни, в ко-
торой особенно сказывается национальный момент. Интернациональная 
культура советского народа развивается в национальных формах. Взаи-
мообмен гастролями театральных коллективов, декады культуры, радио-
переклички, фестивали дружбы и т. д. не только знакомят народы СССР 
с духовными достижениями друг друга, но и способствуют взаимообо-
гащению национальных культур. Выдающиеся творения национального 
искусства и литературы все более приобретают интернациональный ха-
рактер, пополняя сокровищницу общесоюзной духовной культуры.  

Особое внимание следует обратить на языковую политику Совет-
ского государства. Из 130 народов нашей страны лишь 20 имели более 
или менее разработанную письменность. Большинство народов были 
безграмотными, а о существовании многих из них вообще ничего не бы-
ло известно [5, с.17]. Развитые литературные языки имели только рус-
ские, грузины и армяне.  

В1920-е гг. были созданы новые литературные языки для 50 
народов Советского Союза. В 1937-1940 гг. народы Средней Азии, 
Поволжья, Северного Кавказа, Азербайджана с латиницы перешли на 
русскую графику письма, армяне и грузины сохранили свои алфавиты, 
имевшие вековые традиции. Народы Прибалтики пользуются издавна 
латиницей. Практически каждый народ в СССР приобрел свою научно 
разработанную письменность. Преподавание в школах огромной 
советской страны велось на 57 языках. Следовательно, советский народ 
как межнациональная общность разговаривает и русским, и на своих 
национальных языках. 

Важную роль во взаимодействии и взаимообогащении 
национальных культур осуществляет русский язык, ставший языком 
межнационального общения и сотрудничества. Как показала перепись 
населения 1979 г., на русском языке говорят более 75% всего населения 
СССР, а свободно владеет русским языком 62,1 % нерусского населения 
Советского Союза. 

Однако по мере укрепления интернационального единства в СССР, 
следует отметить и некоторые негативные моменты в развитии малых 
народов. Происходит постепенное «умирание» языков малых народно-
стей. В 1920-е гг. в СССР выходили книги на 86 языках, в начале 1980-х 
– на 63. Языки, на которых перестали выходить книги: ассирийский, бе-
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луджский, вепский, ижорский, ительменский, караимский, кетский, ко-
рякский, мансийский, саамский, селькупский и другие. 

Все более широкое распространение межнациональных браков 
привело к изменению численности некоторых (опять же в первую оче-
редь) малых народов. Процессы смешения различных этических групп 
ускоряются, что наиболее заметно в городах, где нередки межнацио-
нальные браки и переход с одного языка на другой. В результате суще-
ственно изменилась динамика численности некоторых народов Повол-
жья и европейского Севера… Они особенно активно смешиваются, глав-
ным образом с соседними этносами.  

Братская дружба советских народов явилась одним из решающих 
факторов победы СССР над фашистской Германией в годы Великой 
Отечественной войны. Это обстоятельство должно быть особенно под-
черкнуто в связи с тем, что, начиная войну против СССР, фашисты рас-
считывали на непрочность Советского Союза как социального и интер-
национального единства. Война опрокинула эти расчеты. Народы СССР 
в едином строю героически сражались и самоотверженно трудились во 
имя защиты своей социалистической Отчизны. Великая Отечественная 
война была действительно войной за свое Отечество, в ней этнически 
разные народы дали самоотверженный бой за общую Родину, совершили 
единый подвиг, не думая кто какой нации, они делали это для общего 
дела и тем самым объединились в одну единую общность. 

Представители всех народов СССР сражались на фронтах 
Отечественной войны в рядах Красной Армии. Имелись и национальные 
формирования: азербайджанские, армянские, грузинские, латвийские, 
эстонские и другие, действовавшие в общем строю со всеми 
соединениями. 

О массовом героизме солдат, офицеров и генералов 
свидетельствуют награждения их орденами и медалями. Среди 
награжденных были представители всех наций и народностей 
Советского Союза. Героями Советского Союза стали представители ста 
наций и народностей: 7998 русских, 2021 украинец, 299 белорусов, 161 
татарин, 107 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 63 
мордвина, 45 чувашей, 43 азербайджанца, 38 башкир, 31 осетин, 16 
туркмен, 15 литовцев, 15 таджиков, 12 киргизов, 12 латышей, 10 коми, 10 
удмуртов, 9 эстонцев, 8 карелов, 8 калмыков, 6 адыгейцев, 6 
кабардинцев, 4 абхаза, 2 молдаванина, 2 якута, 1 тувинец и другие.  

После окончания Великой Отечественной войны, благодаря сосре-
доточению всех материальных средств и творческих, трудовых усилий, а 
также бескорыстной взаимопомощи народов было восстановлено народ-
ное хозяйство на разрушенных землях, во всех советских республиках 
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была создана и высокоразвитая промышленность, и крупное механизи-
рованное сельское хозяйство. Научно-техническая революция, интенси-
фикация производства простимулировали углубление экономической 
специализации для каждой из составных республик, каждому региону 
отводилась своя задача, которую он выполнял для всей страны. Как ре-
зультат этого возросло экономическое сотрудничество, укрепились эко-
номические основы дружбы народов. Последнее нашло свое отражение в 
некоторых культурно-символических закреплениях. Например, таких как 
павильоны всех республик на ВДНХ, возведен фонтан Дружбы народов 
и университет дружбы народов, и наконец, утвержден Орден дружбы 
народов (17 декабря 1972 г.). 

Однако уже с середины 1980-х гг. с политикой перестройки начали 
проявляться сепаратистские идеи в разных уголках Советского Союза, 
начиная от стран Балтии и заканчивая Кавказом. По сути, основания со-
ветской общности были поколеблены. Возник всплеск национальных 
идей, национального возрождения. Именно национальное самосознание 
различных общностей привело к крушению такой идеи, как советский 
народ.  

Современные ученые имеют абсолютно различные оценки идеи 
советского народа. Одни говорят о том, что это был успешный проект по 
конструированию новой общности, другие же наоборот считают, что со-
ветский народ – это абсолютно провальная идея. Интересно привести со-
циологические данные кандидата социологических наук Е.Н. Даниловой 
о том, что процент граждан Российской Федерации, относящих себя к 
советской общности, за период с 1992-1998 гг. был изменчивым. Если в 
1993 г. чувство близости с советским народом высказывали до 39 % 
опрошенных, то в 1997 г. эта цифра составила 54 %. Однако уже к 2007 г. 
доля таких людей сократилась до 15%. А согласно переписи 2010 г. про-
цент граждан, относящих себя к советской общности, и вовсе составил 
0,02%.  

Ученые активно дискутируют по поводу оценок советского народа. 
Одни считают, что советский народ как социальная общность не оправ-
дала себя и канула в лету. Другие, наоборот, отстаивают точку зрения, 
что опыт становления и развития советского народа как интернацио-
нальной общности является бесценным достоянием человечества. Но в 
целом стоит признать, что советский народ как новая социальная межна-
циональная общность все-таки состоялся на определенном историческом 
этапе развития советского общества. И опыт существования этой общно-
сти окажется востребованным для многонациональных государств в пе-
риод реформирования политических систем. 
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У гістарыяграфіі1 палітычных  партый і рухаў постсавецкіх краін 

традыцыйна  вылучаюцца  тры асноўныя  перыяды: дарэвалюцыйны,  са-
вецкі і сучасны [1, с. 5]. Савецкі перыяд варта падзяліць на некалькі эта-

	
1 Пад гістарыяграфіяй разумеецца навуковая дысцыпліна i метад даследвання, што 

выкарыстоўваецца для выяўлення і пацверджання вернасці інфармацыі аб гістарычных 
фактах і якi акцэнтуе ўвагу на аўтарах тэорый, крыніцах iх даследаванняў, аддзяленні фактаў 
ад інтэрпрэтацый. 
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паў са сваімі характарыстыкамі і змястоўным напаўненнем, пэўнымі 
публікацыямі і асаблівасцямі разгляду палітычных партый і  рухаў. У 
якасці першага этапу варта вылучыць  прамежак часу з 1917 па 1920-я 
 гг.; храналагічныя рамкі другога этапу можна акрэсліць з 1930-х 
па канец1950-х гг.; трэці этап працягваўся прыкладна з 1960-
х па сярэдзіну 1980-х гг. Сучасны перыяд складаецца з  двух  этапаў: пе-
раходнага (канец 1980-х – пачатак 1990-х  гг.), і  найноўшага  або  пост-
савецкага (з сярэдзіны 1990–х гг. – па цяперашні час). 

Можна вылучыць наступныя прычыны з’яўлення першых савецкіх 
даследаванняў палітычных партый і рухаў: абумоўленасць палітычнымі і 
ідэалагічнымі патрэбамі бальшавікоў, якія прыйшлі да ўлады; надзвычай 
важная роля партый у грамадска-палітычным жыцці як дарэвалюцыйнай 
Расіі, так і падчас палітыка-ідэалагічнага змагання з 1905 па 1917 гг. 
Нават усталяванне ў СССР аднапартыйнай сістэмы толькі падкрэслівае 
ўзрастанне значнасці партыйных формаў арганізацыі, бо ядро новай 
уладнай канструкцыі склалі менавіта структуры РКП(б). Вышэйзгаданыя 
фактары вызначылі цікавасць савецкіх навукоўцаў, у першую чаргу 
гісторыкаў, да праблематыкі палітычных партый, што атрымалі 
прызнанне ў якасці спецыяльнага прадмета вывучэння, без даследавання 
якого нельга было зразумець ход і тэндэнцыі гістарычнага развіцця, а 
таксама асаблівасці палітычнага працэсу першых двух дзесяцігоддзяў 
ХХ ст. 

Для савецкай гістарыяграфіі першага этапу характэрныя работы 
гісторыка-публіцыстычнага і мемуарна-даследчага характару. Па 
меркаванні аўтараў працы “Гістарычная навука ў Маскоўскім 
універсітэце. 1755-2004”, манаграфіі і артыкулы ўніверсітэцкіх 
даследчыкаў 1920-х пачатку 1930-х гг., якія вывучалі гісторыка-
партыйную праблематыку, напісаныя пераважна ў папулярнай форме, бо 
яны былі арыентаваны на “масавага чытача”: працоўнага, развітога 
селяніна, рабфакаўца, сярэдняга партыйца [2, c.144]. Такі падыход 
палягчаў успрыманне матэрыялу, прыводзячы да прамалінейнасці 
трактовак гістарычных і палітычных праблем, што стала адметнай рысай 
публікацый гэтага этапу.  

Варта адзначыць, што на этапе з 1917 па 1920-ыя гг. 
паўнавартасныя навуковыя даследаванні не маглі з’явіцца па шэрагу 
прычын: недастатковая распрацоўка базы крыніц для даследаванняў, а 
таксама недахоп кваліфікаваных кадраў. Першыя савецкія публікацыі, 
якія тычацца палітычных партый і рухаў, насілі, галоўным чынам, 
агітацыйна-прапагандысцкі характар, бо пагроза ўладзе бальшавікоў 
працягвала існаваць. Заўважым, што на гэтым этапе роля асобных 
“дробнабуржуазных” і іншых “контррэвалюцыйных партый” ацэньвалася 
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не заўсёды выключна негатыўна. Напрыклад, У. І. Неўскі ў сваіх працах 
нават адзначаў некаторыя дасягненні меншавікоў у параўнанні з 
бальшавікамі ў іх палітычнай дзейнасці [1, c. 151].  

Акрамя работ, прысвечаных асобным партыям і групам партый, у 
другой палове 1920-х  гг. пачалі з’яўляцца даследаванні, якія змяшчаюць 
параўнальны аналіз праграм і дзейнасці ўсіх асноўных палітычных 
арганізацый у Расійскай імперыі. Найбольшая ўвага навукоўцаў у гэты 
час была накіравана на вывучэнне 1917 г. як часу максімальнай праявы 
шматпартыйнасці ў палітычным жыцці, пры гэтым асноўным прадметам 
даследаванняў сталi розныя канцэпцыі вырашэння аграрнага пытання [1, 
c.156].  

Калі ў 1920-я гг. яшчэ назіраўся пэўны плюралізм меркаванняў, то 
ў канцы 1930-х гг. выданне “Гісторыі грамадзянскай вайны ў СССР” і 
“Кароткага курса гісторыі УКП(б)” зрабілі сталінскую інтэрпрэтацыю 
гісторыі партый і рухаў адзінай і бясспрэчнай. Другі этап савецкага 
перыяду гістарыяграфіі палітычных партый і рухаў звязаны з 
зацверджаннем і функцыянаваннем аднапартыйнай палітычнай сістэмы, 
што пакінула свой адбітак у навуковых даследаваннях гэтага этапу. У 
другой палове 1930-х– першай палове 1950-х гг. савецкімі навукоўцамі 
былі апублікаваныя манаграфіі, прысвечаныя раннім перыядам дзейнасці 
У. І. Леніна, выпрацоўцы праграмы РСДРП і інш. [2, c. 160]. Таксама, як 
адзначае С. У. Халяеў, у 1930-х гг., з набліжэннем Другой сусветнай 
вайны, значная ўвага савецкай гістарыяграфіі пераключылася на 
асвятленне ўзаемаадносін унутры самой бальшавісцкай партыі. 
Галоўным аб’ектам крытыкі савецкіх даследчыкаў становіцца 
Л. Д. Троцкі [3, c.26]. Менавіта на другім этапе савецкага перыяду 
адбылося канчатковае ўмацаванне і зацверджанне панавання на доўгія 
дзесяцігоддзі адзiнай марксісцка-ленінскай метадалагічнай парадыгмы, 
праз прызму якой палітычныя партыі і будуць даследавацца на 
наступных этапах савецкага перыяду. Напрыклад, У.Р. Кічэеў адзначае, 
што савецкая гістарыяграфія палітычных партый Расіі пачатку ХХ ст. 
непазбежна ўпіралася ў неабходнасць класіфікацыі партыйных 
аб’яднанняў, бо не існавала іншай аб’ектыўнай магчымасці для 
правядзення сапраўды навуковага аналізу палітычнай гісторыі і больш-
менш дакладнага вызначэння месцазнаходжання тых ці іншых 
арганізацый у агульнарасійскім партыйным спектры. Тэарэтычную ж 
аснову навуковых пошукаў савецкіх даследчыкаў, натуральна, складала 
ленінская спадчына [4, c. 106].  

Такім чынам, адна з першых навуковых класіфікацый палітычных 
партый была заснавана на адзіным крытэры – класавым. Паводле гэтай 
класіфікацыі, аўтарам якой доўгі час лічыўся У. І. Ленін, вылучаліся ча-
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тыры групы партый: пралетарскія, дробнабуржуазныя, буржуазныя 
(падзяляліся ў сваю чаргу на ліберальна-буржуазныя і рэакцыйна-
буржуазныя), памешчыцка-манархічныя. Аднак па заўвагах аўтараў пра-
цы “Палітычныя партыі Расіі: гісторыя і сучаснасць”, аналіз ленінскіх 
тэкстаў паказвае, што такога жорсткага дзялення ён не даваў, а яно 
хутчэй характэрна для “Кароткага курсу гісторыі УКП(б)”. Сам Ленін у 
артыкуле “Вопыт класіфікацыі рускіх палітычных партый” называе 
наступныя тыпы партый: “1) чарнасоценцы; 2) акцябрысты; 3) кадэты; 
4) трудавікі і 5) сацыял-дэмакраты”. У той жа працы ён праводзіць і такі 
падзел: партыя свядомага, сацыялістычнага пралетарыяту, партыі рады-
кальнай або радыкальна дробнай буржуазіі, партыі ліберальна-
буржуазныя, партыі рэакцыйна-буржуазныя. Тая ж класіфікацыя паўта-
раецца праз сем і восем гадоў у двух артыкулах: “Выбарчая кампанія ў 
IV Дзяржаўную думу” і “Палітычныя партыі Расіі” [5, с. 8]. 

Пачынаючы з другой паловы 1950-х гг., савецкія даследчыкі сталі 
паступова пераглядаць некаторыя спрошчаныя ўяўленні першых тамоў 
“Гісторыі грамадзянскай вайны ў СССР” і “Кароткага курсу гісторыі 
УКП(б)”. Хаця перагляд і быў строга акрэслены межамі пануючай 
ідэалогіі, ён даў сур’ёзны штуршок развіццю даследаванняў 
праблематыкі палітычных партый. Далейшае вывучэнне палітычных 
партый стала магчымым дзякуючы пашырэнню круга даступных крыніц, 
у першую чаргу архіўных [2, с.161].  

Крытыка культу асобы Сталіна, спроба пераасэнсавання асобных 
гістарычных фактаў узмацнілі цікавасць да вывучэння небальшавісцкіх 
партый у канцы 1950-70-х гг. У гэты перыяд канчаткова зацвярджаецца 
дэфініцыя “непралетарскія партыі” для характарыстыкі ўсіх палітыч-
ных праціўнікаў бальшавікоў. Як сцвярджае У. Р. Кічэеў, сапраўдным 
патрыярхам вывучэння непралетарскіх партый у савецкай гістарычнай 
навуцы стаў Л. М. Спірын, аўтар некалькіх найважнейшых работ [4, 
с.106].  

На мяжы 1970-1980-х гг. з’явіўся шэраг новых прац, прысвечаных 
вывучэнню “памешчыцкіх”, “буржуазных”, “дробнабуржуазных” пар-
тый, а таксама рознага роду анархісцкіх груповак. Нягледзячы на тое, 
што ў пераважнай колькасці выпадкаў ацэнкі палітычных аб’яднанняў 
даваліся ў традыцыйным духу, прыцягненне аўтарамі новых архіўных 
крыніц, галоўнае – пашырэнне праблематыкі, дазволілі прадставіць 
дзейнасць партый з іншага ракурсу. Характарызуючы новыя даследаван-
ні, В. В. Шалахаеў і К. А. Салаўёў, заўважаюць, што паўстала сітуацыя, 
калі нярэдка за назвамі, што захаваліся, (напрыклад, “барацьба баль-
шавікоў супраць...”) у працэсе даследаванняў рабіліся назіранні, якія вы-
ходзілі далёка за звыклыя гістарыяграфічныя рамкі. Па меркаванні аўта-
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раў, прыходзіла ўсведамленне, што палітычны працэс у Расійскай імпе-
рыі пачатку ХХ ст. не з’яўляўся лінейным, а месца ў ім партый не было 
такім відавочным, як здавалася раней [6, с. 140]. 

У канцы 1970 – пачатку 1980-х гг. праблематыка палітычных пар-
тый стала вельмі інтэнсіўна абмяркоўвацца на разнастайных канферэнцы-
ях, форумах і ў перыёдыцы. Па сцверджаннях В. В. Шалахаева і К. А. Са-
лаўёва, на падобных усесаюзных канферэнцыях усё часцей гучала думка 
аб неабходнасці скарэктаваць уяўленні аб партыях. Група даследчыкаў 
(У. В. Комін, К. У. Гусеў, Л. М. Спірын і інш.) на канферэнцыі ў 1982 г. ў 
горадзе Калініне прапанавалі пачаць падрыхтоўку калектыўнай абагуль-
няючай манаграфіі па гісторыі расійскіх непралетарскіх партый “Непра-
летарскія партыі Расіі. Урок гісторыі”. Праца над манаграфіяй паказала, 
што патрабавалася франтальная “рэвізія” савецкага досведу вывучэння 
палітычных партый. Гэтая “рэвізія”, з аднаго боку, дазваляла крытычна 
асэнсаваць вынікі працы некалькіх пакаленняў дасавецкіх, савецкіх і за-
межных гісторыкаў палітычных працэсаў пачатку XX ст., з другога – на-
меціць новыя шляхі вывучэння гэтай тэмы.[6, с. 141]. На гэтым этапе са-
вецкія навукоўцы прыйшлі да высноваў, што, па-першае, больш увагі 
варта надаць вывучэнню тэорыі і метадалогіі партый праз асэнсаванне 
спадчыны класікаў замежнай парталогіі. Па-другое, звярнуць увагу на 
асаблівасць і непаўторнасць працэсу фарміравання палітычных партый  
у Расіі. 

Для другой паловы 1980-х гг., акрамя вывучэння непралетарскіх 
партый, быў характэрны пошук новых поглядаў на класіфікацыю 
палітычных партый, якая грунтавалася б на комплексным падыходзе. 
Напрыклад, Л. М. Спірын падлічыў колькасць партый у Расіі ў канцы 
ХІХ – пачатку ХХ ст. і падзяліў партыі на агульнарасійскія і нацыяналь-
ныя, легальныя (памешчыцка-манархічныя і буржуазна-
кансерватыўныя), паўлегальныя (буржуазна-ліберальныя) і нелегальныя 
(сацыял-дэмакратычныя, народніцкія і бальшавіцкая). Партыі пры гэтым 
былі аб’яднаны аўтарам у тры палітычныя лагеры: урадавы (памешчыц-
ка-манархічныя і буржуазна-кансерватыўныя партыі), ліберальна-
апазіцыйны (буржуазна-ліберальныя партыі), рэвалюцыйна-
дэмакратычныя (дробнабуржуазныя і бальшавікі) [7, с. 3-4]. Яшчэ адной 
прыкметнай падзеяй другой паловы 1980-х стаў выхад у 1987 г. мана-
графіі В. В. Шалахаева “Партыя акцябрыстаў у перыяд першай расійскай 
рэвалюцыі”. 

Нягледзячы на апісаныя вышэй змены, для работ ўсяго савецкага 
перыяду характэрны ідэалагізаваны падыход да вывучэння палітычных 
партый. Асноўныя намаганні савецкіх даследчыкаў накіроўваліся на 
абгрунтаванне “накіроўваючай ролі кампартыі” і выяўленне антынарод-
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нага характару буржуазных партый [8]. Тым не менш, у распрацоўках 
савецкіх навукоўцаў Ф. М Бурлацкага, М. М. Марчанкі, В. Я. Чыркіна і 
іншых утрымліваліся рацыянальныя моманты і высновы, якія тычацца 
сутнасці, функцый, тэндэнцый развіцця палітычных партый у сучасным 
свеце. Яшчэ раз адзначым, што марксісцкая літаратура зыходзіла з таго, 
што ў вызначэнні сутнасці партый першаснае значэнне мае класавы па-
дыход. Меркавалася, што ўсякая партыя павінна мець пэўную сацыяль-
ную базу, выказваць інтарэсы тых ці іншых класаў, слаёў, груп. Аднак у 
рэчаіснасці партыі неабавязкова ўзнікалі выключна на “аднастайнай” са-
цыяльнай аснове і далёка не заўсёды адлюстроўвалі інтарэсы толькі тых 
груп, прадстаўнікамі якіх яны намінальна з’яўляліся.  

Тыповымі для савецкага грамадазнаўства з’яўяляліся наступныя 
азначэнні партыі: партыя – гэта “найбольш актыўная і арганізаваная 
частка якога-небудзь класа альбо яго пласта, якая выказвае іх інтарэсы” 
[9], або: партыя “ ёсць палітычная арганізацыя, якая выказвае інтарэсы 
грамадскага класа або яго пласта, якая аб’ядноўвае іх найбольш ак-
тыўных прадстаўнікоў і кіруе імі ў дасягненні пэўных мэтаў і ідэалаў. 
Палітычная партыя –вышэйшая форма класавай арганізацыі” [10].  

Па сцвярджэнні беларускага даследчыка  Т. Г. Салавей, у савецкi 
перыяд многія аўтары абмяжоўваліся вылучэннем трох асноўных функ-
цый (перш за ўсё на прыкладзе марксісцка-ленінскіх партый): праграм-
най – вызначэнне генеральнай лініі, стратэгічных задач развіцця грамад-
ства; арганізатарскай – правядзенне ў жыццё палітычнага курсу партыі, 
арганізацыя ўзаемадзеяння партыі з прадстаўнічымі і іншымі органамі 
ўлады, падбор, расстаноўка кадраў; ідэйна-выхаваўчай – палітычная аду-
кацыя і выхаванне членаў партыі і яе прыхільнікаў, фарміраванне гра-
мадскай думкі і інш [11, с. 27]. 

Такім чынам, менавіта ў другой палове 1980-х гг. былі закладзены 
трывалыя асновы вывучэння палітычных партый, якія разам з зацвер-
джаннем прынцыпаў тэарэтычнага і метадалагічнага плюралізму ў спа-
лучэнні са зменамі ў сацыяльна-палітычным жыцці СССР прывялі да 
з’яўлення новых альтэрнатыўных канцэпцый і даследаванняў палітыч-
ных партый. Аднак відавочна, што працы ўсяго савецкага перыяду, пры-
свечаныя вывучэнню праблематыкі палітычных партый, безумоўна, 
маюць вялізную значнасць каштоўнасць. Адзначым, што менавіта выка-
рыстоўванне гістарыяграфічнага аналізу дазволіла правесці параўналь-
на-абагульняючае даследаванне ўсяго савецкага перыяду вывучэння 
палітычных партый, а таксама раскрыць змест асноўных этапаў гіста-
рыяграфіі гісторыі палітычных партый, даць ім узважаную ацэнку, выз-
начыўшы каштоўнасць канрэтных прац сёння. 
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В истории Белорусской Советской Социалистической Республики 

(БССР) территория и административно-территориальное устройство 
(АТУ)1 неоднократно изменялись. В статье рассматриваются процессы 
становления и реорганизации административно-территориального 
устройства БССР в рамках периодизации, предложенной белорусским 
исследователем С.А. Елизаровым. На основании проводимого высшим 

	
1 АТУ – в данной статье понимается как целостная структурированная и 

иерархически выстроенная система административно-территориальных единиц, в 
соответствии с которыми выстраивается система органов управления, а также соотношение 
полномочий центральных и территориальных органов власти. 
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руководством СССР курса, С.А. Елизаров выделил пять основных пери-
одов функционирования административно-территориального устройства 
БССР. 

Первый период (1919–1923) характеризовался становлением совет-
ской белорусской государственности, поиском новых принципов и орга-
низационных форм АТУ [1, с. 6]. В условиях первых лет становления со-
ветской власти и событий советско-польской войны система админи-
стративно-территориального деления (АТД)1 менялась главным образом 
по инициативе с мест, а органы государственного управления приспо-
сабливались к старой системе АТД. В связи с этим большинство прове-
денных административно-территориальных реорганизаций носили не си-
стемный, а тактический характер [2, с. 200]. С переходом к этапу мирно-
го строительства, отказом от чрезвычайных мер возникла потребность и 
возможность реорганизации АТУ. 

Для второго периода (1924–1929) свойственна коренная пере-
стройка административно-территориального устройства БССР в ходе 
административно-хозяйственной реформы 1924–1927 гг. В данный пери-
од была создана трехзвенная система АТУ (округ – район – сельсовет), 
построенная с учетом перспектив экономического развития республики, 
задач организации управления территориями и обслуживания потребно-
стей населения. В основу реформы была положена идея экономического 
районирования и необходимого соответствия между экономическим раз-
витием и АТД, создания разноуровневых административно-
территориальных единиц (АТЕ) по принципу экономического притяже-
ния прилегавших к ним центрам промышленных или торговых террито-
рий. Это логично вытекало из основных положений марксистской теории 
о первичности экономического базиса над политической надстройкой и 
решающей роли экономических факторов в общественном прогрессе [1, 
с. 6]. О соответствии экономического районирования и АТД белорусский 
ученый-правовед В.А. Круталевич писал следующее: «в реальной дей-
ствительности никогда не было “строгого соответствия” и вряд ли оно 
достижимо» [3, с.11].Сложность практической реализации единства ад-
министративно-территориального и экономического районирования свя-
зана с тем, что такое единство и полная пространственная совмещен-
ность АТЕ и экономических районов могут быть достигнуты только на 
определенный период времени, после чего с неизбежностью вновь встает 
необходимость либо частичного, либо полного реформирования АТУ 
государства с целью приведения его в соответствие с новыми 
экономическими реалиями. 

	
1 АТД – в данной статье понимается как пространственная политико-

административная карта государства, т.е. деление территории унитарного государства или 
субъекта федеративного государства на определенные части. АТД представляет один из 
элементов более широкого понятия «АТУ». 
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Экономическое районирование применялось в СССР для целей 
народно-хозяйственного экономического планирования и управления. 
Экономическим районом считалась территориальная часть народного 
хозяйства страны, характеризующаяся определённым географическим 
положением, территориально-хозяйственным единством, своеобразием 
природных и экономических условий и исторически сложившейся про-
изводственной специализацией, основанной на территориальном обще-
ственном разделении труда. Считалось, что экономическое районирова-
ние в СССР применялось для обеспечения рационального размещения 
производительных сил, специализации и комплексного развития хозяй-
ства в целях всемерного повышения эффективности общественного про-
изводства [4, с. 24]. С течением времени БССР стала целиком составлять 
один экономический район СССР. 

Административно-хозяйственная реформа 1924–1927 гг. не была 
завершена. Незавершенность реформы обусловлена тем, что в конце 
1920-х гг. руководство СССР взяло курс от новой экономической поли-
тики к политике ускоренного строительства социализма. Это привело к 
жесткой централизации и перестройке управленческого аппарата, кото-
рый должен был обеспечить индустриализацию и коллективизацию. 
Фактически с начала 1930-х гг. произошел отход от принципов экономи-
ческого районирования в пользу административно-политического райо-
нирования [5, с. 13]. 

Основным направлением административно-территориальных из-
менений третьего периода (1930–1953) было разукрупнение АТЕ в усло-
виях укрепления функционирования классической административно-
командной системы. Разукрупнение способствовало реализации курса на 
осуществление политики жесткого партийно-государственного контроля 
за всеми сферами жизнедеятельности советского общества. Как отмечает 
С.И. Елизаров: «чем меньше административно-территориальная единица, 
тем легче было этот контроль осуществлять» [1, с. 7]. 

На протяжении всего третьего периода происходили частые изме-
нения административно-территориального устройства БССР: ликвидация 
округов в 1930 г., укрупнение районов в 1931 г., разукрупнение районов 
и создание четырех приграничных округов в 1935 г., образование обла-
стей в 1938 г., установление советского административно-
территориального деления на западнобелорусских землях в 1939 г., орга-
низация новых областей и районов в 1944–1946 гг. Процесс разукрупне-
ния достиг своего максимума в БССР в 1946 г. и был приостановлен, так 
как в условиях послевоенного восстановления экономики дальнейший 
рост административного управленческого аппарата и связанные с этим 
расходы были невозможны [2, с. 149]. Частые изменения АТУ БССР в 
этот период были следствием поиска форм организации и иерархическо-
го построения местной власти и управления, которые бы в наибольшей 
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мере отвечали политическому курсу и новым задачам развития советско-
го общества. 

Четвертый период (1954–1964) связан с укрупнением АТЕ БССР. 
Данный курс соответствовал новым задачам по повышению роли и от-
ветственности местных органов управления в решении социально-
экономических вопросов. Определяющим мотивом смены вектора адми-
нистративно-территориальных реорганизаций выступали задачи сокра-
щения и удешевления административно-управленческого аппарата и 
обеспечения кадрами руководителей и специалистов колхозно-
совхозного производства. В БССР было осуществлено укрупнение сель-
советов, в два раза сократилось количество областей и сельских районов 
[6, с. 26]. Несмотря на специфику целей и задач этой реформы, следует 
признать, что по своим результатам (каждый третий район БССР был 
упразднен) она в целом соответствовала общей тенденции, наблюдав-
шейся в послевоенной Европе – сокращению общего количества и 
укрупнению низовых административных единиц [7, с. 58]. Однако про-
водившееся опытным путем, без предварительной научной разработки и 
определения рациональных границ укрупнение АТЕ лишь частично ре-
шило поставленные задачи. На заключительном своем этапе указанная 
реорганизация усложнила управление и обслуживание населения на 
уровне районов, усилила недовольство нижнего и среднего звеньев пар-
тийно-советского аппарата политикой союзного руководства. 

Пятый период (1965–1991) – стабилизация АТД БССР. В данный 
период руководством СССР в противовес многочисленным предыдущим 
перестройкам был взят курс на обеспечение стабильности АТД, которое 
(за исключением районных «контрреорганизаций» 1965– 1966 гг.) прак-
тически не изменялось. Во-первых, этот курс отражал усталость обще-
ства от постоянных и импульсивных реорганизаций. Во-вторых, данный 
курс выражал стремление партийно-советского аппарата обеспечить 
прочность своего положения, получить гарантии сохранения своего ме-
ста в системе власти и создать понятный механизм движения по служеб-
ной лестнице. Основные изменения в АТД БССР проходили за счет по-
вышения статуса городских поселений, что было следствием, с одной 
стороны, роста уровня промышленного развития республики и числен-
ности городского населения, с другой – необходимости развития соци-
альной инфраструктуры населенных пунктов (главным образом район-
ных центров) путем расширения их материально-финансовой базы. Если 
проблемы развития средних городов получили новый импульс и в их 
решении был заметен прогресс, то в отношении составлявших 
абсолютное большинство малых городских поселений ситуация остава-
лась неизменной. Этап «перестройки» не затронул систему АТУ страны, 
хотя разработка проектов совершенствования на основе совмещения ад-
министративно-территориального и экономического районирования, 
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начатая белорусскими учеными с середины 1970-х гг., продолжалась. 
Однако проекты оставались только теоретическими разработками, не 
востребованными властными структурами БССР [1, с. 8]. 

Таким образом, процесс административно-территориальных пре-
образований с 1919 г. до середины 1960-х гг. носил перманентный харак-
тер. Опыт реорганизации АТУ БССР свидетельствует, что советское ру-
ководство стремилось использовать систему АТУ для наиболее эффек-
тивного решения практических задач по социалистическому переустрой-
ству общества, как одно из средств реализации приоритетных политиче-
ских и социально-экономических задач, присущих каждому отдельному 
периоду трансформации политической системы СССР. Соответственно, 
АТУ подвергалось реорганизации с изменением или корректировкой 
властных приоритетов:  

первый период (1919–1923) – курс на создание советской системы 
органов власти и соответствующей системы АТУ государства; 

второй период (1924–1929) – коренная реорганизация АТУ, реали-
зации единства административно-территориального и экономического 
районирования; курс на проведение новой экономической политики; 

третий период (1930–1953) – разукрупнение АТЕ, укрепление ад-
министративно-командной системы; курс на осуществление политики 
жесткого контроля; 

четвертый период (1954–1964) – укрупнение АТЕ, сокращение и 
уменьшение расходов на содержание административно-управленческого 
аппарата; курс на повышение роли и ответственности местных органов 
власти в решении социально-экономических вопросов; 

пятый период (1965–1991) отказ от кардинальных реформ админи-
стративно-территориального устройства, стабилизация АТУ; курс на 
обеспечение стабильности и прочности партийно-советского аппарата. 

Отметим, что с изменением логики политических и социальных 
связей, в новых экономических условиях, необходимость совершен-
ствования АТУ, в обозримом будущем, будет становиться все более 
актуальной. 
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Канец 1980-х і пачатак 1990-х гг. адзначыліся бурным развіццём 

палітычнага працэсу на ўсёй прасторы СССР. У выніку палітычная 
сістэма грамадства зведала якасныя змены. Усё гэта стала лагічным 
завяршэннем тых пераўтварэнняў, якія былі ініцыяваныя вышэйшым 
палітычным кіраўніцтвам CCCР з сакавіка 1985 г., калі Генеральным 
сакратаром ЦК КПСС быў быў абраны М. С. Гарбачоў і пачалася 
трансфармацыя палітычнай сістэмы “зверху”. У СССР у гэты час былі 
створаны эканамічныя і палітычныя перадумовы для змены палітычнай 
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сістэмы дзяржавы. Пачынаючы з Прыбалтыйскіх рэспублік, 
працягваючы Расійскай Федэрацыяй і іншымі, па Савецкім Саюзе 
прайшоў «парад суверэнітэтаў», што стала пралогам яго распаду. У 
Дэкларацыі «Аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР», прынятай 
27 ліпеня 1990 г. Вярхоўным Саветам БССР, было абвешчана 
вяршэнства Канстытуцыі і законаў Беларусі на яе тэрыторыі, хаця гэта і 
з’яўлялася яшчэ толькі заявай аб намерах. 

Нядаўняя гісторыя нашай краіны дазваляе аб’ектыўна 
прааналізаваць змяненні палітычнай сістэмы,якія адбыліся у перыяд з 
красавіка 1985 г. па жнівень 1991 г. Гэта быў час усведамлення 
неабходнасці ажыццяўлення сацыяльна-эканамічных і палітычных 
пераўтварэнняў і спроб іх правядзення эвалюцыйным шляхам у рамках 
існуючай грамадска-палітычнай сістэмы.  

Вызначальную ролю ў структурнай мадэрнізацыі ўсёй палітычнай 
сістэмы СССР з красавіка 1985 па канец 1991 гг. адыгралі змены ў сферы 
вытворчых адносін. У нетрах сацыялістычнай сістэмы ажыццяўляўся ў 
латэнтных формах «ценявой эканомікі» бесперапынны працэс 
першапачатковага назапашвання капіталу. З прыняццем Закона аб 
кааперацыі і ліквідацыі манаполіі знешняга гандлю ў Савецкім Саюзе 
была легалізавана прыватнапрадпрымальніцкая дзейнасць. Курс на 
развіццё кааператыўнага руху спарадзіў уласніка, які меў цікавасць і ў 
сферы ўлады. 

Услед за зменамі ў сферы вытворчых адносін пачаліся 
пераўтварэнні і палітычнай сістэмы. Вядома, што ў палітычную сістэму 
сацыялістычнага грамадства ўваходзіла «Камуністычная партыя, якая 
з’яўлялася яе кіруючай і накіроўваючай сілай; сацыялістычная дзяржава, 
якая супрацоўнічала з грамадскімі арганізацыямі – прафсаюзамі, 
камсамолам, кааперацыяй і іншымі аб'яднаннямі працоўных – 
складовымі звёнамі палітычнай сістэмы сацыялізму. Першаснай ячэйкай 
палітычнай сістэмы сацыялістычнага грамадства лічыліся працоўныя 
калектывы» [1, с. 510]. Акрамя таго, згодна з арт. 89 Канстытуцыі СССР, 
Саветы народных дэпутатаў СССР складалі адзіную сістэму органаў 
дзяржаўнай улады саюзнай дзяржавы. 

У самым пачатку перабудовы пад заклікі аб дэмакратызацыі была 
карэнным чынам перагледжана адна з галоўных функцый партыі – праца 
з кадрамі органаў дзяржаўнага кіравання і, перш за ўсё, іх падбор і 
вылучэнне. У «даперабудоўны» перыяд партыйныя арганізацыі 
ўдзельнічалі ў падборы кадраў на ўсіх узроўнях сваёй арганізацыйнай 
пабудовы – ад цэнтральных органаў партыі да першасных арганізацый. У 
перабудоўны перыяд механізм прызначэння кадраў быў заменены 
механізмам іх выбарнасці.  
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Спачатку выбарнасць была ўведзена на прадпрыемствах, а потым 
распаўсюдзілася на ўсе ўзроўні дзяржаўнага кіравання. У адпаведнасці з 
рашэннямі студзеньскага (1987 г.) Пленума ЦК КПСС, Закона СССР аб 
дзяржаўным прадпрыемстве (аб’яднанні) асноўным суб'ектам вылучэння 
кіруючых кадраў станавіўся працоўны калектыў. Ён атрымаў права на 
сваім агульным зборы (канферэнцыі) абіраць кіраўнікоў прадпрыемства. 
У перыяд паміж зборамі разглядам пытанняў падрыхтоўкі, падвышэнні 
кваліфікацыі і расстаноўкі кадраў займалася рада працоўнага калектыва. 

У выніку ажыццяўлення ўсіх гэтых мер Камуністычная партыя, 
якая ў той перыяд выконвала ролю каркаса ўсёй сістэмы ўлады, страціла 
магчымасць уплываць на кадравую палітыку. Зведала істотныя змены і 
сістэма вылучэння кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР і 
рэспублік, мясцовых органаў улады. З гэтага часу ўплыў і аўтарытэт 
партыі пачалі рэзка змяншацца. Завяршылася гэта тым, што на 
лютаўскім пленуме ЦК КПСС (1990 г.) кампартыя адмовілася ад 
палітычнай манаполіі. Зыход з палітычнай сістэмы сацыялістычнай 
дзяржавы яго асновы і ядра – КПСС, якая цэментавала палітычную 
сістэму, вяло да разбурэння не толькі самой партыі, але і ўсёй 
палітычнай сістэмы. Разбурэнню падвергнуўся ўвесь ідэалагічны 
механізм, грамадская свядомасць, сістэма каштоўнасцяў, а таксама 
сістэма сацыяльных гарантый і правоў. 

У кантэксце гэтай праблемы варта ўказаць і на іншыя сацыяльна-
палітычныя працэсы, якія адбыліся ў краіне ў названы перыяд і ў 
далейшым у значнай меры паўплывалі на ўсю палітычнаю сістэму 
Беларусі. На фоне паслаблення ўладных паўнамоцтваў цэнтра ў 
рэспубліках сфарміраваліся моцныя нацыянальныя эліты. Былі 
арганізаваны і адужэлі палітычныя партыі і рухі. У цэнтры і на месцах да 
мяжы абвастрылася барацьба за ўладу. Усё гэта прывяло ў канчатковым 
выніку не да паляпшэння існуючай сістэмы ўлады і кіравання, яе 
дэмакратызацыі і большай арыентацыі на патрэбы і запыты людзей, як 
паўсюдна сцвярджалася, а да яе ліквідацыі. 

Так у цэлым развіваўся палітычны працэс на гэтым этапе, які 
ўвайшоў у гісторыю як перыяд распаду саюзнай дзяржавы. Гэта быў час 
надзей і расчараванняў, дэградацыі пануючай і крышталізацыі новай 
палітычных эліт. У цэлым гэты этап у гісторыі краіны можа 
характарызавацца як перыяд некантралюемага распаду саюзнай 
дзяржавы, а таксама ладу жыцця мільёнаў людзей, іх светаадчування ў 
цэлым. Адначасова ажыццяўляўся працэс канстытуявання, адукацыі 
кампанентаў новай палітычнай сістэмы (абвяшчэнне суверэнітэту 
саюзных рэспублік, з'яўленне шматпартыйнасці). 
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Па вызначэнні, пад палітычным працэсам разумеецца “сукупная 
дзейнасць сацыяльных суб'ектаў (індывідаў, груп, класаў, супольнасцяў), 
з дапамогай якой адбываецца фарміраванне, змяненне, пераўтварэнне і 
функцыянаванне палітычнай сістэмы грамадства” [2, с.350]. Таму 
асабліва важна прааналізаваць стаўленне насельніцтва да дадзеных 
трансфармацый палітычнай сістэмы, яго ўдзел у палітычным працэсе. 

У асобных саюзных рэспубліках, такіх, як Літва, Латвія, Грузія, 
Арменія, Азербайджан, Казахстан, супрацьстаянне розных палітычных 
сіл набывала крайнія формы. У Беларусі трансфармацыя палітычнай 
сістэмы ўспрымалася даволі спакойна. "Тытунёвы бунт" ці інцыдэнт 
міліцыі з прыхільнікамі Народнага фронту "Адраджэнне" выглядалі 
"дробнымі эпізодамі" на фоне трагічных падзей, якія адбываліся ў тыя 
гады ў названых рэспубліках. 

Адказ на пытанне як успрымалі грамадзяне нашай рэспублікі 
працэсы па змене існуючай палітычнай сістэмы вынікае з дадзеных 
сацыялагічных даследаванняў, праведзеных сацыёлагамі АН Беларусі ў 
кастрычніку– лістападзе 1989 г. Атрыманыя вынікі паказвалі, што ў той 
час ставіліся станоўча да выключэння з Канстытуцыі СССР артыкула аб 
кіруючай ролі КПСС 37% рэспандэнтаў, адмоўна 33 і не змаглі 
адказаць30% [3, с. 138]. Такім чынам, можна зрабіць вывад, што ў 
грамадзян рэспублікі не было дакладнага і адназначнага стаўлення да 
гэтага пытання. Даследаванне, праведзенае ў кастрычніку – лістападзе 
1990 г., паказала, што 40 % рэспандэнтаў звязвалі надзеі на паляпшэнне 
ўмоў свайго жыцця з Кампартыяй Беларусі, а 5 3%– з Саветамі народных 
дэпутатаў [3, с.168]. На пытанне анкеты: “Як Вы ставіцеся да 
сацыялістычнага шляху развіцця нашай рэспублікі?”, 59 %грамадзян 
адказалі, што станоўча. Адмоўны адказ на гэтае пытанне рушыў услед 
толькі ад 13 % рэспандэнтаў [3, с. 172].На час апытання 71 % грамадзян 
паставіліся адмоўна і да магчымага выхаду Беларусі са складу СССР 
(станоўча 12 %) [3, с. 184]. Гэтыя вынікі былі пацверджаны на 
Усесаюзным рэферэндуме 1991 г., на якім звыш 80 % грамадзян нашай 
рэспублікі выказаліся за захаванне саюзнай дзяржавы. 

Прыведзеныя  дадзеныя сведчаць аб тым, што ў той час 
трансфармацыя палітычнай сістэмы ажыццяўлялася без падтрымкі 
большасці насельніцтва. Аднак спрацоўвала дзесяцігоддзямі адладжаная 
сістэма партыйнай іерархіі, узаемаадносін улада – грамадства, у 
адпаведнасці з якой ініцыятывы “зверху” павінны былі няўхільна 
ажыццяўляцца, а народ, нават калі і абмяркоўваў іх, то асабліва ў форме 
адабрэння. Такім чынам, мабілізацыйны патэнцыял савецкай палітычнай 
сістэмы быў выкарыстаны для яе разбурэння. 
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У канцы 1980-х гг. У грамадстве узрастаў узровень крытычнага 
стаўлення да кіруючай Камуністычнай партыі і асабліва да яе 
вышэйшага кіраўніцтва. Але, як бачна з прыведзеных дадзеных, 
большасць грамадзян Беларусі ў той час не выступала за змену 
грамадскага ладу і разбурэнне саюзнай дзяржавы. Разам з тым частка 
палітычнай эліты цэнтра і перыферыі пад лозунгам дэмакратызацыі 
актыўна змагалася ў гэты перыяд за карэннае змяненне палітычнай 
сістэмы. Першы этап у змене палітычнай сістэмы ўсіх саюзных 
рэспублік СССР (этап разбурэння саюзнай дзяржавы) фактычна 
завяршыўся жнівеньскай рэвалюцыяй 1991 г., у выніку якой адбылася не 
толькі змена ўлады, але і скіраванасці сацыяльна-эканамічных адносін.  

Нечарговая сесія Вярхоўнага Савета БССР 25 жніўня 1991 г. 
прыняла Закон "Аб наданні статусу канстытуцыйнага закона Дэкларацыі 
Вярхоўнага Савета Беларускай ССР аб дзяржаўным суверэнітэце БССР". 
Дэнансацыя 8 снежня 1991 г. ў Віскулях дагавора 1922 г. аб утварэнні 
СССР і падпісанне дагавора аб стварэнні Садружнасці Незалежных 
Дзяржаў (СНД) сталі лагічным завяршэннем падзей жніўня. Вярхоўны 
Савет Рэспублікі Беларусь ратыфікаваў гэтыя дакументы 10 снежня 
1991 г. 
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«Кто сожалеет о распаде СССР, у того нет разума. Кто радуется 

распаду СССР, у того нет сердца» (В. В. Путин). Автор данного материа-
ла [Ч. А.] привел эту эзопову фразу главы российского государства для 
того, чтобы подчеркнуть теоретическую и политическую сложность про-
блемы. Ведь прошло уже более 30 лет ухода в историю огромного госу-
дарства, а дискуссии о причинах этой катастрофы до сих пор занимают 
мысли историков, политологов, экономистов, правоведов, культурологов 
и др. в России, Беларуси и за их пределами. Кафедра политологии БГУ в 
ряду  первых в нашей стране в рамках круглого стола подняла проблему 
100-летия СССР и причин его ухода в историю. 
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Рамки доклада ограничивают автора подробно изложить содержа-
ние разных подходов и оценок происшедшего, с цитированием и фами-
лиями исследователей, но знакомство с ними позволило сделать обоб-
щающий вывод: объективные причины распада бывшего государства, 
возможно никогда не будут исследованы полностью и до конца в силу 
политических и идеологических факторов, которые усилились после 
начала специальной военной операции России на Украине. Причина, на 
наш взгляд, состоит в том, что после 1991 г., и по сей день, среди науч-
ной интеллигенции и прессы, а также ряда политиков выявились разные 
идейно-политические подходы, которые привели не к дискуссиям с це-
лью выяснения научной истины, сколько к защите «своей позиции». Как 
представляется автору материала, это имеет сегодня важное значение и 
для Беларуси, где идут процессы формирования партийно-политической 
системы и развития белорусской государственности. Поэтому опыт 
СССР, с его положительными или отрицательными оценками, крайне 
полезен и для обществоведческой науки. И не только для нее. 

Условно российская мысль по проблеме распада СССР может быть 
разделена на шесть векторов. Сложность анализа состоит в том, что сто-
ронники того или иного вектора обосновывают свою позицию, прибегая 
к конкретным историческим примерам, аргументациям, зачастую  взя-
тым у сторонников другого, оппонирующего вектора, иногда игнорируя 
принцип историзма и объясняя распад СССР только событиями 1991 г. 

Апологический вектор. Представители этого вектора, в основном 
разделяющие идеологическую платформу КПРФ, считают исторический 
путь СССР абсолютно правильным, несмотря на отдельные ошибки 
И. Сталина считают выдающимся политиком и теоретиком марксизма-
ленинизма, а его критиков «оппортунистами» и «предателями». Причи-
ну распада страны и советской модели социализма они видят в сопро-
тивлении «внутренних врагов»: кулаков, нэпманов, нацдемов, ревизио-
нистов внутри КПСС, а также в агрессивных действиях Запада, сумев-
шего создать «пятую колонну» во главе с последним президентом 
СССР М. С. Горбачевым, куда включают Б. Ельцина, Л. Кравчука, 
С. Шушкевича и лидеров ГКЧП. 

Социал-демократический вектор является относительно популяр-
ным в политической науке России. Сторонники этого направления осно-
вывают свою платформу, опираясь на выводы основоположников марк-
сизма, а также таких видных русских марксистов как Г. Плеханов,  
Ю. Мартов, поздний В. Ленин, Н. Бухарин и др. с пониманием послед-
ними особенностей развития России и применимости к ней идей марк-
сизма о построении социалистической государственности. Не подвергая 
сомнению революцию февраля–октября 1917 г. и ее задачи, современные 
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социал-демократы считают, что в стране после смерти Ленина была от-
брошена новая экономическая политика, а политическая власть перешла 
от Советов к Коммунистической партии, создавшей административно-
командную систему и пытавшейся построить социализм в стране, кото-
рая к этому не была просто готова, а была готова только к некапитали-
стическому этапу развития. Такая модель зашла в тупик не в 1991 г., а 
гораздо раньше, в середине 1970-х гг. Кризис правящей партии, постоян-
ная борьба за власть, личные амбиции элиты привели саму партию и гос-
ударство к гибели.  

Представители патриотического вектора исходят из того, что 
распад СССР является «самой большой геополитической катастрофой 
ХХ века» и генезис ее был заложен политикой большевиков в ходе Пер-
вой мировой войны и октябрьским переворотом, поскольку Россия до 
1914 г. была одной из ведущих держав планеты с развитой экономикой и 
культурой, внесла огромный клад в разгром Германии, с которой боль-
шевики заключили Брестский мир в марте 1918 г. и таким образом выве-
ли страну из числа победителей. Национальная политика В. Ленина, ко-
торого патриоты считают «немецким шпионом», уничтожила великую и 
неделимую Россию, лишив ее Финляндии, Польши, части Беларуси и 
Украины. Создание же других национальных республик породило там и 
в Средней Азии и Закавказье национал-сепаратистские тенденции, что 
привело в условиях «гласности и демократизации» к их независимости. 
Ситуацию усугубила политика первого президента России, в результате 
которой даже автономные республики и края страны стали требовать не-
зависимости.  

Романтическо-утопического вектора придерживаются те анали-
тики в России, которые считают время перестройки (1985–1991 гг.) в 
СССР исторической закономерностью. Политика демократизации и 
гласности должна была перестроить авторитарно-тоталитарную систему, 
сложившуюся после смерти В. Ленина, вернуться к его заветам, постро-
ить «социализм с человеческим лицом». Представители этого вектора 
признают, что политика перестройки захлебнулась по причине упорного 
сопротивления партийно-государственного аппарата, не разработанности 
внятной социально-экономической программы, антисоюзной политики 
первого президента России, который, а не Л. Кравчук, инициировал Бе-
ловежское соглашение, торпедировав проект нового Союзного договора. 

Прокитайский вектор связан не только с тем, что в КНР еще 10 
лет назад появилось десятитомное издание «Уроки СССР для КПК», где 
была изложена позиция китайских историков и политологов по поводу 
гибели СССР, но, прежде всего, в силу современного возвышения КНР, 
превращения ее в мощное современное государство. Поэтому «проки-
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тайцы» в России рекомендуют перенять весь опыт КНР, забывая такую 
«мелочь», что россияне – не китайцы, что КНР, как и СССР, пережила 
ряд потрясений, но, в отличие от последнего, сделала соответствующие 
уроки и поставила задачу построить основы социализма к концу XXI в. 
Китайский анализ краха КПСС и СССР указывает на ошибочность тезиса 
КПСС об универсальности советской государственности для всех стран 
и народов, что особенно, по мнению аналитиков КНР, проявилось после 
ХХ съезда КПСС и критики культа личности И. Сталина. 

Популистский вектор появился в России в 10-е годы XXI в. и рас-
считан только на широкий круг читателей, которым сложно знакомиться 
с научными публикациями. В таких изданиях как «Секретные архивы», 
«Загадки истории», «Тайны СССР» и др. на 1–2 страницах излагаются 
некоторые  факты, события из жизни СССР и КПСС, которые должны 
подвести читателя к мысли, что образование и существование СССР – 
«случайность»,  которая должна была закончится финальным исходом. В 
этих изданиях стихийно перемешиваются все выше изложенные векто-
ры, кроме социал-демократического. 

Подводя итог выше изложенному, автор материала отдает себе от-
чет в субъективности своих оценок каждого из векторов, поскольку чет-
ких границ между этими направлениями не существует. Одни и те же 
аналитики с легкостью покидают свою аргументацию и переходят на по-
зиции фактуры оппонентов, но с обратным знаком. Но история СССР не 
может быть инвариантной. По нашему мнению, уроки истории состоят в 
том, что никто не извлекает ее уроков. История – это не основа идеоло-
гии, а наука о жизни и деятельности, прежде всего людей, с их противо-
речивыми оценками и устремлениями.  
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В советских республиках имели место процессы формирования ти-

па политической культуры, отличающегося от сложившегося в годы об-
разования и существования СССР, что впоследствии стало одной из при-
чин распада Союза. Обратимся к самому понятию «политическая куль-
тура». 

Классическое определение политической культуры в политической 
науке звучит следующим образом: «Политическая культура предстает в 
виде частоты различных видов когнитивных, эмоциональных и оценоч-
ных ориентаций по отношению к политической системе в целом, к её ас-
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пектам на «входе» и «выходе», а также к себе как политическому акто-
ру» [1, c. 33]. Важнейшая особенность данной концепции состоит в том, 
что она представляет субъективистскую традицию (субъективистский 
подход) в толковании общественных явлений: она сводит политическую 
культуру к субъективно-психическим феноменам. Политическая культу-
ра, как показали Г. Алмонд и С. Верба, включает в себя три типа ориен-
таций: познавательную – истинное или ложное знание о политических 
объектах и идеях; аффективную – чувство связи, ангажированности, про-
тиводействия и т. д. в отношении политических объектов; оценочную – 
суждения и мнения о политических объектах, которые обычно предпола-
гают использование по отношению к политическим объектам и событи-
ям оценочных критериев [1, c.28]. 

Образование СССР способствовало формированию новой сово-
купности индивидуальных позиций и ориентаций, которые в дальней-
шем стали основой советской политической культуры. В основу совет-
ской политической культуры легла идеологическая составляющая марк-
сизма о классовой дифференциации общества, а также складывавшаяся 
на протяжении конца XIX – начала ХХ вв. идея построения социализма. 
Отдельное место в этой картине занимали сложившиеся практики поли-
тики «военного коммунизма», проводимой большевиками в 1920-е гг., 
которые оказали существенное влияние на стиль государственного 
управления. Вынужденный переход от системы военного коммунизма к 
НЭПу в 1921 г. привёл к существенной либерализации в области полити-
ки и идеологии, однако к 1930-ым гг. влияния НЭПа уже не наблюда-
лось. Следует отметить достаточно низкий уровень образованности 
граждан того периода. Советская система образования пока ещё не была 
окончательно сформирована. Проводились различные эксперименты, 
например, в РСФСР был исключён предмет «История» на II ступени об-
разования, отдельные её аспекты вошли в обществоведение, как науку о 
смене общественно-экономических формаций [2]. 

С 1934 г. начался следующий этап формирования политической 
культуры. В школы возвращается курс истории, который стал основным 
инструментом транслирования советской идеологии. Была выстроена це-
лостная система образования. Вместо сложившегося в первой четверти 
ХХ в. идеи интернационализма, появляется идея патриотизма. Победа в 
Великой Отечественной войне стала символом  верности политического 
курса Советского Союза. 

С 1956 г. начался период оттепели, однако идеологическое влияние 
и политические репрессии не ослабли, несмотря на критику культа лич-
ности и десталинизацию. Следует отметить возрастание роли инстру-
ментов трансляции информации в общество (печать, радио, телевиде-
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ние), которые находились под полным контролем советского руковод-
ства. Такая тенденция гегемонии советской идеологии сохранялась 
вплоть до 1980-х гг. 

Политическая культура советского типа характеризуется набором 
устойчивых черт, элементов политического сознания (политического 
мышления, установок, ценностей и стандартов политического поведе-
ния), которые сложились за долгие годы идеологизации населения. По 
своему содержанию политическое сознание управленцев определялось 
как бюрократическое, т.е. основанное на иерархичности (указатель на 
это –«карьерный» путь к власти) и предполагающее рутинный тип поли-
тической деятельности, который исключал радикальные изменения по-
литических взаимодействий. Ещё одной отличительной чертой полити-
ческой культуры советского типа стала «закрытость», заключающаяся в 
коллективизации и абсолютизации политических ценностей рабочего 
класса и полном отрицании таких достижений западной демократии, ко-
торые имели общечеловеческое значение: правовое государство, прин-
ципы, концепция разделения властей, права человека, гражданское об-
щество и т. д. [3]. 

Постоянство, с которым обеспечивалось воспроизводство полити-
ческих ориентаций подданнической культуры, поддерживалось сред-
ствами тотального контроля со стороны правящего класса за процессом 
политической социализации населения, что выражалось, во-первых, в 
идеологической роли Коммунистической партии Советского Союза 
(КПСС), являвшейся единственным каналом карьерного продвижения 
индивида. Критерием карьерного роста являлась безоговорочная лояль-
ность власти. Во-вторых, была создана чёткая и эффективная система 
политической социализации, которая предусматривала пошаговый про-
цесс внедрения в сознания индивидов коммунистических идеалов и цен-
ностей, начиная с детского сада и заканчивая зрелым возрастом. 

В период перестройки стал формироваться иной тип политической 
культуры, который отходил от прошлых традиций и ценностей, сформи-
ровавшихся за период существования СССР. Для него уже не были ха-
рактерны прежние черты, воспроизводившиеся за счёт монополии ком-
мунистической идеологии в жизни советского общества. В противовес 
этому стал внедряться принцип политического плюрализма, что привело 
к формированию альтернативных гражданских позиций и росту полити-
ческого участия советских индивидов. Попытки трансформировать со-
ветскую политическую систему, предпринятые в конце 1980-х гг. 
М. С. Горбачевым, натолкнулись на устойчивые политические ориента-
ции подданнического типа большинства населения, что привело к столк-
новению двух типов политических культур, преследующих противопо-
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ложные ценности в одной политической системе: подданнического и ак-
тивистского (культуры участия). 

Таким образом, под кризисом политической культуры в Советском 
Союзе можно понимать резкий переход от одного типа политической 
культуры к другому. Размывание устоявшейся за годы существования 
СССР подданнической политической культуры привело к стремительно-
му распространению активистского типа политической культуры. Кри-
зис политической культуры как причину распада СССР следует рассмат-
ривать с позиции, согласно которой существовавшая политическая си-
стема не смогла адаптироваться к новым условиям, что в итоге привело к 
ее хаотичной трансформации. 
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В 1919 г. 26 декабря вышел декрет Совета народных комиссаров 
(СНК) о ликвидации безграмотности среди населения, согласно которо-
му все население от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, обязано 
обучаться грамоте на родном языке или на русском, по желанию [1]. В 
июне 1920 г. была создана чрезвычайная комиссия по ликвидации не-
грамотности, а через год, 26 июля 1921 г., Центральный Исполнительный 
Комитет КазССР (КазЦИК) принял постановление о мобилизации всех 
лиц в возрасте от 16 до 51 лет, имеющих достаточное образование, для 
участия в работе по ликвидации неграмотности. Народный комиссариат 
просвещения Казахской АССР был создан в октябре 1920 г. на базе отде-
ла народного образования Киргизского военно-революционного комите-
та. Практически его деятельность началась с января 1921 г. и включала 
работу по трём отделам: школьный, внешкольный и охрана детства. В 
1920-1922 гг. повсеместно создавались женотделы, которые занимались 
образованием девушек, в том числе казашек [2]. 

Стремительный рост школ требовал большого количества педаго-
гов. К 1 июля 1921 г. в Казахстане начали работать 4 института народно-
го образования: Русский, в Оренбурге с контингентом 130 человек, та-
тарский – 223 чел., казахский –130 чел., смешанный в Семипалатинске – 
90 человек. В 1920-1921 гг. в Казахстане уже имелось 2410 начальных и 
средних школ с контингентом 144 002 человек.  

Особое внимание в эти годы было обращено на развитие женского 
образования. Его началом стал Декрет КазЦИК и Совнаркома СССР от 
28 декабря 1920 г. об отмене калыма, где сказано: «Калым способствует 
закреплению власти богатеев, ставит вопрос о браке в зависимость от 
материального положения человека. Не может быть места сохранению 
института, преступающего волю и чувства преданной женщины. Исходя 
из этого, ЦИК и СНК постановили, что калым, выкуп за невесту, вноси-
мые по обычаю женихом, его родителями, родственниками, скотом или 
деньгами и другим имуществом и устанавливающий обязательство вы-
хода невесты замуж за этого жениха отменить» [3]. 

Кочевой и полукочевой быт казахов выдвинул на первое место 
школы – коммуны. Организованные в составе начальных 4-х классов они 
перерастали в 7- и 9-летние. Эти школы считались опорными, именно на 
их базе проводилась методическая работа с учителями. Первой опытно-
показательной школой-коммуной была краевая казахская школа-
коммуна, открытая в Оренбурге в 1920 г., именно она ставила и разреша-
ла педагогические и организационные вопросы. Помимо школ-коммун 
организовались школы І ступени со сроком обучения 2 и 4 года, школы 
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ІІ ступени (десятилетние), школы подростков с интернатами, где моло-
дежь из батрацких семей, сироты в возрасте 14-17 лет жили на полном 
государственном обеспечении. 

По отчёту Правительства КазАССР V Всеказахскому съезду Сове-
тов (Кызыл-Орда, 1925 г.) ясно, что к началу 1924-1925 учебного года 
насчитывалось 2351 школа первой ступени, из них 747 – казахских (25 
школ-коммун, 24 казахских и 68 семейных школ).  

По языку преподавания в 2009 школах, давших об этом сведения, 
на русском языке – 1183 школы, на казахском – 649, на узбекском – 33, 
на немецком – 24, на эстонском – 2, на уйгурском – 3, на русско-
татарском – 7, на русско-казахском – 78, на русско-узбекском – 2, на рус-
ско-немецком – 4, на казахско-татарском – 1, на казахско-узбекском – 2 
[4].  

Самой острой проблемой того времени было женское образование, 
решением этой проблемы в основном занимались работники женотделов 
республики. Некоторые семьи не считали нужным учить девочек, и ауль-
ские школы в силу своей слабости не способствовали этому. Многие ро-
дители требовали открытие отдельных женских школ, выступая тем са-
мым против совместного обучения. Учитывая местные особенности, до-
пускалось открытие отдельных школ для девочек в аулах. В Уральске, 
Чимкенте, Каркаралинске, Павлодаре были открыты школы для казах-
ских девочек-подростков с контингентом учащихся 30 человек в каждой 
школе. В Петропавловске начали работу курсы по подготовке женщин-
казашек в педагогические техникумы, в Кзыл-Орде открылись двухго-
дичные курсы по подготовке учителей. 

Несмотря на трудности, образование развивалось стремительно. 
Если по данным переписи 15 декабря 1927 г. начальным обучением было 
охвачено лишь 20% казахских детей, то в 1930 г. начальным обучением 
были охвачены все дети – 8-11 летнего возраста. 27 августа 1930 г. всту-
пил в действие Декрет о всеобуче, принятый Правительством КазССР. С 
1930-1931 учебного года в Казахстан вводилось обязательное начальное 
обучение, в кочевых районах допускалось временно начало всеобуча с 
весны 1931 года.  

Во второй половине 1932 г. сессия КазЦИК обсудила доклад 
Наркомпроса «О состоянии культурного строительства в Казахстане о 
достижениях казахского народа в развитии культуры». Все казахские 
начальные школы и многие семилетние работали на родном языке. Но-
вые школы открывались в зависимости от состава населения – русские 
или казахские. Однако в регионах Казахстана наблюдалась неровная кар-
тина как в организации народного образования, так и в охвате учащихся 
[5]. 
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В то же время именно в 1930-е гг. распространяется русификация 
образования как на уровне подготовки педагогических, так и на уровне 
административно-управленческих и руководящих структур образования, 
свидетельством тому факты, предоставленные в работе Кунантаевой 
К. К., отмечавшей, что все казахские педагогические техникумы работа-
ли на русском языке. За неимением подготовленных преподавателей и 
учебников на казахском языке все предметы, кроме казахского, велись на 
русском языке. Овладению русским языком придавалось большое значе-
ние, все собрания в институтах, училищах проводились на русском язы-
ке. Русский язык изучали до 1936-37 учебного года с 3-го класса, по 2 ча-
са в неделю, в IV-X классах 3 часа. Русская литература как самостоя-
тельный предмет отсутствовала в учебном плане, не было хороших 
учебников ни по русскому языку, ни по литературе, ни по методике, 
ощущалась нехватка специалистов – русоведов. Подвергалось критике 
исполнение органами народного образования постановления Совета 
Народных Комиссариатов ССР «Об обязательном изучении русского 
языка в казахских школах республики», принятого в апреле 1938 г. По-
становление устанавливало твердый порядок в преподавании русского 
языка в казахских, уйгурских, татарских и других школах Казахстана, 
намечались меры по устранению недостатков. Было установлено изуче-
ние по программам русского языка V-VII классов в порядке литератур-
ного чтения лучших образцов русской художественной литературы, что-
бы с 8-го класса приступить к изучению систематического курса русской 
литературы. Постановление обязывало органы народного образования 
создать программы, учебники по русскому языку, обеспечить школы пе-
дагогами, наглядными пособиями. Ученики IV класса должны были 
иметь запас слов, чтобы элементарно понимать русский язык, а ученики 
VII классов должны были без каких-либо затруднений излагать свои 
мысли устно и письменно, пользоваться литературой своего возраста, 
знать основы грамматики, синтаксиса и иметь представления о русской 
литературе. Согласно Постановлению, русский язык в казахских школах 
изучается совторого класса, начиная с 5-го класса как самостоятельный 
предмет изучается русская литература. На изучение русского языка серь-
езное внимание уделяли и другие органы власти [6].  

В августе 1931 г. СНК КазССР принял Постановление о введение 
всеобщего обязательного семилетнего обучения. С 1931-32 учебного го-
да во всех городах и 26 районах республики был введен семилетний все-
обуч: работало 60 казахских, 81 русских, 7 татарских, 5 украинских, 3 
уйгурских, 2 узбекских, 176 сельских школ повышенного типа. 

В 1935 г. принято важное решение «об упорядочении структуры 
школ и выравнивании казахской средней школы», несмотря на увеличе-
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ние казахских школ, количество четырехклассных школ увеличилось до 
1190 единиц, неполные средние до 237, средних до 48, казахских сред-
них школ было мало. Чтобы укрепить казахские средние школы органа-
ми народного образования устанавливается стипендия в размере 64 руб-
лей в месяц материально нуждающемуся школьнику с целью сохранения 
контингента учащихся. 

К 1940-41 учебному году при казахских школах было открыто 250 
бюджетных интернатов, в которых насчитывалось 29 тыс. детей. Общее 
количество школ – 7790, число учащихся – 441 тыс. Что можно считать 
завершением становления советской школы в Казахстане [6]. 

Накануне войны в 1938-1941 гг. завершалась ликвидация негра-
мотности, выполнялся начальный всеобуч; осуществлялось всеобщее 
среднее образование в городе, шло завершение в деревне и националь-
ных районах всеобщего семилетнего образования. В КазССР на эти цели 
в указанный период было из расходовано почти 2 млрд  рублей. Если в 
1929 г. расходы на просвещение в расчет на одного жителя составили 3 
рубля, в 1935 г. – 33 рубля, в 1938 г. – 90 рублей, то в 1940 г.– 116,2 руб-
лей. К концу 1939 г. общая грамотность населения Казахстана составила 
79,3% (среди мужчин – 85,2%, среди женщин – 66,3%). 

В январе 1940 г. лангенские учителя и культармейцы выступили с 
обращением ко всем учителям, работникам культпросветительских 
учреждений, ликвидаторам безграмотности, руководителям предприя-
тий, колхозов и учреждений с призывом ликвидировать неграмотность к 
20-летию республики. В это же время повышается уровень подготовки 
педагогических кадров. К концу года почти не осталось учителей с 
начальным образованием. 10% всех учителей имели высшее образова-
ние, 25% – среднее; 65% – неполное среднее [7]. 
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Гендерная политика в Советском союзе в основном сводилась к 

понятиям «женский вопрос» и «раскрепощение женщин». Понятие 
«женский вопрос» трактовалось или как достижение равных прав и воз-
можностей мужчин и женщин во всех сферах советского общества, или 
как «конфликт между современным бесправным положением женщины 



77 

и пробудившемся в ней сознанием своей личности своего равноправия с 
мужчиной» [4, с.35]. 

Для лучшего понимания гендерной политики в 1920-30-е гг., необ-
ходимо обратиться к предыстории.  

Выступая на Первом Всероссийском съезде работниц (16-18 нояб-
ря 1918 г.) В. И. Ленин среди задач по ликвидации дискриминации жен-
щин назвал: привлечение трудящихся женщин к социалистическому 
строительству; освобождение от домашнего труда; ослабление влияния 
церкви [9, с. 93-94]. 

В декабре 1918 г. решением ЦК РКП (б) была организована работа 
комиссий по пропаганде и агитации среди женщин, преобразованные в 
1919 г. в женотделы. А. М. Коллонтай в работе «Задачи отделов по рабо-
те среди женщин» сформулировала основные направления работы: 
«Первая их задача – воспитывать работниц и крестьянок в духе комму-
низма, вовлекать их в нашу партию. Вторая задача – втягивать женские 
массы в советское строительство…Третья задача отделов – ставить перед 
партией и выдвигать в области советского строительства такие вопросы, 
которые вытекают из особенностей женского пола (например, материн-
ство, охрана женского труда, законодательство по вопросу аборта), либо 
связаны с особо неблагоприятным положением женщин, с фактической 
их закрепощенность или неравенством» [3, с. 210]. Практическая работа 
женотделов осуществлялась по двум направлениям: делегатское движе-
ние и практиканство (выдвиженство). На заседаниях делегатских собра-
ний читались лекции по политическому просвещению. Целью практи-
канства делегаток в различных учреждениях была их подготовка к 
управленческой работе. 

В первые годы советской власти был принят ряд основополагаю-
щих законов в области борьбы с дискриминацией женщин: Декрет «О 
восьмичасовом рабочем дне» (октябрь 1917 г.), законы о страховании на 
случай болезни и об отпусках, установлены декретный отпуск в течение 
8 недель и пособие по беременности, закон «О расторжении брака» (но-
ябрь 1917 г.), предоставлявший женщине равные с мужчиной права в за-
ключении и расторжении брака; Кодекс об актах гражданского состоя-
ния, о брачном, семейном и опекунском праве (1918 г.), закрепивший 
равноправие в браке и семейных отношениях (перемена места житель-
ства супруга не влекла необходимость перемены места жительства су-
пруги; отныне брак не порождал общности имущества супругов); Декрет 
о прерывании беременности (1920 г.) узаконил право на аборт; Кодекс 
законов о труде РСФСР (действовал на территории Беларуси до 1922 г.) 
запретил женский труд в особо опасных отраслях, в ночное время и 
установил перерывы для кормления ребенка, с 5-го месяца беременности 
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командировка была возможна только с согласия работницы; Кодекс за-
конов о труде РСФСР 1922 г. содержал главу «Труд женщин и несовер-
шеннолетних», которой запрещалось использование труда женщин на 
вредных производствах и подземных работах (ст. 129) и применение 
ночного труда женщин (ст. 130) [2]. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 
(действовал на территории Беларуси) отменил смертную казнь для жен-
щин. 

Стоит отметить, что Конституция СССР 1924 г. не содержала по-
ложений о правах и свободах человека и гражданина. Положения, за-
крепляющие равенство мужчин и женщин в политической сфере, появи-
лись в Конституции БССР 1927 г., в частности, ст. 70 закрепляла избира-
тельное право за лицами обоего пола. Избирательным правом наделяли 
всех добывающих средства к жизни производительным и общественно-
полезным трудом, а также лиц, занятых домашним хозяйством, обеспе-
чивающим для первых возможность производительного труда [6]. Ст. 
122 Конституции СССР 1936 г. закрепляла положение о том, что «жен-
щине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех обла-
стях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-
политической жизни» (подобное положение закреплялось и Конституци-
ей БССР 1937 г.). С целью вовлечения женщин в общественную и госу-
дарственную деятельность государство гарантировало предоставление 
равного с мужчиной права на труд, отдых, оплату труда, социальное 
страхование и образование, охрану интересов матери и ребенка, предо-
ставление декретного отпуска с сохранением содержания, помощь мно-
годетным и одиноким матерям, создание сети яслей и детских садов. 
Ст. 135 закрепляла равное избирательное право [1]. Выборы в рассмат-
риваемый период проходили довольно часто и явка избирательниц по-
степенно увеличивалась. В 1926 г. явка женщин на выборы по Союзу 
ССР составила 42, 9 % в городе и 28, 0 % в сельской местности, в 1934 г. 
89, 7 % в городе и 80, 3 % в сельской местности [1]. 

В связи с началом индустриализации и коллективизации в 1929 г. 
были приняты постановление ЦК ВКП (б) об увеличении процента де-
вушек в индустриально-технических ВУЗах и техникумах, сельскохозяй-
ственных техникумах СССР, постановление ЦИК от 8 июня 1929 г. «Об 
организации и расширении работы бытовых комиссий» и утвержден 
(1930 г) пятилетний план вовлечения женщин в производство. Индустри-
ализация значительно повысила потребность в рабочей силе и 15 июня 
1929 г. было принято Постановление ЦК ВКП (б) «Об очередных задачах 
партии по работе среди работниц и крестьянок», которое закрепляло по-
ложение о необходимости «увеличения применения женского труда в 
тяжелой индустрии максимального заполнения женским трудом швей-
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ной, бумажной, пищевкусовой, текстильной, химической промышленно-
сти расширения применения женского труда в торговом и советском ап-
паратах и на транспорте (кондуктора, вожатые, шоферы)» [5, с. 270]. За-
нятость женщин в промышленности БССР выросла с 34,5 % в 1929 г. до 
36,6 % в 1930 [10, с. 220-227]. 23 мая 1930 г. ЦИК СССР утвердил поло-
жение о Комитете по улучшению условий труда и быта работниц и кре-
стьянок, его задачами стали: вовлечение, подготовка и переподготовка 
женщин для различных отраслей народного хозяйства; вовлечение жен-
щин в работу государственных органов и общественных организаций; 
подготовка и выдвижение женщин на руководящую работу; борьба с 
предрассудками. В рамках работы Комитета организовывалась работа 
бытовых комиссий, которые, во-первых, осуществляли согласованность 
в темпах развития сети бытового обслуживания с общим темпом социа-
листического строительства, а во-вторых, предоставляли работающим 
женщинам повысить свой культурный и образовательный уровень. 

Равенство, закрепленное советской Конституцией, обеспечивалось 
специальными установками Коммунистической партии: представитель-
ство женщин во властных структурах: 33 % женщин среди членов Вер-
ховного совета СССР и верховных советах союзных республик, до 50 % 
в Советах народных депутатов [11, с. 75]. 

Однако, несмотря на принимаемые меры численность женщин-
членов советов оставалась небольшой. В 1926 г. в БССР в сельсоветах 
женщины составляли 8,2 %, в местечковых исполкомах – 12,4 %, город-
ских – 10,58 %, районных – 8,59 %, окружных – 7, 19%, в 1930 г. – жен-
щин-членов городских советов – 17, 5 %, сельсоветов – 19, 6 %, женщин-
председателей сельсоветов – 7,4 %, женщин – членов районных испол-
комов – 9,7 %, окружных исполкомов – 19 %, центрального исполкома – 
17 % [8, с. 32]. Стоит отметить, что в большинстве случаев женщины яв-
лялись канцелярскими работниками. Таким образом, начала выстраи-
ваться «гендерная пирамида», когда большинство женщин сосредоточе-
но на нижних уровнях, а при переходе к более высоким уровням иерар-
хии их количество снижается. 

Определенную сложность создавало и отношение мужчин к прово-
димой политике. Часто женотделы получали оскорбительные названия, 
местные власти отказывали женщинам-делегаткам в сотрудничестве, в 
некоторых парткомах женотделам отказывали в помещениях, материаль-
ных средствах и канцелярских товарах. В сложном положении оказалась 
сельская женщина. Свободу передвижения крестьянки получили только 
в 1960-е, когда колхозники стали получать паспорта. В 1920-30-е гг. 
мужчин в деревнях становилось все меньше и работа в поле и на ферме 
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становилась все более женской. Председателями колхозов были пре-
имущественно мужчины (89 % в 1930 г.) [8, с. 32]. 

Когда были достигнуты некоторые положительные результаты по 
привлечению женщин в промышленное производство и сферу государ-
ственного управления, было объявлено, что «женский вопрос» решен, а в 
1930 г. ликвидированы женотделы. Согласно Постановление ЦИК и СНК 
СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении матери-
альной помощи женщинам, установлении государственной помощи мно-
госемейным, расширении сети родильных домов, детских домов, яслей и 
детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и 
о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» аборт стал кри-
минален, а развод оформлялся труднее и дороже. К началу 1940-х гг. 
сфера женского труда практически сравнялась с мужской. В 1939 г. де-
кретный отпуск был сокращен до 63 дней.  

Таким образом, в 20-30–е гг. XX в женщины получили большое 
количество прав: право избирать и быть избранными, право на труд, на 
отдых, право на образование, социальное обеспечение, государственную 
охрану материнства, на отпуск по беременности с сохранением содержа-
ния. Государство создавало широкую сеть яслей, детских садов и школ. 
Женщина имела правовую и социальную защищенность. В тоже время 
мужчины не относились к женщинам как равным участникам социально-
политической жизни. В сфере управления выстраивалась гендерная пи-
рамида, в сфере труда и производства наблюдалась феминизация мало-
оплачиваемых профессий и асимметрия в оплате труда. Развивая сеть яс-
лей и детских садов государство активно внедряло «контракт работаю-
щей матери»: как труженица женщина участвует в производстве матери-
альных и духовных ценностей, необходимых обществу; как мать – ведет 
домашнее хозяйство, облегчает быт других членов семьи, дает жизнь и 
воспитывает детей.  
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В мировом сообществе накоплен немалый опыт разработки и при-

нятия законов о молодежной политике. Особенно заметное обогащение 
он получил во второй половине ХХ в. Этому в немалой степени способ-
ствовали проведение Международного года молодежи в 1985 г. и реа-
лизация резолюции 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН “Руково-
дящие принципы для дальнейшего планирования и осуществления соот-
ветствующих последующих мер, касающихся молодежи” от 18 ноября 
1985 г., в которой правительствам предлагалось “рассмотреть, обновить 
и, в случае необходимости, улучшить национальные законы, касающиеся 
молодежи, приводя их в полное соответствие с международными норма-
ми, установленными в соответствующих международных документах” 
[1, с. 67].  

Первый проект закона, подготовленный  в Советском Союзе в 
1967 г., назывался «О повышении роли советской молодежи и молодеж-
ных организаций в государственном, хозяйственном и социально-
культурном строительстве СССР». В 1977 г. появился второй  проект за-
кона, имеющий практически такое же название: «О повышении роли со-
ветской молодежи и молодежных организаций в коммунистическом 
строительстве». Оба они были одобрены Бюро ЦК ВЛКСМ и обеими па-
латами Верховного Совета СССР, но не были приняты. В динамике со-
бытий, отражающих идущий  процесс формирования молодежного зако-
нодательства, следует отметить создание во второй половине 1960-х гг. 
постоянных депутатских комиссий по делам молодежи в Советах всех 
уровней. Образованы были также такие комиссии в профсоюзных орга-
нах.  

Во второй половине 1980-х гг. все чаще продолжают появляться 
предложения и рекомендации на предмет принятия закона о молодежи в 
СССР. В середине 1987 г. в журнале «Коммунист» публикуется статья 
доктора философских наук, директора Научно-исследовательского цен-
тра Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ И. М. Ильинского 
«Развитие социализма и молодежь». Публикация материала в журнале 
ЦК КПСС значила многое в советское время. В статье говорилось, что не 
на словах, а на деле нужно признать объективную закономерность воз-
растания роли молодого поколения  в жизни общества, необходимость 
выработки новой, более сильной молодежной политики КПСС и Совет-
ского государства как способа сознательной реализации этой закономер-
ности. Молодежная политика должна стать особым направлением дея-
тельности партии и государства. Актом большого политического звуча-
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ния явилось бы принятие закона СССР о молодежи. Он позволил бы 
полнее отразить основные права и обязанности молодежи, комсомола, 
создал бы единую правовую концепцию реализации молодежной поли-
тики [2, с.25-26].  

Значительную роль в подготовке закона сыграл ВЛКСМ. 31 авгу-
ста 1987 г. Бюро ЦК ВЛКСМ приняло постановление «Об участии ком-
сомольских организаций страны в подготовке Закона СССР о молоде-
жи». Бюро поручило Научно-исследовательскому центру Высшей ком-
сомольской школы  при ЦК ВЛКСМ образовать временный молодежный 
творческий коллектив для создания проекта этого закона. Созданный 
коллектив работал в тесном контакте с представителями органов госу-
дарственного управления. Проводились  встречи с молодежью, руково-
дителями комсомольских организаций, представителями неформальных 
объединений, «круглые столы» и научные конференции. Изучался зару-
бежный опыт реализации молодежной политики. В 1989 г. по инициати-
ве ЦК ВЛКСМ был образован Комитет по делам молодежи Верховного 
Совета СССР. Создавались также молодежные структуры в органах ис-
полнительной власти. Процесс реформирования комсомола характеризо-
вался выраженной социально-защитной функцией молодого поколения. 
В результате, еще до принятия закона, благодаря  непосредственной под-
держке и материальной  базе ВЛКСМ, была начата реализация многих, 
требующих финансирования, нормативных положений.  

Обсуждение в Верховном Совете СССР законопроекта в первом 
чтении состоялось 9 апреля 1990г., а через год, в апреле 1991 г., во вто-
ром чтении закон был принят [3, с. 515, 516, 524, 529, 535, 
543].Опубликованный 6 мая закон определил общие начала государ-
ственной молодежной политики в СССР и признал их в качестве право-
вой основы для развития соответствующего законодательства республик. 
В Законе указывалось, что государственная молодежная политика явля-
ется важным направлением деятельности Союза ССР  и республик, осу-
ществляемой их органами и имеющей целью создание социально-
экономических, организационных, правовых условий и гарантий для со-
циального становления и развития молодых граждан, их наиболее пол-
ной самореализации в интересах всего общества. В целях реализации 
государственной молодежной политики  и обеспечения надлежащей со-
циальной защищенности молодых граждан на всей территории Совет-
ского Союза создается государственная служба по делам молодежи. В 
Законе подчеркивалось, что общесоюзные и республиканские органы 
молодежных организаций, если иное не предусмотрено законодатель-
ством республик для этих республиканских органов, обладают правом 
законодательной инициативы в высших органах государственной власти 
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Союза ССР и республик. Устанавливался такой порядок рассмотрения 
вопросов осуществления прав молодежи, при котором органы государ-
ственного управления принимают решения только после предваритель-
ных консультаций с руководящими органами соответствующей моло-
дежной организации [4]. Для реализации закона был создан Комитет по 
делам молодежи при Правительстве СССР. 

Таким образом, разработка закона привлекла к себе различные гос-
ударственные и иные структуры  при инициативной роли комсомола, 
обозначив тем самым внимание советского общества к подрастающему 
поколению. Причем на фоне всевозможных проблем  утверждалась по-
зитивная подвижка – молодежная политика как особое направление дея-
тельности государства. Идея молодежной политики явилась одной из 
немногих положительных идей социально-политической системы СССР, 
которые унаследовали государства, созданные позже  на постсоветском 
пространстве. И, прежде всего, потому, что она опиралась на разрабо-
танный с учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта органи-
зационно-правовой механизм, каким явился принятый законопроект – 
документ уникальный, новаторский, рамочный, основной по поводу от-
ношения общества и государства к молодому поколению, затрагиваю-
щий все возрастные категории населения. С ним предстояло соотносить 
все существовавшие и возможные новые законы, касающиеся подраста-
ющего поколения [3, 543, 544, 546]. 

Параллельно  разработке закона «Об общих началах государствен-
ной молодежной политики в СССР» шла работа по созданию законов в 
республиках. Активно этот процесс протекал в Казахстане, примерно, 
как показал анализ, по отлаженной  на союзном уровне схеме. Бюро Цен-
трального Комитета Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
Казахстана утвердило состав временного творческого коллектива. Под-
готовленный проект закона «О государственной молодежной политике в 
Казахской ССР» был передан в Комитет по делам молодежи Верховного 
Совета Казахской ССР, созданный по наказу комсомола. 

28 июня 1991 г. Закон «О государственной молодежной политике в 
Казахской ССР» был подписан Президентом страны. Принятый  Закон 
состоял из преамбулы, четырех глав и 24 статей. Данный документ опре-
делил правовые основы формирования и реализации государственной 
молодежной политики в Казахской ССР. «Государственная молодежная 
политика, – отмечалось в нем, – является важным направлением дея-
тельности Казахской ССР, осуществляемой органами государственной 
власти и управления с целью создания социально-экономических, поли-
тико-правовых, организационных условий для социального развития и 
наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи». 
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В законе раскрыта компетенция Казахской ССР в области государ-
ственной молодежной политики в республике: установление прав, обя-
занностей и свобод молодых граждан, регулирование статуса и деятель-
ности государственных органов по делам молодежи, ежегодная разра-
ботка республиканских программ в поддержку государственной моло-
дежной политики, формирование республиканских фондов для поддерж-
ки предпринимательства и молодежных программ, распоряжение финан-
совыми и иными средствами, предназначенными на осуществление госу-
дарственной молодежной политики, государственная поддержка моло-
дых граждан республики, обучающихся или проживающих  за пределами 
Казахстана, и другие вопросы, затрагивающие интересы молодых граж-
дан. В законе подчеркнуто, что к ведению Союза ССР относятся вопросы 
молодежной политики, добровольно передаваемые республикой. Как и в 
союзном документе, устанавливалось, что закон затрагивает интересы 
молодых граждан в возрасте до 30 лет.  

В законе имелись так называемые кредитные статьи. Под гарантии 
Правительства Казахской ССР молодым гражданам и молодым семьям 
предоставлялись долгосрочные льготные кредиты на строительство или 
приобретение жилья, обзаведение домашним подсобным хозяйством, 
уплату паевых взносов в жилищно-строительные кооперативы. Молодым 
гражданам могли быть предоставлены  кредиты для внесения платы за 
обучение в учебных заведениях Казахстана и других союзных республик, 
действующих на коммерческой основе. Молодым семьям  при рождении 
ребенка предоставлялись беспроцентные банковские ссуды. Устанавли-
вались скидки для студенческой и учащейся молодежи, а также военно-
служащим в размере 50 % к действующим ценам на билеты для посеще-
ния культурно-просветительных и театрально-зрелищных учреждений, а 
также спортивно-оздоровительных комплексов. Для этой же группы мо-
лодежи устанавливались льготы  проезда на всех видах государственного 
транспорта. Были включены в Закон и другие социальные льготы. Две 
статьи данного закона посвящались в контексте союзного закона соци-
альным службам. Уделялось внимание обеспечению занятости молоде-
жи, созданию необходимых условий для обеспечения права молодых 
граждан на объединение в общественные организации. Республиканские 
органы молодежных организаций и объединений, обладающие правом 
законодательной инициативы, могут вносить на рассмотрение Верховно-
го Совета Казахской ССР проекты законодательных актов по вопросам 
молодежной политики, а молодежные организации через своих предста-
вителей могут обращаться со своими предложениями в уполномоченный 
орган по делам молодежи, а также в другие органы государственного 
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управления, участвовать в их обсуждении и в месячный срок требовать 
официального заключения.  

Особо следует сказать об уполномоченном органе по делам моло-
дежи. В законе сказано, что для проведения государственной молодеж-
ной политики образуется Государственный комитет Казахской ССР по 
делам молодежи, физической культуре и спорту. В казахстанском законе, 
на наш взгляд, более весомо, чем в союзном документе, обозначен  ста-
тус этого органа. В законе обозначено, что он обладает исключительны-
ми полномочиями по вопросам  координации деятельности министерств 
и ведомств, научных и учебных организаций для разработки и реализа-
ции республиканских молодежных проблем, проектов нормативов эко-
номического и социального развития молодежи, а также организации 
служб социальной помощи молодежи. Решения всех органов государ-
ственного управления республики по указанным вопросам подлежат обя-
зательному согласованию с комитетом [5].  

Таким образом, существенные подвижки в развитии молодежной 
политики заметно проявились в 80-е гг. ХХ в. Доминантой этих событий 
стала разработка специальных законов. Распад СССР  привел к тому, что 
молодежная политика развивалась уже в каждом государстве, возникшем 
на постсоветском пространстве, отдельно. Однако это обусловило и 
своеобразие осуществления государственной молодежной политики в 
Содружестве Независимых Государств, заключающееся в рельефном, 
как ни в одном другом регионе мира, сочетании общего и особенного.  
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Юбилейные даты повысили интерес к событиям столетней давно-
сти, в частности, образованию СССР и проблемам советских обществен-
ных отношений. К числу названных относятся и во многом спорные во-
просы государственно-конфессиональных отношений в нашем Отече-
стве, требующих исследовательской оценки. 

Объективную оценку вероисповедной политики государства и гос-
ударственно-конфессиональных отношений в советский период белорус-
ской истории осуществить довольно сложно в силу определенных исто-
рических причин. Этому препятствуют получившее распространение 
безоглядное отрицание любой позитивной характеристики советской ве-
роисповедной политики, а равно и некритическое апологетическое пред-
ставление о ней. Остро ощущаются в обществе продолжающееся поли-
тическое противоборство, воздействие личных политических и религи-
озных воззрений и предпочтений авторов. Наконец, сам по себе времен-
ной интервал с начала постсоветских преобразований в жизни государ-
ства, общества и конфессий слишком мал, чтобы, опираясь на прежде 
недоступные исследователям источники, воссоздать правдивую и аргу-
ментированную картину прошедших событий. 

Термин «государственно-конфессиональные отношения» отражает 
взаимоотношения государства и религиозных организаций различных 
течений. Данная проблема имеет в основном христианские корни, так 
как на территории БССР исторически самым распространенным было и 
остается христианское вероучение, слово «церковь» часто используется 
и как обозначение Католической или Православной церкви, и как сино-
ним религиозной организации в значении организации какого-либо ве-
роисповедания, отправляющей культ и удовлетворяющей религиозные 
потребности верующих. В данной статье термины «конфессия», «рели-
гиозная организация», «церковь» и производные от них используются 
как синонимы. 

Государственно-конфессиональные отношения имеют конкретно-
исторический характер и собственную специфику [3; 4]. В этих отноше-
ниях осуществляются как устойчивые, длительные связи, так и мобиль-
ные, скоротечные процессы, которые отражают перемены, а также соот-
ношение различных сил в обществе. Оценивая их, следует принимать во 
внимание, какую они имеют направленность: к согласию, укреплению 
государственных основ или к конфронтации, деструктивности. 

Государство оказывает влияние на формирование религиозной 
идентичности посредством выстраивания государственно-
конфессиональных отношений и принятия законов, регламентирующих 
религиозную сферу. Основные принципы взаимоотношений конфессий и 
советского государства были зафиксированы в Декрете «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» и получили дальнейшее раз-
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витие в Конституциях БССР 1919, 1927 и 1937 гг. [1, ст. 99]. Ряд статей, 
регулирующих религиозную деятельность, содержал Уголовный кодекс. 
Нормативные акты и постановления уточняли, конкретизировали и разъ-
ясняли содержание положений Декрета и статей Конституции.  Эти 
принципы позволяют выделить два основных направления государ-
ственно-конфессиональной политики: административное и ограничи-
тельное. 

Административное направление государственно-конфессиональ-
ной политики представляло собой деятельность государства по учету ре-
лигиозных организаций (регистрации), контролю за их деятельностью и 
принятие мер экономического воздействия (в т. ч. по налогообложению). 
Административные учреждения предоставляли органам государственной 
власти информацию о религиозности населения и состоянии конфессий, 
а также были включены в механизм ограничения религиозной активно-
сти граждан. 

Ограничительное направление характеризовалось сокращением 
гражданских, в частности, избирательных прав служителей религиозных 
культов, что стало причиной политической и экономической изоляции 
духовенства. Также имели место такие меры, как ограничение свободы 
или физическое уничтожение представителей духовенства и наиболее 
активных верующих, конфискация церковных ценностей, в результате 
чего государство ликвидировало экономическую самостоятельность 
конфессий, национализация культовых зданий. 

Нормативная трактовка социальных институтов дает возможность 
рассмотрения их как механизма упорядочения государственно-
конфессиональных отношений. Законодательство и светские нормы 
определяли права и обязанности всех субъектов отношений. Религиоз-
ные нормы оказывали значительное влияние на сознание и жизнь веру-
ющих, устанавливая, как верующие должны относиться к государству и 
обществу. Сложность и противоречивость институциональной регуляции 
государственно-конфессиональных отношений была обусловлена тем, 
что у религиозных общностей действия предопределены особенностями 
мировоззрения, регулировать которое практически невозможно. 

Стремясь ослабить позиции Православной церкви в Беларуси, пар-
тийное руководство инициировало раскол. С 1922 г. в БССР функциони-
ровало два самостоятельных течения Православной церкви: тихоновское 
и обновленческое. Несмотря на государственную поддержку, Белорус-
ская обновленческая церковь не пользовалась авторитетом у православ-
ных верующих, существовали финансовые и кадровые проблемы. Борьба 
между двумя направлениями проявлялась в соперничестве за прихожан и 
храмы. Несмотря на это фиксировались тенденции к объединению на 
местном уровне. С 1927 г. в БССР организационно оформилось отдель-
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ное автокефальное направление, которое представляло собой попытку 
белорусских православных верующих самостоятельно преодолеть труд-
ности во взаимоотношениях с советской властью. 

Фанатичным вдохновителем идеи насаждения католичества в по-
слереволюционном нашем Отечестве («духовного завоевания» право-
славной страны) был иезуит и тайный помощник папы в восточной по-
литике монсеньор Мишель д’Эрбиньи – глава папской комиссии «Pro-
Russia» (1925 г.), в ведении которой находилось обращение в католиче-
ство русского православного населения России и Польши. Он также был 
председателем Папского восточного института (1923 г.), задуманного 
для подготовки священников-миссионеров восточного обряда («русский 
колледж» – «Russicum» – 11.02.1929 г.).  

Папа Пий XI просил его составить папскую энциклику. «Ecclesi-
amDei» (1923 г.) по случаю 300-летия со дня смерти «мученика католи-
ческого единства» «святого» Иосафата Кунцевича, руки которого были 
обагрены кровью наших предков, боровшихся против окатоличивания. 

В 1923 г. папа Римский Пий XI провозгласил Кунцевича Иосафата 
небесным покровителем соединения церквей, папа Иоанн Павел II назвал 
его «апостолом единения». День памяти по календарю РКЦ – 12 нояб-
ря [5, c. 171–172]. 

Энциклика «Mortalium Аnimos» была делом д’Эрбиньи, смысл ее в 
том, что Католичество и Православие вовсе не стороны в историческом 
споре, что нет ничего самостоятельно христианского вне католичества, 
что никакие собрания представителей разных религий никакого значения 
иметь не могут, ибо есть только одна Западная церковь, которой все 
должны подчиниться. Не хотят добровольно – будут подчинены без их 
воли. И прежде всего православные. Рим зовет православных на едине-
ние и подчинение, но православная иерархия не соглашается. Она меша-
ет народу получить спасение. Тем не менее, народ будет спасен без 
иерархии.  

Католичество вмещает в себя и Православие, его нужно только ор-
ганизовать по образцу отделившихся церквей – и тогда иерархия оста-
нется без народа. Из Православия, которое есть схизма, народ перейдет в 
Православие, которое есть Католичество. Создать внутри католичества 
Православную Церковь с иерархией, культом, школой, монашеством, 
правом – вот цель, которую поставили перед собой иезуиты, и для ее 
осуществления была призвана папская комиссия. Именно прелату 
д’Эрбиньи Ватикан поручает осуществить фантастическую идею – со-
здать внутри Православия экзархат Католической церкви с Тайной 
иерархией, византийским богослужением, монашеством восточного об-
разца, каноническим правом. 
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Так называемый «восточный обряд» – новый способ миссионер-
ства Ватикана – был вызван к жизни иезуитами после неудачных попы-
ток уний в прошлые века, в результате которых в общение с Римом во-
влекалась лишь часть Православной церкви и после беспощадной лати-
низации в прошедшие века, когда церковное сознание православного 
народа предпочитало скорее лишения, гонения и даже смерть, чем изме-
ну святоотеческой православной вере и древним восточным богослужеб-
ным традициям. 

Д’Эрбиньи, посещая наше Отечество и пользуясь гонениями на 
патриарха Тихона, пытался склонить к Риму сначала обновленцев-
живоцерковников, а затем перенес свои усилия, на тихоновский еписко-
пат, надеясь добиться избрания на всероссийский патриарший престол 
епископа, тайно принесшего присягу Риму, т.е. тайно перешедшего в ка-
толичество. 

Советские руководители, воспользовавшись в своих интересах ви-
зитами д’Эрбиньи, пришли к выводу, что католицизм им больше дать 
ничего не может: от сближения с Римом было решено отказаться, тем 
более, что в 1927 г. появилась Декларация Митрополита Сергия (Старо-
городского) о лояльности Православной Церкви советской вла-
сти [5, c. 279–283]. 

Определённо, что цели, которые преследовало советское государ-
ство в отношении религии и конфессий достигнуты не были. Попытки 
подавления религиозности не увенчались успехом. В условиях насажде-
ния единомыслия конфессии (и прежде всего РПЦ и РКЦ) оставались 
единственными в стране легальными организациями с неофициальной 
идеологией. Более того, к началу 1990-х гг. белорусское общество не 
только не стало атеистическим, напротив, начался прирост уровня рели-
гиозности. 

В последующем эти принципы продолжали оказывать влияние на 
белорусское государство, которое, воспринимая религию как источник 
социально-политических рисков [2, cт. 5], не могло обойти стороной 
проблемы религиозного свободомыслия и прилагало усилия, направлен-
ные на обретение церковью легитимации. Вследствие этого, политика, 
направленная на ужесточение контроля по отношению к религиозным 
организациям, несколько раз смягчалась, давая возможность более сво-
бодного сосуществования для отдельных религий.  

Таким образом, идеалы, заданные либеральными реформами нача-
ла XX в., оставались устойчивым ориентиром для общества и властей, 
вынужденных примерять государственно-конфессиональную политику к 
ожиданиям населения, что завершилось реабилитацией религии как со-
циально-политического явления. 
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В Советском Союзе государственная кадровая политика занимала 
одно из приоритетных мест в повестке дня. Требовательное отношение к 
работе в этом направлении было заложено с момента образования СССР. 
На всех этапах развития советского государства вопросам обучения, 
подбора и расстановки кадров всегда уделялось пристальное внимание.  

Изучение проблемы организации и механизма функционирования 
государственной кадровой политики в истории советского общества 
представляет не только научный, но и практический интерес.  

Анализ специфики государственной кадровой политики СССР по-
казывает, что в ее основу был положен «ленинский стиль», который 
включал пять ключевых элементов: 
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1) глубокое и всестороннее знание кадров; 
2) подбор и расстановка компетентных кадров на руководящие 

государственные должности, вооруженных знаниями основ идейно–
политического воспитания масс; 

3) идеологическая и морально-нравственная подготовка кадров; 
4) специальная подготовка кадров, которая предполагала непре-

рывный процесс обучения;  
5) контроль за исполнением кадрами своих функциональных обя-

занностей [1]. 
В условиях однопартийной системы одной из ключевых особенно-

стей реализации государственной кадровой политики СССР являлась 
особая, доминирующая роль в этом процессе Коммунистической партии. 
Известны слова И. В. Сталина: «Ни один важный вопрос не решается у 
нас советскими и другими органами без руководящих указаний партии». 
Данный подход в последующем получил и нормативное закрепление в 
Конституциях СССР, согласно которым компартия провозглашалась 
«руководящим ядром» государственных и общественных организаций 
трудящихся, а в 1977 г. получила статус руководящей и направляющей 
силы советского общества [2]. 

Ключевым инструментом кадровой политики Советского Союза 
являлся аппарат Центрального Комитета компартии и партийные органы 
на местах в рамках своей компетенции. Перечень должностей, замещае-
мых по решению или согласованию с партийными органами, получил 
название «номенклатура», а лица, назначаемые на эти должности, стано-
вились «номенклатурными работниками». По мнению С. А. Елизарова, 
уже к концу 1924 г. в СССР был окончательно сформирован номенкла-
турный механизм кадровой работы [3]. 

Отметим также особую роль народных масс, на которых базирова-
лась кадровая политика Советского Союза на всех уровнях. В этой связи 
учет социального происхождения потенциального руководителя имел 
крайне важное значение при определении траектории его карьерного ро-
ста. При этом В. И. Ленин отмечал, чтобы управлять, нужно иметь из-
вестное научное образование [1]. 

Таким образом, в механизме реализации кадровой политики было 
важно не только найти идеологически подходящего кандидата, но обес-
печить получение им специальных знаний необходимых для эффектив-
ного управления. Поэтому вопрос создания и функционирования систе-
мы подготовки и переподготовки кадров начал решаться еще до офици-
ального учреждения СССР. Так, в 1919 г. в Москве начал функциониро-
вать Коммунистический университет им. Свердлова, позднее – Комму-
нистический университет национальных меньшинств Запада и Коммуни-
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стический университет трудящихся Востока. Коммунистические универ-
ситеты работали в Ленинграде, Минске, Харькове и других центрах. В 
эти учебные заведения со сроком обучения в 4 года направлялись работ-
ники из рабочих и крестьян. В начале 1930-х гг. в связи с возрастающим 
количеством специалистов из среды рабочих и крестьян, прошедших 
подготовку в иных вузах, система коммунистических университетов бы-
ла свернута. Для подготовки и усовершенствования партийных и совет-
ских работников продолжали функционировать партийные школы при 
обкомах и ЦК компартий союзных республик. Руководящие работники 
союзного и областного уровня обучались в Высшей партийной школе 
(ВПШ) при ЦК ВКП(б) с трехлетним сроком обучения. Для подготовки 
хозяйственных руководителей, командиров производства среднего уров-
ня из рабочей среды, в конце 1920-х гг. в Москве была образована Все-
союзная промышленная академия [4]. 

Со стороны высшего руководства государства уделялось присталь-
ное внимание на национальный состав руководящих кадров и учет инте-
ресов различных национальностей в процессе формирования правящей 
элиты союзных и автономных республик. 

Проведенный анализ государственной кадровой политики СССР 
позволяет выделить следующие общие особенности: 

– при реализации кадровой политики в государстве доминирую-
щую роль играла Коммунистическая партия, которая обладала монопо-
лией в определении кадрового состава органов государственной власти и 
управления; 

– руководящая роль компартии в кадровой работе реализовывалась 
через номенклатурный механизм, которому была присуща высокая цен-
трализация принимаемых кадровых решений; 

– особое внимание в работе с кадрами было уделено не только во-
просам их подбора, но и организации последующего непрерывного обу-
чения, что позволило создать в Советском Союзе комплексную систему 
подготовки и переподготовки руководящих кадров; 

– при принятии кадровых решений предпочтения отдавались кан-
дидатам, обладающим определенным социальным происхождением, а 
также важное значение играл национальный вопрос.  
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Социальная политика как часть системной государственной поли-
тики в СССР была организована с учетом двух ключевых факторов: 
идеологических установок и всеобщего благосостояния граждан. После 
укрепления советской власти социальная политика приобретает исклю-
чительно государственный характер, что в дальнейшем привело к фор-
мированию устойчивой системы патернализма.  

Основываясь на постулате марксистского учения о создании обще-
ства всеобщего равенства и социальной справедливости, выражающегося 
в идее «свободное развитие каждого является условием свободного раз-
вития всех» [1, с.447], Советское государство прокладывало путь к нему 
через государственное (общественное) распределение благ с целью удо-
влетворения возрастающих потребностей, что предполагало обеспечение 
всех членов общества средствами к существованию и свободному разви-
тию их способностей.  

Социальная политика советского государства подвергалась значи-
тельным изменениям, как вследствие общемировых тенденций историче-
ского развития, так и отображения особенностей внутреннего развития 
социалистического хозяйства и социалистических идей [2, с. 46]. В осно-
ве государственного строительства и социальной политики советского 
государства лежало положение марксизма-ленинизма о построении бес-
классового общества и создании общественных, коллективных фондов 
потребления, функцией которых являлось обеспечение равных возмож-
ностей для удовлетворения основных потребностей членов общества. 

Доступность социальной поддержки всем членам общества, явля-
ющаяся базовой характеристикой социального государства и социальной 
политики, теоретически была заложена в основу советского социального 
государства. И хотя реальная практика социалистического строительства 
допускала и существование различных категорий «лишенцев», отсут-
ствие социальной помощи «чуждым классовым элементам» и прочие со-
циальные ограничения, в целом этот принцип последовательно реализо-
вывался в жизнь.  

Законодательное оформление социальной политики государства 
было реализовано в СССР, как на уровне конституций и общегосудар-
ственного законодательства, так и на уровне постановлений ВКП (б), а 
затем КПСС. Исходные свойства социального государства появляются 
сразу после Октябрьской революции, исторически, на тот период, делая 
советское государство лидером развития государства в его социальном 
качестве. 

29 октября (11 ноября) 1917 г. создан Наркомат государственного 
призрения, который в апреле 1918 г. переименовывается в Наркомат со-
циального обеспечения [3, с.8-10]. Наркомату были переданы все иму-
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щество и средства бывших благотворительных обществ, и он взял на се-
бя всю работу по созданию и управлению системой социального и пен-
сионного обеспечения, охрану материнства и детства, заботу об инвали-
дах и их семьях. При исполкомах местных советов были созданы отделы 
социального обеспечения (собесы) и пенсионные отделы военно-
увечных, которые одновременно являлись и органами Наркомата соци-
ального обеспечения на местах. Впервые в мире была создана верти-
кально-интегрированная, распределенная на местном уровне, целостная 
система государственной социальной защиты и социальной поддержки. 

Таким образом, Советское государство изначально брало на себя 
функции нормирования заработной платы; учета и распределения рабо-
чей силы; установления общих норм пенсии и пособий; охрану материн-
ства и детства; обеспечения инвалидов войны; медицинского обеспече-
ния; социального страхования рабочих.  

В 1922 г. был принят Кодекс законов о труде РСФСР, который 
определял обязательность коллективных соглашений об оплате и усло-
виях труда, правилах внутреннего распорядка, вводил обязательность 
минимальной заработной платы, устанавливаемой государством для 
 конкретной должности, а также тарифное регулирование оплаты труда. 
В 1929 г. ЦИК СНК БССР принял Кодекс о труде БССР, который наде-
лял профсоюзы полномочиями по регулированию условий труда, зара-
ботной платы и социального страхования [4, с. 29]. 

Вехой развития функций социального государства и социальной 
политики стало принятие в 1936 г. новой Конституции СССР, в которой 
были закреплены права граждан на труд, социальное обеспечение, бес-
платное медицинское обслуживание и образование. В Конституции де-
кларировались равные без исключения права всех граждан – были сняты 
ограничения для лиц, ранее лишенных избирательных прав, уравнены 
права рабочих и служащих в пенсионном обеспечении.  

К середине1930-х гг. СССР из социального государства стал по-
степенно превращаться в государство, оказывающее населению социаль-
ные услуги. Социальная политика Советского Союза из политики соци-
ального обеспечения становилась политикой всеобщей социальной за-
щиты и социальных гарантий. Сложившаяся в СССР к началу 1940-х гг. 
жестко централизованная социальная политика в период Второй миро-
вой войны стала еще более регулируемой. Произошли изъятие ряда важ-
ных социальных норм и снижение социальных гарантий. В этот период 
действовала карточная система распределения и обеспечения населения 
продуктами питания и другими товарами личного потребления.  

К началу 1950-х гг. произошел возврат к довоенным показателям 
социальной политики: восстановлен 8-часовой рабочий день; введены 
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отпуска; отменены сверхурочные работы; отменена карточная система на 
продовольственные и промышленные товары, введенная в годы войны. 
Особое значение стали придавать мотивации труда. К этому времени 
сдельной оплатой труда было охвачено 80 % всех рабочих, широко стали 
применяться надтарифные доплаты, увязываемые с конкретными резуль-
татами [5]. Менялись представления о социальных целях государства и 
его социальной политике. Ставилась задача широкого предоставления 
государством социальных услуг и повышения уровня жизни советских 
людей.  

Из Второй мировой войны СССР выходит с представлением о еди-
ном советском народе без антагонистических классов, что проявляется в 
большем распространении социальной поддержки на крестьянство. В со-
ответствии с новыми задачами преобразуется система управления соци-
альной политикой. В 1949 г. создано Министерство социального обеспе-
чения [3, с. 89]. Советская система социальной защиты складывалась из 
трех направлений:  

– государственное социальное обеспечение, осуществляемое за 
счет государственных, республиканских и местных бюджетов;  

– государственное социальное страхование, обеспечиваемое за 
счет страховых взносов предприятий и дотаций государства; 

–социальное обеспечение колхозников, осуществляемое за счет 
средств колхозов и дотаций государственного бюджета. 

К 1970-м гг. основными принципами социального обеспечения в 
СССР являлись: всеобщность социального обеспечения; многообразие 
видов обслуживания; обеспечение граждан различными видами соци-
альной помощи. Система многочисленных льгот охватывала практически 
все слои населения. Таким образом, к началу 1970-х гг. СССР имел весь 
набор признаков развитого социального государства и успешно, одно-
временно с развитыми странами Запада, приступил к очередному этапу 
развития социальной политики – предоставления государством социаль-
ных услуг.  

Динамика построения социального государства в СССР, который 
перед Второй мировой войной значительно опережал другие государства 
по показателям социального развития, в послевоенный период синхрони-
зировалась с другими странами. СССР утратил опережающую роль в по-
строении социального государства, но остался одним из лидеров этого 
процесса. Если в конце 1930-х гг. СССР опережал развитые капитали-
стические страны в огосударствлении социальных функций и по объе-
мам социальных гарантий, но при этом уступал в уровне качества жизни 
и реализации принципа общедоступности социальных благ, то после 
1945 г. набор и объем социальных функций государства в СССР и дру-
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гих странах практически совпали, и Советский Союз, и развитые капита-
листические страны одновременно перешли к активной социальной по-
литике и стали строить государства социальных услуг. С конца 1970-х гг. 
развитые страны Европы и Северной Америки в этот период вступили в 
новый этап строительства государства всеобщего благоденствия – фор-
мы социального государства  [6]. 

Советские индикаторы качества жизни были значительно ниже 
аналогичных показателей в США, а с конца 1970-х гг. – и развитых стран 
Европы. Разрыв между качеством жизни в СССР и наиболее богатых 
странах Запада стал нарастать после ориентации этих стран на построе-
ние государства всеобщего благоденствия. Экономический подъем 1960-
х гг. на Западе совпал с экономическими трудностями в СССР, которые 
негативно сказались на социальной политике [6]. 

Необходимо отметить ещё одну особенность советской социальной 
политики: её тесную взаимосвязь с политикой национального строитель-
ства, особенно в сфере образования. Национальная политика СССР, по-
мимо федерализации, была направлена на развитие национального со-
знания народов, населяющих страну и их культурное развитие. Политика 
в области образования способствовала реализации поставленной цели. 
Упор делался не только на ликвидацию безграмотности с последующим 
переходом ко всеобщему среднему образованию, но и на преподавание 
на национальных языках, их сбережением и сохранением.  

XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза 5 октября 
1952 г. в директивах по пятому пятилетнему плану развития СССР пред-
ложил провести в области развития школьного дела два важнейших ме-
роприятия: установить всеобщее среднее десятилетнее образование и по-
литехническое обучение, его поэтапное внедрение к концу пятилетки. 
Предполагался переход от семилетнего образования на всеобщее среднее 
образование (десятилетка) в столицах республик, городах республикан-
ского подчинения, в областных, краевых и крупнейших промышленных 
центрах и создать условия для полного осуществления в следующей пя-
тилетке всеобщего среднего образования (десятилетка) в остальных го-
родах и сельских местностях. 

Таким образом, к 1960 г. в СССР всему молодому поколению была 
обеспечена возможность получить среднее образование [7]. Советская 
власть, декларируя введение всеобщего обучения, гарантировала его 
осуществление путем организации ряда мероприятий, дающих детям и 
подросткам действительную возможность получить соответствующее 
образование. 

Всеобщее обучение обеспечивалось его обязательностью, наличи-
ем сети школ и школьного помещения, находящегося в недалеком рас-
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стоянии от места жительства учащегося, а при отдаленном расстоянии – 
наличием интерната, в котором мог бы жить ученик; подготовленными 
для занятий с детьми учителями; возможностью приобретения учащими-
ся учебников и письменных принадлежностей; необходимой бесплатной 
помощью (обувь, одежда) временно впавшим в нужду учащимся.  

Всеобщее обучение предполагало тщательный учет всех детей, 
контроль над посещением школы всеми детьми школьного возраста. В 
защиту права детей на образование приходятся законы Советского Сою-
за, обязывающие родителей или лиц, их заменяющих, обучать своих де-
тей в школе. При всеобщем обучении в школах обеспечивается препода-
вание предметов на родном для детей языке. 

Таким образом, становление социальной политики и социального 
государства в СССР протекало в русле общемировых тенденций истори-
ческого развития. Тем не менее, социальная политика Советского Союза 
имела целый ряд специфических особенностей, обусловленных нацио-
нальными и идеологическими отличиями. 
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Образование СССР явилось воплощением принципов государ-
ственной национальной политики. Установление дружбы, доверия и вза-
имопонимания между народами придало мощное ускорение экономиче-
скому и политическому развитию советского общества. 31.01.1924 при-
нята первая Конституция СССР. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик: 
предпосылки, причины, решения. 

Уже в 1920 г. по инициативе В. И. Ленина руководство Коммуни-
стической партии России рассматривало вопрос об укреплении федера-
тивного союза между советскими республиками. Объединительным тен-
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денциям народов Советской страны препятствовали центробежные и се-
паратистские усилия отдельных слоев, пытавшихся разъединить совет-
ские народы. Нации и народности бывшей Российской империи в соот-
ветствии с их волей могли объединится в пролетарском многонацио-
нальном государстве или не объединиться. Верх одержали объедини-
тельные тенденции, как отвечающие коренным интересам народов наци-
ональных республик. Нации и народности пожелали объединиться в 
многонациональном государстве, так как они были тесно связаны в эко-
номическом, социальном и культурных отношениях.  

Образование многонационального, союзного, социалистического 
государства объяснялось объективными причинами. Необходимо было 
объединить экономические и финансовые ресурсы республик, координи-
ровать их планы всестороннего развития. В связи с этим большую роль 
играли такие причины как исторически сложившееся разделение труда и 
взаимосвязь основных путей сообщения. Конституция Республики Бела-
русь в статье 15 закрепляет: «Государство ответственно за сохранение ис-
торико-культурного и духовного наследия, свободное развитие всех наци-
ональных общностей, проживающих в Республике Беларусь» [4, с. 7]. 

Мировая и гражданские войны разрушительно сказались на народ-
ном хозяйстве страны. В каждом районе более всего пострадали те от-
расли, которые имели свою специализацию. Восстановление народного 
хозяйства и экономических связей происходило в рамках исторически 
сложившегося разделения труда. Принципы национальной политики Со-
ветской власти также предполагали создание новых экономических цен-
тров. Изменения в прежнем разделении труда предполагали не ослабле-
ние, а дальнейшее укрепление экономических связей между советскими 
республиками. 

Образование союзного советского государства было обусловлено 
задачами планового хозяйства. Осуществить реконструкцию народного 
хозяйства можно было лишь путем объединения усилий отдельных рес-
публик в рамках союзного многонационального государства. 

Объединение советских республик продиктовано было и их меж-
дународным положением и задачами укрепления обороноспособности. В 
феврале 1922 г. восемь республик поручили делегации РСФСР представ-
лять их интересы на Генуэзской Конференции. Усиливался контакт меж-
ду наркоминделами советских республик, создавались единые диплома-
тические миссии за границей. «В августе 1922 г. Оргбюро РКП (б) орга-
низовало комиссию для рассмотрения вопроса о взаимоотношениях со-
ветских республик, куда вошли представители ЦК РКП (б), Компартий 
Украины, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Армении, Дальневосточной 
республики, Бухары и Хорезма. В сентябре комиссия утвердила «Проект 
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резолюции о взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками» 
предложенный Сталиным, в котором выдвигалось несостоятельная идея 
(автономизации) и включения республик в РСФСР. В. И. Ленин, когда 
рассматривался вопрос об «автономизации», уже был серьезно болен и 
только в конце сентября в письме к членам Политбюро ЦК РКП(б) пред-
ложил принципиально новое решение вопроса: добровольное объедине-
ние всех равноправных республик в новое государство – Союз Советских 
Социалистических Республик [3]. 

«Съезды Советов РСФСР, ССРБ, УССР и ЗСФСР приняли решение 
о необходимости образования Союза ССРБ на принципах добровольно-
сти и равноправия» [2, с. 210].18 декабря 1922 г. Пленум ЦК РФ утвер-
дил разработанный комиссией ЦК проект Союзного договора. Вопрос об 
образовании СССР был обсужден в партийных организациях Советских 
республик, а также на съездах Советов и на собраниях трудящихся. 

13 декабря 1922 г. Минский Совет утвердил следующий наказ Все-
белорусскому съезду Советов: «Принимая во внимание необходимость 
большого напряжения сил для дальнейшей трудной работы, IV Всебело-
русский съезд Советов должен принять решение, которое создало бы еще 
более крепкую связь советских республик, сохраняя в то же время влия-
ние каждой советской республики на дела всего союза советских респуб-
лик. 14 декабря IV Всебелорусский съезд Советов в своем обращении 
«Ко всем трудящимся Белоруссии», а также в обращении к Президиуму 
ВЦИК РСФСР, ЦИК Украины и Союзному Совету Закавказской Феде-
рации заявил о присоединении Белорусской ССР к предложению об об-
разовании Союза» [2]. 

30 декабря 1922 г. в Москве, в Большом театре открылся I съезд 
Советов Союза Советских Социалистических Республик [3].На съезде 
присутствовали 1727 делегатов от РСФСР, 364 от УССР, 33 от БССР и 91 
от ЗСФСР. Текст Декларации и Договора об образовании СССР огласил 
И. В. Сталин. Съезд единодушно утвердил Декларацию и Договори из-
брал первый состав Центрального Исполнительного Комитета СССР. 
Председателями ЦИК СССР были избраны председатели центральных 
исполнительных комитетов четырех союзных республик: М. Л. Калинин, 
Г. И. Петровский, А. Г. Червяков, Н. Н. Нариманов [1, с. 550]. 

Образование союзного социалистического государства было важ-
нейшей вехой в процессе развития наций и народностей советских рес-
публик. Этот исторический шаг открыл обширные перспективы для 
подъема материальных и духовных сил всех народов Советской страны. 
«8 декабря 1991 г. Руководители Беларуси, России и Украины заявили о 
прекращении существования СССР и подписали Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств (СНГ)». 21 декабря 1991 г. Азер-
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байджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Та-
джикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина заявили о приверженности 
целям и принципам Соглашения о создании СНГ. 25 декабря 1991 г. 
Горбачев прекратил осуществление полномочий Президента 
СССР [5, с. 682].  
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Институт семьи и брака выполняет социальные функции, является 

необходимым структурным компонентом общества, фиксируется благо-
даря развитию государственной семейной политики. 
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Семейную политику СССР делят на два основных этапа: первый 
этап (1926-1954); второй этап (1954-1991) [1, с.156-157]. 

На рубеже 1920-30-х гг. в СССР сформировались официальные 
нормы семейной жизни, основной принцип которых состоял в следую-
щем: советский человек должен жить в моногамном браке, женское 
население ориентировано на рождение детей, добрачная жизнь категори-
чески запрещалась [2, с.171].  Основными направлениями семейной по-
литики первого этапа стало институциональное закрепление семьи и воз-
врат к традиционным ценностям. Главными задачами являлись улучше-
ние демографической ситуации, стимулирование и поддержка семьи, 
развитие детских дошкольных учреждений, закрепление традиционных 
семейных ценностей.  

Первый этап развития семейной политики принес масштабные 
консервативные изменения. Как отмечает профессор В. К. Никольский, 
«индивидуальная семья не только сохраняется, но и укрепляется, как 
прочная форма брачного союза, основанного на взаимной любви, и ячей-
ка социалистического быта, выполняющая ответственную задачу воспи-
тания детей» [3, с.34]. Никольский сформулировал важнейшее положе-
ние, которое стало определяющим в семейной политике СССР: «Брак и 
развод являются у нас частным делом мужчины и женщины. Но по-
скольку человек является самым ценным капиталом в нашей стране, по-
скольку драгоценнейшим достоянием нашего общественного строя яв-
ляются дети, поскольку все, что наносит ущерб этому драгоценнейшему 
достоянию всегда вызывало и будет вызывать вмешательство советского 
общественного мнения и советского законодательства» [3, с.37]. 

В 1936 г. был принят закон «О запрещении абортов, увеличении 
материальной помощи роженицам, установлении государственной по-
мощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских са-
дов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некото-
рых изменениях в законодательстве о разводах [4]. После принятия зако-
на считалось, что в Советском союзе восторжествовал социализм, а это 
значит, нет преграды для прироста населения и отказа от деторождения, 
однако это поспособствовало увеличению количества разводов. Женщи-
ны, оставшиеся разведенными, зачастую были обречены на бедность, 
т. к. многие мужчины всячески избегали выплат алиментов. Все это вело 
к хаосу, от которого страдало женское население страны. 

После окончания Великой Отечественной войны СССР по офици-
альным данным демографическая ситуация в стране была крайне слож-
ной. Был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 г.  «Об увеличении государственной помощи беременным женщи-
нам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и 
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детства, об установлении почетного звания “Мать-героиня” и учрежде-
нии ордена “Материнская слава” и медали “Медаль материнства”» [5]. 
Следует отметить важнейшие положения Указа: 

1. Для роста численности населения необходимо участие не только 
женщин, но и мужчин. Увеличение количества женщин, имеющих трех и 
более детей, назначение государственного пособия. Вводились виды 
штрафных санкций «за недостаточный вклад в воспроизводство населе-
ния со стороны как мужчин, так и женщин: предлагалось ввести налог на 
холостых, одиноких и бездетных граждан» [6, с.304]. 

2. Указ содержал идею о «стимулировании деторождения женщи-
нами, не состоящими по тем или иным причинам в браке (вдовы погиб-
ших на войне, девушки, не вышедшие замуж)». Главной задачей было 
создать «в кратчайший срок не только возмещение убыли населения, но 
и его дальнейший ускоренный прирост» [2, с.164]. Данное предложение 
закрепляло некоторое противоречие, т. к. мужское население могло 
вступать  внебрачные отношения, выплата алиментов осуществлялась 
только в официально зарегистрированном браке, который мог быть при-
знан законным. В свидетельство о рождении внебрачных детей имя отца 
не вносилось, фамилия указывалась матери, с «присвоением ему отче-
ства по указанию матери» [7, с.35]. 

Для женщин данный указ не являлся стимулом для рождения детей 
вне брака, поскольку именно государство должно было взять на себя за-
боту о поддержке одиноких матерей, осуществляя выплату пособий или 
воспитание в детдомах. Женщины не хотели проходить унизительные 
процедуры проверки со стороны милиции. Статус матери-одиночки был 
осуждаем в обществе того времени и экономически не выгоден.  

3. Указ содержал усложнение процедуры развода, она включала 
обязательную двухэтапную судебную процедуру, а также высокую плату 
за развод, ужесточение наказание за неуплату алиментов.  

Проанализировав основные положения Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР 1944 г., можно сделать следующие выводы. Указ не 
стимулировал в полной мере рост рождаемости. Интересы женщин не 
были защищены. Статус матери одиночки был осуждаем обществом, из-
за сложного материального положения женщины вынуждены были сда-
вать детей в детские учреждения. Зачастую женщины решались на под-
польные аборты, которые вели к гибели. Если же данный факт был уста-
новлен, женщины подвергались уголовному преследованию. Что же ка-
сается мужских интересов, то они были более защищены. Отец внебрач-
ного ребенка не нес ответственности за выплату алиментов, в свидетель-
стве о рождении не указывался. В результате институт брака оказался в 
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неустойчивом положении, зачастую имея формальный характер и не 
отображая действительности [7, с.48]. 

Второй этап советской семейной политики (1954-1991) характери-
зуется ее постепенной либерализацией [1, с.156-157].  В 1955 г. был при-
нят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене запрещения 
абортов», который признал право женщин самой решать, когда стать ма-
терью. СССР стал первой страной в мире, легализовавшей аборты. «Про-
водимые Советским государством мероприятия по поощрению материн-
ства и охране детства и непрерывный рост сознательности и культурно-
сти женщин, активно участвующих во всех областях народнохозяй-
ственной жизни страны, позволяют в настоящее время отказаться от за-
прещения абортов в законодательном порядке» [8]. 

Важным для развития советского семейного законодательства ста-
ло принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10.12.1965 
«О некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о расторже-
нии брака», который отменил установленный в 1944 г. двухступенчатый 
порядок расторжения брака. Процедура развода была значительно упро-
щена, в последующие годы количество разводов резко выросло. Уровень 
рождаемости в 1960-х гг. устойчиво снижался. В 1968 г. были приняты 
«Основы законодательства СССР и союзных республик о браке и семье, 
а в 1969 г. был принят Кодекс о браке и семье. Новое законодательство 
того времени содержало как прежние нормы семейного права, так и 
включало некоторые новшества: 

Брак в некоторых случаях можно было расторгнуть в органах 
ЗАГС, закреплялись добровольное признание мужчиной отцовства в от-
ношении ребенка, рожденного вне брака, установление отцовства в су-
дебном порядке. Разрешалось вписывать в свидетельство о рождении ре-
бенка отца по заявлению матери. Устанавливались права и обязанности 
родителей в отношении детей по их воспитанию и обязанностей детей в 
отношении родителей, регламентировались вопросы ответственности за 
семейные правонарушения [9, с.240]. 

В основе описанных изменений лежали идеи укрепления советской 
семьи на основе принципов коммунистической морали, равноправие 
мужчины и женщины в семейных отношениях, защита семьи государ-
ством, охрана интересов матери и детей, устранение пережитков про-
шлого в области семейных отношений [9, с.156]. Семейная политика 
СССР была направлена и на обеспечение стабильности и преемственно-
сти политического строя. Советская власть проводила реформы и преоб-
разования института семьи, формируя устойчивые традиционные ценно-
сти, защищая интересы и благосостояние всех категорий населения. Со-
ветская семья как институт претерпела изменения, модернизировалась, 
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однако формировалась на традиционном понимании семьи и брака, важ-
ном для наших дней. 

Главный вопрос советской политики – демографический прирост 
населения – остается важнейшей задачей государства в наше время. Как 
обозначил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в докладе на 
шестом Всебелорусском народном собрании, «главными столпами наше-
го ценностного фундамента выступают стремление к миру и единству, 
национально-государственная идентичность, преемственность и баланс 
культур, гармоничность этноконфессиональных отношений, почитание 
семьи как союза мужчины и женщины» [10]. 

Укрепление и развитие института семьи, решение демографиче-
ских вопросов является главными задачами реализации государственной 
семейной политики. 
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Победа Октябрьской революции 1917 г. поставила перед больше-

виками задачу не только легитимации их политического статуса, но и 
формирования позитивного образа молодого государства за рубежом. 
Для достижения данной цели большевики развернули мощную инфор-
мационно-пропагандистскую кампанию, используя различные средства и 
методы. В качестве инструмента пропагандистской политики они актив-
но привлекали соотечественников, проживавших в других странах и 
придерживавшихся коммунистических взглядов и иностранных пред-
ставителей, находившихся в Советской России. Идеологическая борьба 
требовала целенаправленных действий большевиков по распростране-
нию революционных коммунистических идей среди широких слоев 
населения за рубежом. Уже в ноябре 1917 г. был создан Международ-
ный отдел, задачей которого было поддержание связей с революцион-
ным движением за границей. Идея В. И. Ленина заключалась в «созда-
нии сети большевистских групп, состоящих из иностранных привер-
женцев революции, которые наводнили Россию в первые послереволю-
ционные годы. В. И. Ленин мечтал, что они распространят доктрину 
большевизма в своих странах, что приведет к мировой социалистической 
революции» [1, р. 73]. Использование интеллектуального ресурса ино-
странных представителей, проживающих в России, оказало значительное 
влияние на распространение большевистских идей среди их соотече-
ственников, проживающих на Западе.  

В мае 1918 г. в Советской России оформилось пять иностранных 
коммунистических групп: венгерская, немецкая, румынская, южносла-
вянская и чехословацкая, которые были объединены в Федерацию ино-
странных групп при ЦК РКП(б), руководимую венгерским коммунистом 
Белой Куном. 

На фоне других групп иностранных коммунистов особняком стоит 
Французская коммунистическая группа, сформированная в сентябре 
1918 г. Ее возникновение было как результатом устремления левона-
строенных французов на «огонек» революции 1917 г., так и результатом 
целенаправленных усилий большевистской партии по привлечению ино-
странных граждан, оказавшихся на территории Советской России.  

В отличие от других иностранных групп, которые были достаточно 
многочисленны и состояли преимущественно из военнопленных, фран-
цузская коммунистическая группа была разнородна по своему составу и 
включала граждан союзных стран (бельгийцев, швейцарцев и непосред-
ственно французов), оказавшихся в России. В нее вошли и русские ком-
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мунисты, знавшие Францию, и связанные с нею либо по рождению, либо 
долгими годами революционной борьбы. «Вербовка французской ком-
мунистической группы в России происходила, как правило, стихийно, – 
писал один из членов группы М. Боди. – Среди вступивших был дьякон 
церкви Сен-Луи, а также многие другие, кто никогда и не слыхал о 
К. Марксе или даже о социализме до революции» [1, р. 141]. Это под-
тверждает французский социалист Анри Гильбо, приехавший в Россию 
на первый конгресс Коминтерна: «Я нашел в Москве французскую ком-
мунистическую группу, состоящую большей частью из членов военной 
французской миссии: капитан Ж. Садуль – секретарь, лейтенант П. Пас-
каль и несколько других. Кроме того, здесь были бывший дьякон француз-
ской церкви и славная учительница Р. Барбере, сын которой был позже 
убит на Украине» [2, р. 218]. 

Французская группа коммунистов действовала не только в Москве 
и Петрограде, но и на территории Украины.  Для агитации среди войск 
иностранных интервентов, прежде всего, французского военного корпуса 
часть представителей группы весной 1919 г. были отправлены во главе с 
Ж. Садулем из Москвы в Киев и Одессу, где для этих целей была осно-
вана иностранная коллегия. «Работой иностранной коллегии непосред-
ственно руководил одесский областной комитет партии, но она была по-
стоянно в поле зрения Центрального Комитета РКП (б) и ЦК КП(б)У. 
Лично В.И. Ленин укреплял ее опытными кадрами, интересовался ее де-
ятельностью, газетами, которые издавала коллегия» [3, с. 35]. Центром 
работы Федерации иностранных групп под руководством Южно-
русского бюро III Интернационала стала Одесса.  

По свидетельству П. Паскаля, «В. И. Ленин лично руководил пер-
выми шагами французского коммунизма. Маленькая группа французов, 
собравшаяся в Москве в 1918 г., начала с осени этого года выпускать не-
большую еженедельную газету пропаганды и информации 
«III Интернационал», предназначенную для солдат оккупационного кор-
пуса и французских рабочих. В. И. Ленин был вдохновителем этого 
листка. Через Инессу Арманд он постоянно передавал свое мнение о ста-
тьях и советы на будущее» [4, с.187]. Еженедельник был важным источ-
ником пропаганды революционных идей для зарубежной аудитории. По-
чти в каждом номере имелись разделы «Неделя в стране», «Социалисти-
ческое строительство», «Красная Армия» и другие. Газета выходила не-
продолжительное время – с 20 октября 1918 г. по 1 марта 1919 г., всего 
было выпущено 16 номеров. 

Деятельность Французской группы не ограничивалась только из-
данием еженедельника, публиковались призывы, брошюры, анализиро-
вались социальные законы, экономическая программа и долгосрочные 
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планы большевиков. Французы привлекались к работе Народного комис-
сариата иностранных дел, принимали участие в конгрессах Коминтерна 
и РКП(б), вели активную пропаганду среди войск иностранных интер-
вентов. 

В своем обращении «Задушат ли они большевизм» (1919) члены 
Французской коммунистической группы подчеркивали, что «все вос-
ставшие народы считают Советскую Республику своей революционной 
родиной» [5, л. 3], а «Европа вступила в пролетарскую эру. Завтра рево-
люция постучит в двери Франции» [5, л. 25]. Особое внимание группа 
уделяла и своей родной стране, способствуя распространению идей 
большевизма среди своих соотечественников. На страницах еженедель-
ника «III Internationale» раскрывалось развитие революционного движе-
ния и общественной мысли во Франции, подробно передавались сообще-
ния из «L’Humanité», солдат Антанты призывали к борьбе против ино-
странной интервенции, переводились на французский язык произведения 
В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, А. В. Луначарского и других советских ру-
ководителей. 

Французская группа проводила еженедельные так называемые лек-
ции-митинги. П. Паскаль в своем дневнике описывает первую акцию 
французской группы в Одессе: «14 июля. Митинг, концерт, скромное 
угощение. Приглашали всех пленных французов… Они симпатизируют 
большевикам, но крайне осторожны, ни за что на свете не хотят себя 
компрометировать» [6, р. 32]. В Украине выходила газета 
«LeDrapeaurouge» («Красное знамя»), которая распространялась среди 
французов, находившихся в Киеве и Одессе. Против союзных войск, вы-
садившихся в Одессе, большевики выдвинули свое лучшее оружие – 
пропаганду и агитацию: «…Пропаганда имела успех не только среди 
солдат, но даже среди офицеров, – писал бывший начальник Петроград-
ского охранного отделения К. И. Глобачев. – В результате к февралю 
1919 г. началось брожение среди солдат сухопутных войск, а затем и 
среди матросов…» [7, с. 66]. Французская группа призывала отказаться 
иностранных солдат от участия в интервенции против России. В обраще-
нии «К солдатам Франции» Садуль проводит мысль о прямом долге 
француза поддержать революционное движение: «Франция не может не 
соответствовать своему славному прошлому. Она с энтузиазмом вмеши-
вается в великое освободительное движение… Сыны Французской рево-
люции, откажитесь быть палачами Русской Революции» [5, л. 63].  

Пропагандистская работа Французской группы коммунистов дала 
свои плоды: весной и летом 1919 г. произошли восстания французских 
солдат и матросов черноморской эскадры, участвовавшей в иностранной 
интервенции. 
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В середине 1919 г. основное внимание было обращено на работу 
внутри самой французской группы, что было связано с приездом в 
Россию по случаю создания Коминтерна Гильбо. Товарищ В. И. Ленина 
по эмиграции социалист-«пораженец», он принадлежал к той категории 
людей, которые приняли Октябрьскую революцию, в первые 
послереволюционные годы сделали карьеру, но через несколько лет 
отошли от политических интересов Советской России и успешно стали 
жить и работать на Западе. Заручившись согласием В. И. Ленина, Гильбо 
возобновил издание газеты «Demain» («Завтра»), выходившей в 
Швейцарии и возглавил Французскую группу в Москве. Он постарался 
упорядочить ее работу, проводя регулярные собрания, со всеми 
необходимыми формальностями: повестка дня, протоколы заседаний. 
Отсутствие такой деятельности ранее он поставил в упрек Ж. Садулю.  

Борьба за доминирующее влияние в группе между Гильбо и 
Садулем во многом определяла ее интеллектуальный климат: «Ссоры, 
взаимная ненависть, обвинения и контробвинения двух наиболее 
известных фигур того времени Анри Гильбо и Жака Садуля, – писал 
В. Серж, – глубоко деморализовали московскую группу (Французская 
группа коммунистов – Л. С.), дошло до того, что ей занялась ЧК» [8, 
с. 174]. Садуль попытался вернуть руководство группой и обвинил 
Гильбо в присвоении средств, обнаруженных при обыске во 
французском консульстве. Последний утверждал, что они предназначены 
для подготовки революции во Франции. В результате дело приобрело 
такой огромный размах, что начались допросы членов французской 
группы коммунистов в ЧК.  

Садуль не ограничился обвинениями в адрес Гильбо и написал 
письмо в ЦК, нелицеприятно характеризующее своих 
соотечественников. М. Боди следующим образом описал сложившуюся 
ситуацию: «Буквально ослепленный своей ненавистью к А. Гильбо, он 
упрекал всех, кто его поддерживал, и в первую очередь, Пьера Паскаля и 
Робера Пти. …Он надиктовал длинный доклад, адресованный ЦК 
Коммунистической партии России. В этом докладе он «вскрыл» каждого 
из членов группы, выставляя их как ничтожных личностей» [1, р. 141]. 
Постоянные распри и интриги полностью парализовали работу группы. 
Прекратились пропагандистская деятельность и выпуск агитационных 
изданий: газет, журналов, листовок. 30 января 1920 г. Французская группа 
была распущена. 

Гильбо попытался восстановить работу группы и обратился к 
В. И. Ленину: «Мера, принятая ЦК, – писал А. Гильбо, – возмутила 
меня… Я критиковал меру роспуска и сообщил ему, что все эти интриги 
вызывают отвращение, и я решил покинуть политику. В. И. Ленин 
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призвал меня к терпению и пообещал найти более справедливый выход 
из создавшейся ситуации» [2, р. 226]. В результате была назначена 
специальная Комиссия по восстановлению группы, которая проводила 
многочисленные беседы с представителями группы, целью которых 
было выяснить, приверженность большевизму. Это было что-то вроде 
идейного экзамена, в результате которого все члены Французской 
группы должны были вступить в Коммунистическую партию России. 
Ж. Садуль отказался участвовать в работе комиссии и уехал на Украину, 
не объясняя причин. Остальные члены группы успешно прошли 
испытания и получили новые членские билеты Коммунистической 
партии, кроме П. Паскаля. Проблема заключалась в его религиозности, 
которую он не скрывал при беседах с большевистскими руководителями.  

Несмотря на то, что группа была восстановлена, она 
просуществовала всего лишь год и в 1921 г. была окончательно 
распущена. Ее работа уже не имела такого значения как непосредственно 
после революции. Иностранная интервенция и гражданская война 
закончились, советское государство окрепло, появилась новая структура 
власти, во Франции была создана коммунистическая партия. Перед 
большевиками встала новая задача – завоевать приверженцев своей 
идеологии на мировой арене. 

Таким образом, большевики активно использовали иностранных 
граждан, находившихся в Советской России, для пропаганды больше-
вистских идей. В условиях отсутствия достоверной информации из Со-
ветской России они являлись важным информационным ресурсом и ока-
зали значительное влияние на позитивное восприятие страны Советов 
среди своих соотечественников на Западе. Для этих целей были созданы 
иностранные группы, находившиеся под контролем ЦК РКП(б). Дей-
ственным инструментом пропагандистской политики большевиков была 
Французская группа коммунистов, которая использовала различные ме-
тоды пропаганды и агитации: призывы, брошюры, печатные издания, 
лекции-митинги и другие формы воздействия. Она сыграла положитель-
ную роль в продвижении большевистских идей среди своих соотече-
ственников, как непосредственно во Франции, так и среди французских 
войск интервентов, ее деятельность во многом способствовала образова-
нию Французской коммунистической партии. 
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В 1980-е гг. в условиях экономической стагнации и товарного де-

фицита, перед руководством СССР остро встает вопрос необходимости 
структурной трансформации производственных отношений, в том числе 
узаконивания ряда видов предпринимательской деятельности. С прихо-
дом на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммуни-
стической партии Советского союза Михаила Сергеевича Горбачёва на 
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апрельском Пленуме ЦК КПСС в 1985 г. провозглашается курс на уско-
рение социально-экономического развития страны[1, с. 42]. Однако на 
первом этапе советской перестройки (1985 – 1987) не планировалось су-
щественного ослабления ограничительных мер в отношении предприни-
мательской деятельности. Достижение более высоких показателей эко-
номики планировалось  «на основе эффективного использования  дости-
жений научно-технического прогресса, активизации человеческого фак-
тора и изменения порядка планирования» [1, с. 42].  

В целях повышения эффективности использования государствен-
ного имущества и усиления контроля за ведением индивидуальной тру-
довой деятельности 15 мая 1986 г. ЦК КПСС принимает решение реали-
зации политики по борьбе с нетрудовыми доходами. В развитие решения 
ЦК КПСС Совет Министров СССР издает постановление от 15 мая 1986 г. 
№ 575 «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами», преду-
сматривающее:  

– недопустимость использования жилых помещений в целях лич-
ной наживы и в других корыстных целях в ущерб интересам общества;  

– усиление банковского контроля за расчетами заготовительных 
организаций с индивидуальными сдатчиками сельскохозяйственной про-
дукции;  

– усиление контроля сферы торговли и пресечения в ней спекуля-
ции [2].  

Президиумом Верховного Совета СССР 23 мая 1986 г. издан Указ 
№ 4719-XI «Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых доходов», 
использующий широкую трактовку термина «нетрудовые доходы», в ре-
зультате чего под действие установленных ограничений попали лица, за-
нимающиеся репетиторской деятельностью, мастерские по ремонту обу-
ви, лица, реализующие продукцию на сельскохозяйственных рынках, 
сдающие в аренду жилые помещения, владельцы теплиц больше уста-
новленного размера и др. [3]. Под удар попали коллективные хозяйства, 
ведущие в дополнение к профильной отрасли вспомогательную эконо-
мическую деятельность (цветоводство и др.). Данные меры привели как к 
существенным убыткам населения, покупательская способность которо-
го существенно снизилась, так и к снижению экономической активности.  

Политика по борьбе с нетрудовыми доходами продержалась в силе 
полгода и была свернута с принятием Закона от 19 ноября 1986 г. 
№ 6050-XI «Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР» 
[4]. Данный закон устанавливал допустимость индивидуальной трудовой 
деятельности, основанной исключительно на личном труде граждан и 
членов их семей, в сферах кустарно-ремесленных промыслов, бытового 
обслуживания населения и др.  
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Предпринимательская деятельность по инициативе частных лиц с 
привлечением наёмного труда стала возможной с развитием института 
кооперации, установленного Постановлениями Совета Министров СССР 
от 5 февраля 1987 г. № 160 «О создании кооперативов общественного 
питания», № 161 «О создании кооперативов по бытовому обслуживанию 
населения» и № 162 «О создании кооперативов по производству товаров 
народного потребления» [5; 6; 7].  

В целях снижения темпов образования кооперативов, деятельность 
которых противоречила идеологическим основам советского строя, Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР был издан Указ от 14 марта 1988 г. 
№ 8614-XI «О налогообложении граждан, работающих в кооперативах 
по производству и реализации продукции и оказанию услуг, а также об 
изменении порядка выдачи патентов на занятие индивидуальной трудо-
вой деятельностью», предусматривающий повышенное налогообложение 
доходов участников кооперативов [8]. Данные нормы действовали всего 
5 месяцев и были отменены с изданием Постановления Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 июля 1988 г. № 9327-XI [9]. Причиной столь 
скорой отмены ограничений стало понимание важности предприятий 
частной инициативы в обеспечении как потребностей, так и доходов 
населения.  

Важным этапом развития частного предпринимательства в СССР 
стало принятие Закона от 26 мая 1988 г. № 8998-XI «О кооперации в 
СССР» [10]. В законе подчеркивалось, что при ведущей роли государ-
ственной (общенародной) формы собственности повсеместное развитие 
получает кооперативная форма собственности, способствующая более 
полному использованию возможностей и преимуществ социализма, при-
умножению общественного богатства, насыщению рынка высококаче-
ственными товарами и услугами, их удешевлению и все более полному 
удовлетворению материальных и духовных потребностей советских лю-
дей, а также указывалось, что государство поддерживает кооперацион-
ное движение. Согласно норм закона, кооперация разрешалась во всех 
сферах деятельности, делясь на производственную и потребительскую.  

Тем не менее, первоначальная версия закона обладала существен-
ным количеством недостатков в части осуществления контроля за дея-
тельностью кооперативов и осуществления ими экономической деятель-
ности. Так, первоначально не закреплялись ценовые ограничения на реа-
лизацию кооперативами продукции, устанавливались льготные условия 
обращения кооперативов с наличными денежными средствами и др.  

Изменения, внесенные Законами от 16 октября 1989 г. № 603-I и от 
06 июня 1990 г. № 1540-1 позволили решить ряд проблем закона в части 
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ценообразования, установления лицензируемых видов деятельности и 
осуществления внешнеэкономических операций [11].  

Таким образом, осуществление государственной политики в отно-
шении предпринимательства в эпоху перестройки характеризовалось не-
последовательностью принятия административных решений и их недо-
статочной проработанностью. Нарастающие кризисные явления в эконо-
мике СССР требовали от политического руководства союза принимать 
поспешные решения, зачастую либо не оказывающие должного эффекта, 
либо лишь усугубляющие ситуацию. Первоначальная политика по борь-
бе с нетрудовыми доходами нанесла вред как населению, лишив его ба-
зовых возможностей дополнительного заработка, так и  ряду организа-
ций государственной формы собственности. Стремительное развитие ин-
ститута кооперации без установления четких правил осуществления дея-
тельности, рамок ценообразования, лицензируемых видов деятельности 
и правил оборота наличных средств привело к дестабилизации советской 
экономики и невозможности государства повлиять на ситуацию.  

Таким образом, изучение опыта реализации политики в отношении 
предпринимательства в перестроечные годы позволяет выявить основ-
ные  закономерности, которые могут свести на нет весь ожидаемый эф-
фект экономических реформ. Реализация политики в сфере предприни-
мательства должна опираться на стратегический анализ последствий 
принимаемых решений для национальной экономики, населения и биз-
нес-сообщества. Установление любых нормативных правил требует со-
блюдения принципа стабильности законодательства в целях предостав-
ления возможности адаптации субъектов к новым нормам. При реализа-
ции политики в любой сфере важно соблюдение стадиальности и после-
довательности принимаемых решений.  
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УДК 321 

 
30-ЛЕТИЕ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В данной, коллективной статье представлены материалы, посвя-

щённые проблематике распада СССР, образованию и функционирова-
нию СНГ сотрудников кафедры политологии юридического факультета 
БГУ, ГНУ «Институт философии НАН Беларуси», ГНУ «Институт 
экономики НАН Беларуси», Брестского государственного технического 
университета, ЧУО «Институт парламентаризма и 
предпринимательства» и др. (всего 14 авторов). 

Антанович Н. А., доктор политических наук, заведующий 
кафедрой политологии БГУ, профессор. Содружество Независимых 
Государств (СНГ) было основано после подписания Соглашения о 
создании СНГ 8 декабря 1991 г. главами РСФСР, БССР, УССР. 21 
декабря 1991 г. Алма-Атинская декларация о целях и принципах СНГ 
подтвердила Беловежские соглашения. Согласно Алма-Атинской 
декларации «…с образованием Содружества Независимых Государств 
Союз Советских Социалистических Республик прекращает свое 
существование» [1].  

После распада СССР и образования СНГ в научной и 
публицистической литературе возникла потребность в терминологии, 
описывающей процессы в государствах как бывшего социалистического 
лагеря, так и бывшего СССР. Получили распространение термины: 
постсоциалистические государства, постсоветские государства, новые 
независимые государства. Широкое распространение получил термин 
«постсоветское пространство» с определенными вариациями. К примеру, 
в 1992 г. А. Празаускас в «Независимой газете» опубликовал статью под 
названием «СНГ как постколониальное пространство». Мы подчеркнем 
вклад белорусских авторов в раскрытие сути мощнейших процессов 
геополитических трансформаций: монографии В. Ф. Кебича «Искушение 
властью: из жизни премьер-министра» (2008) и «Беловежский гамбит» 
(2013), Г. А. Василевича «1991 год: хроника пикирующей страны» 
(2012), В. А. Горового «Содружество Независимых Государств: истоки, 
проблемы, решения» (2009). В Российской Федерации в 2017 г. был 
опубликован трехтомник «Постсоциалистический мир: итоги 
трансформации». Стоит упомянуть  диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук, защищенные по политическим и юридическим 
наукам следующими авторами: А. И. Забейворота, А. Н. Михайленко, 
В. М. Алчинов, А. В. Торопыгин. 
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Понятие «постсоветское пространство»  долгое время служило 
объяснительным инструментом для описания политических и социально-
экономических процессов. Примерно десятилетие назад стали 
появляться публикации критического характера, фиксирующие 
ограниченность понятия «постсоветское пространство» на фоне 
акцентуации разнонаправленности и сложности траекторий развития 
государств – бывших советских республик. Трансформацию смыслового 
наполнения термина «постсоветское пространство» связывают с его 
трактовками как временного и переходного, «фиксирующего процессы 
развода». Так, российский исследователь А. В. Малашенко в 2012 г. пи-
сал: «Постсоветского пространства не существует. На месте СССР 
возникли национальные государства с разными интересами… И 
интеграции по принципу постсоветскости нет и не будет» [2]. В 
публикации 2015 г. П. И. Пашковским отмечалось: «Понятие 
“постсоветское пространство” подразумевает многоуровневый процесс 
дезинтеграции некогда единого государства…» [3,с. 41]. В 2021 г. 
А. В. Гущин  и  И. Е. Ханова также попытались поставить под вопрос 
обоснованность термина «постсоветское пространство», указывая на 
процессы его «трансформации и распада» [4, с. 53]. 

Однако далеко не все авторы придерживаются обозначенных выше 
идей. А. Рябов в статье 2018 г. утверждает следующее: «…Постсоветское 
пространство как политико-географический регион мира обладает значи-
тельной устойчивостью и продолжает существовать в настоящее время. 
Но причины этого гораздо шире, чем общность исторического прошло-
го…» [5, с. 69]. А. Рябов отметил «близость внутриполитических поряд-
ков новых независимых государств» [5,с. 73]. В 2020 г. в ИМЭМО РАН 
опубликована коллективная монография «Политические процессы на 
постсоветском пространстве: новые тренды и старые проблемы», в пре-
дисловии к которой подчеркивается: «Процессы формирования госу-
дарств на постсоветском пространстве обрели ярко выраженную субре-
гиональную и страновую специфику, будучи тесно связанными с много-
образными проявлениями внешних факторов идеологического, военно-
политического и экономического характера» [6]. 

Наблюдается тенденция перехода от негативной концептуализации 
к конструированию новой терминологии.  Ф. А. Лукьянов, главный ре-
дактор журнала «Россия в глобальной политике», член президиума Рос-
сийского совета по международным делам (РСМД), член Валдайского 
клуба в публикации 2017 г. утверждал, что «постсоветское простран-
ство – уже историческое понятие», и предложил «уходить от этого тер-
мина», «говорить о новой организации Большой Евразии, которая вклю-
чает в себя все государства региона. Сейчас должен обсуждаться поня-
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тийный аппарат Большой Евразии, совершенно новой ее организации» 
[7]. 

Говоря о структурировании постсоветских государств, можно раз-
делить их на несколько групп: 

– Российская Федерация как евразийское государство, укрепляю-
щее свои позиции в регионе, на континенте, в мире, член Совета без-
опасности ООН, ядерная держава, центр интеграции на политической, 
экономической и военно-политической основе.  

– Государства-союзники и партнеры Российской Федера-
ции: Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджи-
кистан, Узбекистан, Азербайджан. Для этой группы стран  характерно 
стремление стать частью интеграционных образований: СНГ, Организа-
ция договора коллективной безопасности (ОДКБ), Союзное государство 
Беларуси и России, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхай-
ская организация сотрудничества (ШОС). При этом для Азербайджана и 
Туркменистана характерен рост сотрудничества с Турцией и государ-
ствами Ближнего Востока, для Казахстана и Кыргызстана – с Китаем.  

– Группа государств, стремящихся к интеграции со странами За-
падного мира: Литва, Латвия, Эстония, ставшие частью ЕС и НАТО 
с 2004 г.; Украина, Молдова, Грузия – государства – члены программы 
Восточного партнерства (с 2009 г.). Грузия вышла из СНГ с 2009 
г. Украина в 2018 г. прекратила участие в работе уставных органов СНГ 
и вышла из некоторых соглашений СНГ. Отметим, что в программе Во-
сточного партнерства участвовали  Армения, Азербайджан. Бела-
русь приостановила свое членство: 28 июня 2021 г. МИД Республики Бе-
ларусь сообщил о приостановлении участия в указанной программе «в 
связи с невозможностью выполнять обязательства в условиях введенных 
ЕС санкций и ограничений». 

Итак, многополярность современного мира характеризуется 
региональностью  и блоковостью. СНГ внутренне структурируется. 
Интеграционные образования формируются как на основе 
экономических интересов, так и культурной близости стран, общего 
понимания перспектив своего будущего развития. 

Земляков Е. Л., доктор политических наук, профессор  кафед-
ры политологии БГУ,  в своем докладе рассмотрел политико-правовые 
основы формирования, становления и трансформации Содружества Не-
зависимых Государств (доклад подготовлен совместно с кандидатом 
политических наук А. В. Шерисом). СНГ – объединение суверенных 
государств, созданное на большей части территории бывшего СССР; ре-
гиональная межгосударственная организация, включившая часть быв-
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ших республик СССР, учреждена Соглашением о создании СНГ, подпи-
санном 8 декабря 1991 г.  

21 декабря 1991 г. был подписан Протокол к Соглашению и Декла-
рация о целях и принципах СНГ. Устав СНГ принят в 1993 г. на заседа-
нии Совета глав государств. 

СНГ не является государством и не обладает наднациональными 
полномочиями. Взаимодействие стран в рамках СНГ осуществляется че-
рез его координирующие институты: Совет руководителей государств, 
Совет руководителей правительств, Межпарламентскую Ассамблею 
СНГ, Исполнительный комитет (действует с 2 апреля 1999 г. как преем-
ник Исполнительного секретариата и Межгосударственного экономиче-
ского комитета). Прямого определения СНГ в качестве международной 
организации в Уставных документах Содружества нет. Соглашение об 
образовании Содружества являлось чисто политическим шагом. 

С середины 1990-х гг. выявились центробежные тенденции, основ-
ными причинами которых стали подходы государств СНГ к проблемам 
реформирования органов СНГ, разногласия в выработке общей экономи-
ческой концепции и общей политики в обеспечении коллективной без-
опасности; боязнь потерять значительную часть суверенитета; неэффек-
тивность договоров и договоренностей в рамках СНГ; разница сфер ин-
тересов и целей внешней политики. 

Республика Беларусь выступает за сохранение СНГ, экономиче-
ское, политическое и военное сотрудничество и интеграцию. Интеграция 
в существенной степени специфична, так как является процессом реин-
теграции ряда постсоветских государств на фоне случившейся и продол-
жающейся их дезинтеграции. 

Реинтеграция – процесс восстановления нарушенных и/или утра-
ченных межгосударственных связей, ценностей и целей и возобновление 
процессов межгосударственного сотрудничества в различных областях. 
Реинтеграция на постсоветском пространстве происходит на базе не-
скольких параметров, включающих мотивацию и интересы реинтегри-
рующих государств и их элит, различные формы реинтеграции (эконо-
мические, политические, военные и др.). Постсоветская интеграция обу-
словлена рядом причин и предпосылок, включающих потребность в без-
опасности, необходимость экономической кооперации с соседними госу-
дарствами, наличие сложившихся административно-хозяйственных свя-
зей и т. д. Однако реинтеграционная специфика привносит свои особен-
ности и даже проблемы. Одна из специфических черт постсоветской ре-
интеграции проявилась при создании СНГ, которое стало не полноцен-
ным интеграционным блоком, а «бракоразводным механизмом» для 



130 

бывших советских республик, не позволившим полностью потерять ин-
теграционный потенциал региона. 

Межгосударственная экономическая интеграция осуществляется, в 
том числе, посредством политических механизмов и продвигается поли-
тическими элитами интегрирующихся государств, а также влечет за со-
бой ряд политических последствий: образование новых политико-
правовых институтов, достижение договоренностей и заключение со-
глашений, включающих политическое содержание, координацию нацио-
нальных политик стран–участниц интеграционного блока. Хотя полити-
ческая интеграция между государствами может отсутствовать, экономи-
ческая интеграция сама по себе приводит к появлению новых политиче-
ских игроков на международной арене. 

Экономическая интеграция не может: 
– не иметь политических последствий; 
– не использовать политические механизмы; 
– не быть результатом консенсуса политических элит; 
– не создавать новый политический контекст; 
– не создавать новых субъектов политики на глобальном и/или ре-

гиональном уровне. 
За разноскоростными и разноформатными интеграционными 

процессами сегодня стоят объективные интересы постсоветских стран. 
Несмотря на это, современные политические процессы на евразийском 
пространстве все-таки имеют ярко выраженный интеграционный тренд. 
В настоящее время сложилась разноскоростная интеграция: в форме 
СНГ, международной региональной организации политики 
консультативного типа, на следующем этапе – в форме ЕАЭС, 
экономической интеграции более узкой группы государств. Высокую 
скорость интеграции предполагает Союзное государство Беларуси и 
России. 

Амбивалентность политического положения Республики Беларусь 
позволяет замыкать или разрывать, усиливать или ослаблять альянсы, 
формируемые в центре Европы. Республика Беларусь становится важной 
территорией для реализации геополитических интересов Вышеградской 
группы (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) или для противостояния 
этим планам и интересам. Беларусь как фактор безопасности в Восточно-
Евразийском регионе Евразии превращается в важный логистический 
(транзитный) узел в контексте неизбежного дальнейшего развития 
торговых путей между Европой и Азией, становится примером 
сопряжения интеграционных процессов ЕС, ЕАЭС, ШОС, 
Экономического пояса Шелкового пути и его современного направления 
«Один пояс и один путь». 



131 

15 октября 2021 г. под председательством Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко состоялось заседание Совета глав государств 
СНГ, на котором были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения 
взаимодействия в экономической, политической, правовой и 
гуманитарной сферах, а также по борьбе с современными вызовами и 
угрозами безопасности и стабильности в регионе, включая пандемию 
коронавируса. Следует выделить ряд принятых Советом глав государств 
заявлений, которые имеют важнейшее политическое значение как в 
настоящее время, так и на обозримую перспективу. Среди них заявление 
глав государств-участников в связи с 30-летием СНГ. В документе 
отмечается, что закрепленные в учредительных документах СНГ цели и 
принципы не утратили своей актуальности, отвечают интересам всех 
государств-участников, в полной мере отражают современные тенденции 
развития международных отношений. 

Решетников С. В., доктор политических наук, профессор 
 кафедры политологии БГУ, Заслуженный работник образования 
Республики Беларусь. В 1990-е гг. на территории бывшего СССР было 
создано Содружество Независимых Государств, которое, явившись 
союзом суверенных государств, начало координировать свои действия в 
разных сферах. В рамках СНГ было подписано несколько сотен 
соглашений, к числу которых относятся Договор о создании 
экономического союза и Договор о коллективной безопасности. Были 
созданы наднациональные органы (Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Межпарламентская ассамблея, Совет министров 
иностранных дел и др.), призванные координировать усилия бывших 
советских республик в развитии взаимовыгодного сотрудничества и 
решении ряда общих задач. 

В настоящее время жизнь показала, что СНГ как форма межгосу-
дарственного объединения не обеспечивает подлинного единства его 
участников и не в полной мере отвечает потребностям дальнейшего 
углубления интеграции на просторах бывшего СССР. 

Наиболее далеко интеграционные процессы зашли в отношениях 
между Россией и Беларусью, которые, исходя из духовной близости и 
общности исторических судеб своих народов, а также опираясь на их 
стремление к единению и желание более эффективно использовать свой 
материальный и интеллектуальный потенциал, образовали Союз Белару-
си и России. 

Статус Союзного государства Беларуси и России выходит далеко 
за рамки международной организации. Такое государство должно иметь 
свой герб, флаг, гимн, другие атрибуты государственности. Образуется 
также единое экономическое  пространство, в котором предусматривает-
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ся введение унифицированного, а затем и единого законодательства. 
Государства-участники учреждают Суд, решения которого имеют обяза-
тельную юридическую силу. В Союзном государстве его органы прини-
мают нормативные правовые акты, причем нормы закона и декрета име-
ют преимущество перед нормами закона государств-участников. Разуме-
ется, описанный  процесс развития Союзного государства потребует 
определенного времени и значительных усилий со стороны его инициа-
торов, однако это реальное движение в сторону создания единой госу-
дарственности. 

Челядинский А. А., доктор исторических наук, профессор ка-
федры политологии и экономики Института парламентаризма и 
предпринимательства, обратил внимание на условия интеграции стран 
СНГ после распада СССР и высказал несколько тезисов. Он отметил, что 
теории интеграции стран СНГ пока не существует. Странам СНГ необ-
ходим ряд объективных и субъективных условий интеграции: укрепле-
ние и развитие государственности, внутриполитического единства, что 
позволит повысить политическую, правовую и экономическую культуру 
общества.  

Высокий уровень развития экономики, предполагающий наличие 
всех форм собственности, – это фактор, который облегчает решение об-
щих экономических и социальных проблем посредством кооперации.  

Интеграция должна развиваться не только сверху, путем принятия 
документов типа устава, конституции, платформ, но и снизу, через со-
трудничество хозяйственных, учебных, финансовых и других учрежде-
ний, позволяющих выработать общие правила игры, нормативные акты, 
права и обязанности граждан стран СНГ. Важна сила примера интегри-
рующихся стран в режиме решения социальных проблем, когда колеб-
лющиеся другие страны готовы принять участие в интеграционном про-
цессе. Пример – Союзное государство Беларуси и России. 

Профессором А. А. Челядинским отмечены факторы перехода на 
двустороннее сотрудничество, развития контактов низовых структур, по-
скольку страны СНГ находятся на разных уровнях социально-
экономического и политического развития. Подчеркнуты решающая 
роль политической воли лидеров стран СНГ, обязательность выполнения 
решений Парламентского собрания, Исполкома СНГ, судов, участия в 
ОДКБ. Обозначена значимость привлечения науки к выработке форм и 
методов сотрудничества государств – членов СНГ.  

Паречина С. Г., кандидат политических наук, доцент кафедры 
политологии БГУ, акцентировала внимание на предпосылках создания 
Содружества Независимых Государств, основные из которых историче-
ские, экономические и социальные. Прежде всего, целью создания Со-
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дружества было желание нивелировать негативные последствия распада 
Советского Союза. Резкое и окончательное прекращение существования 
одного из сильнейших на тот момент государств мира могло вызвать 
шок как среди советских граждан, так и на международной арене. А уча-
стие руководителей трех советских республик – основательниц СССР 
(РСФСР, БССР и УССР) обеспечило процессу образования СНГ опреде-
ленную историческую преемственность. 

Немаловажной причиной создания СНГ выступила необходимость 
сохранения общего экономического пространства. Дело в том, что в Со-
ветском Союзе существовала единая экономическая система и особая си-
стема разделения труда. Каждая из республик специализировалась на 
определенных отраслях экономики в зависимости от географических и 
климатических условий, а также обеспеченности теми или иными ресур-
сами.  

Следует отметить значимость социальных предпосылок. На терри-
тории бывших советских республик осталось проживать большое коли-
чество граждан разных национальностей, которые после распада СССР 
стали ощущать себя фактически иностранцами в новых государствах, ча-
сто нуждались в социальной защите и помощи. Содружество способ-
ствовало их защите и поддержке. 

Северин Э. Н., кандидат политических наук, заведующий ка-
федрой гуманитарных наук Брестского государственного техниче-
ского университета в своем докладе сфокусировался на историко-
политологических аспектах развития СНГ. Содружество Независимых 
Государств стало закономерным итогом процесса децентрализации и 
«парада суверенитетов», характерных для Советского Союза конца 80-
х – начала 90-х гг. ХХ в. С момента своего образования СНГ стало уни-
кальным политическим явлением, не напоминающим по своей политиче-
ской архитектуре и функциональным характеристикам ни британское 
Содружество, ни Союз, образованный Францией с ее бывшими колония-
ми в период с 1958 по 1960 гг. В историко-политическом контексте СНГ 
также выполнило ряд значимых ролей: 

во-первых, Содружество стало своего рода «цивилизованной фор-
мой бракоразводного процесса» бывших союзных республик; 

во-вторых, СНГ возникло как альтернатива и политико-
идеологическая основа для новых проектов интеграции на постсоветском 
пространстве; 

в-третьих, оно способствовало сохранению политических и эконо-
мических связей между государствами-участниками; 
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в-четвертых, «новая интеграция» выполнила роль «политико-
эмоционального демпфера» для политических элит и граждан бывших 
союзных республик. 

СНГ по ряду объективных и субъективных причин не смогло раз-
решить многие кризисные явления на политическом пространстве быв-
шего СССР. Тем не менее, Содружество отчасти выступило одним из 
факторов предотвращения и стабилизации отдельных внутриполитиче-
ских и внешнеполитических конфликтов, обеспечения спектра состав-
ляющих национальной безопасности государств-участников, реализова-
ло функцию контроля за нераспространением ядерных вооружений, что, 
несомненно, повлияло на разрешение ряда вопросов региональной и гло-
бальной безопасности. 

Анонсировав ряд политических, военно-политических, экономиче-
ских и гуманитарных проектов, СНГ, на наш взгляд, и сегодня выполня-
ет значимую роль «гибкой дипломатической площадки» для политиче-
ских элит государств-участников. Мы полагаем, что, несмотря на нали-
чие различной геополитической ориентации государств-участников, в 
том числе в векторах интеграции, политический и экономический потен-
циал Содружества далеко не исчерпан. 

Белявцева Д. В., кандидат политических наук, доцент кафедры 
политологии, БГУ проанализировала региональные интересы и регио-
нальную идентичность как факторы формирования и развития СНГ. Ко-
нец ХХ в. ознаменовался манифестацией глобальных и региональных 
тенденций в мировом политическом процессе. Регионализация нашла 
проявление как в изменениях, происходящих во внутренних регионах 
государств, так и в развитии коммуникаций между регионами, входящи-
ми в различные государственные образования, и самими государствами, 
образующими региональные партнерства и объединения. Примером та-
ких региональных объединений может выступать СНГ. С точки зрения 
анализа процессов формирования и перспектив развития СНГ следует 
обратить внимание на такие факторы, как региональный интерес и реги-
ональная идентичность.  

Активизация регионального интереса зачастую происходит под 
влиянием роста диспропорций в социально-экономическом развитии 
различных территорий. В 1991 г. страны – участники СНГ как раз пред-
ставляли собой такой регион, но обладали схожим человеческим капита-
лом, институциональной средой, а также общей региональной идентич-
ностью. 

Обратимся к документам Содружества. Например, в Уставе СНГ 
среди целей прямо обозначалась необходимость всестороннего развития 
государств – участников в рамках общего экономического пространства, 
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межгосударственной кооперации и интеграции [8]. Это послужило осно-
ванием создания в 1994 г. Зоны свободной торговли, а в 2010 г. – Едино-
го экономического пространства. Таким образом, региональный интерес 
в форме интереса экономического толкал страны к объединению.  

Тем не менее, не все участники Содружества присоединились к 
данным проектам и оказались в состоянии «торговых войн». В данном 
контексте необходимо подчеркнуть, что проявление регионального ин-
тереса может носить и реактивный характер, а также приобретать форму 
политического интереса. Его выразителем становится политическая эли-
та. Например, в Соглашении о создании СНГ в качестве основания под-
черкивалась историческая общность народов и связи между ними [9]. 
Однако Украина, являясь страной – учредителем СНГ, не подписала его 
Устав. Данная тенденция проявилась как на этапе создания СНГ, так и в 
процессе развития этого интеграционного образования. В частности, в 
2009 г. официально вышла из состава Содружества Грузия. В 2018 г. 
Украина в соответствии с Указом Президента Украины № 139/2018 
начала процедуру окончательного прекращения участия в уставных ор-
ганах СНГ [10].  Это может рассматриваться как проявление региональ-
ного интереса в форме политического.  

В рамках анализа интеграционных образований важно учитывать 
тот факт, что региональная идентичность есть продукт длительных ком-
муникаций, провоцируется потребностью в безопасности и «чувстве со-
общества» и является устойчивым образованием. В условиях турбулент-
ностей и роста ситуативных и реактивных региональных интересов 
именно она в совокупности с принципом консенсуса, который лежит в 
основе работы СНГ, будет способствовать сохранению и развитию дан-
ной организации. 

Круглова Г. А., доктор философских наук, профессор кафедры 
политологии БГУ, сфокусировалась на межкультурном сотрудничестве 
стран СНГ и отметила важное значение согласованной культурной поли-
тики государств – членов СНГ. В Уставе СНГ (ст. 3) зафиксировано, что 
одной из основ Содружества является тесное сотрудничество в сохране-
нии культурных ценностей и культурный обмен. Базовые принципы об-
щей культурной политики стран СНГ сформулированы в Соглашении о 
сотрудничестве в области культуры, принятом в Ташкенте 15 мая 1992 г. 
В качестве главного принципа культурного взаимодействия как внутри 
СНГ, так и с другими странами назван принцип диалога, который отве-
чает основным вызовам современной политики. 

Начиная с середины 1990-х гг. стали формироваться институцио-
нальные основы культурного сотрудничества стран Содружества. В 
1995 г. был создан Совет по культурному сотрудничеству внутри СНГ 
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для координации культурного обмена на уровне государственных и об-
щественных структур. В 2006 г. был учрежден Совет по гуманитарному 
сотрудничеству для поддержки культурного обмена в СНГ. В том же го-
ду для финансирования культурных проектов был сформирован Межго-
сударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств –
 участников СНГ, который уже поддержал более 500 крупных совмест-
ных проектов. Одним из старейших культурных мегапроектов на про-
странстве СНГ является ежегодный Международный фестиваль искусств 
«Славянский базар» в Витебске. 

К общим культурным мегапроектам, успешно реализуемым на 
всем пространстве СНГ, безусловно, можно отнести и межгосударствен-
ную программу «Культурные столицы сотрудничества», по которой 
каждый год в двух государствах выбирают по одному нестоличному го-
роду, где организуются масштабные культурные мероприятия с целью 
популяризации национальной культуры. В странах СНГ с начала 2000-х 
гг. сложилась традиция проведения тематических годов культуры (Год 
литературы, Год молодежи, Год историко-культурного наследия, Год 
спорта и здорового образа жизни, Год ветеранов Великой Отечественной 
войны, Год книги).  

Задачи культурной политики стран СНГ заключаются в популяри-
зации культуры и укреплении культурных связей, создании новых куль-
турных проектов, укрепляющих культурный имидж СНГ, использовании 
потенциала культуры в международном сотрудничестве всех членов Со-
дружества и во внешнем мире. Если говорить о перспективах культурной 
политики СНГ, необходимо, чтобы она не только опиралась на общую, 
объединяющую идею, но также имела проработанную схему финансиро-
вания, эффективные механизмы реализации и соответствующий инстру-
ментарий. Наряду с традиционными направлениями необходимо продви-
гать инновационные формы искусства и современной культуры (напри-
мер, компьютерные игры), празднование общих памятных дат, важна и 
подготовка кадров в сфере культуры и искусства. 

Денисюк Н. П., кандидат философских наук, доцент кафедры 
политологии БГУ, остановилась на сотрудничестве государств –
 участников СНГ в области образования. В государствах – участниках 
СНГ предпринимаются усилия по согласованию политики в области об-
разования. 17 января 1997 г. было подписано Соглашение о формирова-
нии единого образовательного пространства Содружества. Оно преду-
сматривало координацию деятельности государств в области образова-
ния, подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров, 
разработку правовой базы по вопросам взаимодействия в области обра-
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зования. В 2008 г. создан Сетевой университет СНГ в форме консорциу-
ма ведущих вузов. В него входят 39 вузов из 9 стран СНГ. 

В качестве достижений СНГ можно назвать доступность поступле-
ния в образовательные учреждения, взаимное признание документов об 
образовании, развитие научного взаимодействия. 25 ноября 2021 г. про-
шел Международный форум по вопросам непрерывного педагогического 
образования, приуроченный к 30-летию СНГ. Мероприятие проходило в 
онлайн-режиме на базе Московского педагогического университета. Пе-
дагогический форум такого уровня проводился впервые, намечены пути 
дальнейшего развития интеграционных процессов, направленных на 
подготовку педагогов ХХI в. 

Захарова Н. Е., кандидат философских наук, ведущий научный 
сотрудник ГНУ «Институт философии НАН Беларуси», в своем вы-
ступлении обратила внимание на проблемы интеграции философских и 
политических исследований на постсоветском пространстве в свете 
«практического поворота» социальной философии. Современная соци-
альная философия, призванная осмыслить жизнь общества в единстве ее 
проявлений, представить картину социальной реальности как органиче-
скую целостность, предполагает переход от разработки теоретических 
моделей социальных структур и возможных сценариев их развития к об-
суждению актуальной повестки дня, формулированию позитивных про-
грамм и стратегий, социальному проектированию и технологическому 
конструированию. 

В роли опосредующего звена, соединяющего традиционную соци-
альную философию с конкретными социально-гуманитарными науками 
и прикладным знанием об обществе, с полным правом выступают част-
ные философские теории (философия права, философия политики, фило-
софия хозяйства, философия управления и т. п.) и социокультурный под-
ход к обществу. История сотрудничества кафедры политологии БГУ с 
Институтом философии НАН Беларуси, совместные проекты, выполнен-
ные под эгидой Белорусского республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований, показывают, что важнейшими характеристиками 
практической востребованности исследования оказываются его функци-
ональность, технологичность, а также соответствие социальным потреб-
ностям и ожиданиям, ориентация на решение актуальных социально-
гуманитарных проблем. Применительно к теме круглого стола интегра-
ция социально-философского знания и политической культуры позволя-
ет описать появление и развитие СНГ с позиций единства его ценностно-
целевых ориентаций, операционально-технологических предпочтений, 
оснований консолидирующей идентичности. История СНГ показывает, 
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что в его основе лежит не экономика и даже не политика, а социокуль-
турное взаимодействие, пространство социальных коммуникаций. 

Побережная О. Е., кандидат политических наук, до-
цент кафедры политологии БГУ, раскрыла суть основных направлений 
социальной политики в странах СНГ. С момента распада СССР и образо-
вания на месте некогда единого государства СНГ страны – основатель-
ницы организации столкнулись со сходными проблемами в вопросах 
управления социальной сферой и обеспечения социально-экономических 
прав граждан. Первыми в ряду проблем стали распад единой системы 
социального управления и дефицит ресурсов, в первую очередь финан-
совых, на содержание инфраструктуры социального обеспечения и соци-
альной защиты, а также отсутствие концептуального подхода к выстраи-
ванию непатерналистской системы социальной политики. Каждая из 
стран оказалась один на один с проблемами падения доходов и обнища-
ния населения, нарастающей безработицей, нивелированием социальных 
прав граждан и т. д. 

Учитывая все перечисленное, страны СНГ выбрали постепенный, 
для каждой страны со своей скоростью, переход к адресной социальной 
помощи, формированию системы социального страхования и рынка со-
циальных услуг. Адресная социальная помощь стала альтернативой пре-
вентивной модели социальной помощи и позволила уменьшить расходы 
на преодоление рисков и угроз и направить средства более точечно и 
плотно в фокус нуждаемости. Социальное страхование было реализовано 
в модели обязательного пенсионного и медицинского (в различных фор-
мах в зависимости от страны) страхования. Это позволило оптимизиро-
вать субсидиарную систему социальной защиты и наполняемость соци-
альных фондов. Рынок социальных услуг сформировал дополнительную 
систему социальной поддержки и позволил создать механизмы государ-
ственно-частного партнерства в социальной сфере. 

Для гарантии социально-экономических прав граждан 26 мая 
1995 г. была принята Конвенция СНГ о правах и основных свободах че-
ловека [14], которая стала базовым документом для всех последующих 
коллективных, многосторонних и двусторонних договоров в рамках 
СНГ, заключенных в пенсионной, социально-трудовой, демографической 
сферах. В 2011 г. в результате длительных согласований и выработки 
единого подхода к защите прав граждан данная конвенция была допол-
нена и расширена Концепцией согласованной социальной и демографи-
ческой политики и Планом мероприятий по реализации Концепции со-
гласованной социальной и демографической политики, который был 
принят в 2017 г. и реализуется до настоящего момента. 
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Таким образом, в странах СНГ шел процесс оптимизации систем 
социального управления с учетом упомянутых ранее рисков и угроз, а 
также формирования единого в рамках организации подхода к защите 
социально-экономических прав граждан. 

Мамекин М. С., преподаватель кафедры политологии БГУ, 
рассмотрел сотрудничество государств – участников СНГ в экологиче-
ской сфере. Основные направления сотрудничества в экологической 
сфере были определены на раннем этапе становления содружества. В 
1992 г. Соглашением о взаимодействии в области экологии и охраны 
окружающей природной среды был создан Межгосударственный эколо-
гический совет (далее – МЭС). МЭС СНГ представляет собой орган от-
раслевого сотрудничества в области охраны окружающей среды. Его 
членами являются руководители природоохранительных министерств и 
ведомств государств – участников СНГ. Орган выполняет ряд важней-
ших задач и функций: координирует политику в области охраны окру-
жающей среды, готовит рекомендации по гармонизации НПА в сфере 
охраны окружающей среды [12]. В мае 2013 г. в целях решения вопросов 
экологической безопасности, а также придания нового импульса эколо-
гическому сотрудничеству в Минске было принято новое Соглашение о 
сотрудничестве в области охраны окружающей среды [13]. 

Важную роль в сфере экологического сотрудничества занимает 
Постоянная комиссия по аграрной политике, природным ресурсам и эко-
логии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, деятельность которой 
направлена на гармонизацию природоохранного законодательства стран 
СНГ. К сегодняшнему дню принято более 60 модельных документов, по-
священных вопросам экологии и охране окружающей среды, которые 
нашли отражение в законодательствах государств – участников 
СНГ [14]. Ежегодно с 2008 г. в Санкт-Петербурге проводится Невский 
международный экологический конгресс, который является площадкой 
для укрепления межпарламентского сотрудничества в сфере обеспечения 
экологической безопасности и гармонизации экологического законода-
тельства государств – участников СНГ и стран – членов Совета Евро-
пы [15]. В целях обеспечения интересов государств – участников СНГ в 
этой сфере созданы отраслевой орган и комиссии при МПА, проводятся 
международные конгрессы, реализуются совместные проекты, действу-
ют специальные образовательные учреждения и активно разрабатывает-
ся модельное законодательство. 

Михайловский В. С., кандидат политических наук, до-
цент кафедры политологии БГУ, отметил противоречия мирового раз-
вития, которые, по его мнению, актуализируют традиционное для поли-
тической мысли кратологическое измерение политики. Происходит воз-
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вращение научного интереса к классической марксистской методологии 
и теоретическому потенциалу эволюционирующих марксистских иссле-
довательских течений. В неомарксизме была нивелирована эвристиче-
ская значимость аналитического видения мирового порядка как своеоб-
разной пирамиды, где в основании находятся «неразвитые» страны, 
стремящиеся через ускорение капиталистического развития приблизить-
ся к «развитым», находящимся на вершине. Подчеркивалась ошибоч-
ность убеждения, что либеральная модернизация позволяет периферии 
развиваться по модели стран Запада. В неомарксизме изучаются не кон-
кретные проблемы модернизации развивающихся стран, а модернизация 
как политика «центро-периферийного» структурирования глобального 
порядка. Неомарксистская политическая теория ориентирована на по-
знание структурной необходимости капиталистического порядка в виде 
интеграции развивающихся стран в глобальный капитализм. Рекоменда-
ции по проведению модернизации в странах периферии в оценке 
неомарксистов, которые занимаются проблемами зависимого развития, 
направлены на воспроизводство условий неразвитости, хотя преподно-
сятся как эффективная политика преодоления отсталости [16; 17].  

«Полупериферия» является нестабильным элементом «центро-
периферийной» структуры мира. Можно констатировать, что современ-
ные международные отношения характеризуются конфликтом между 
странами «центра» и «полупериферии». Речь идет о нежелании госу-
дарств (Россия, Китай, Иран) выполнять функцию «полупериферийного» 
воспроизводства глобального капитализма, что определяет их внешнепо-
литическую активность на международной арене. Несмотря на сложный 
субъектный состав (различный уровень экономического развития), СНГ 
в рамках неомарксистского подхода относится к «глобальнойполупери-
ферии». 

Можно выделить две стратегии действия «полупериферийных» 
стран в глобальном противостоянии со странами «центра». Первая – 
внутриполитическая, которая предполагает самостоятельное экономиче-
ское и политическое развитие стран «полупериферии» в национальных 
интересах и ставит целью достижение уровня развития высокоразвитых 
стран вне политического противоборства со странами-гегемонами капи-
тализма. Вторая стратегия, наоборот, исходит из необходимости актив-
ного внешнеполитического отстаивания национального интереса и ста-
вит цель вхождения стран «полупериферии» в состав бенефициаров гло-
бального капитализма на своих политических и экономических услови-
ях [18]. 

Для моделирования политического поведения СНГ как субъекта 
глобального порядка теоретически возможны обе стратегии. Однако ре-
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альная политическая ситуация – внешнеполитическая активность Рос-
сии – сужает карту сценариев. С нашей точки зрения, будущее СНГ в 
неомарксистском измерении зависит от отношения стран – участников 
СНГ к политике Российской Федерации. Страны СНГ либо могут присо-
единиться к внешнеполитической активности России по противостоянию 
со странами-гегемонами глобального капитализма, либо выбрать страте-
гию самостоятельного внутриполитического развития. 

Сулейков А. А., младший научный сотрудник ГНУ «Институт 
экономики НАН Беларуси», рассмотрел перспективы развития СНГ в 
контексте евразийской интеграции. После распада СССР многим странам 
постсоветского пространства пришлось столкнуться с разрывом эконо-
мических, политических и культурных связей. Формирование СНГ смог-
ло компенсировать интеграционный вакуум, возникший на евразийском 
пространстве, лишь частично. Несмотря на успехи СНГ, такие как про-
граммы гуманитарного сотрудничества постсоветских стран, создание 
зон свободной торговли и союзных СМИ, формирование полноценных 
институтов межгосударственного сотрудничества на высшем уровне 
(Исполнительные комитет СНГ, Межпарламентская Ассамблея стран – 
участниц Содружества и т. д.), ряд вызовов, с которыми столкнулись 
страны региона на рубеже столетий, не мог быть купирован функциони-
рованием Содружества. Так, необходимость возобновления и интенси-
фикации экономического сотрудничества (в контексте расширения ЕС на 
территорию постсоциалистического пространства) стала причиной воз-
никновения Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в 2000 
г., в то время как усиление угрозы международного терроризма и экс-
тремизма обусловило создание Организации договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). В свою очередь, на евразийском пространстве 
сформировались новые центры силы, в частности КНР, претендующие на 
расширение своего влияния посредством создания новых интеграцион-
ных форматов (ШОС) и вовлечения в них стран региона. Это обусловило 
характер ключевых проблем развития интеграционных процессов в 
евразийском регионе:  

1. Рассинхронизированность субъектного состава и степени разви-
тия интеграционных форматов, их разнонаправленность. 

2. Ориентированность стран региона на несколько различных цен-
тров силы. 

3. Стагнация одних интеграционных форматов при усилении дру-
гих. 

Отчасти эти же факторы детерминировали и те проблемы, с кото-
рым столкнулся интеграционный формат СНГ (в частности, фактический 
выход из состава Содружества Грузии и Украины, ориентированных на 
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сотрудничество со странами евро-атлантического региона). Учитывая 
контекст евразийской интеграции, видится возможным выделить следу-
ющие варианты развития СНГ: 

1. Инерционный сценарий. СНГ продолжает свое существование в 
нынешнем виде и играет роль одного из центров интеграции на евразий-
ском пространстве в дальнейшем наряду с ЕАЭС, ОДКБ. 

2. Стагнационный сценарий. СНГ сохраняет свое существующее 
положение, но теряет свою значимость на фоне расширения ЕАЭС и 
углубления степени интеграции в рамках этого формата. В дальнейшем 
СНГ прекращает свое существование (по аналогии с Западноевропей-
ским союзом). 

3. Конвергенционный сценарий. СНГ становится структурной ча-
стью развития формата ЕАЭС, синхронизирует свой членский состав с 
ЕАЭС и начинает выступать в качестве политической «надстройки» Со-
юза (по аналогии с ЕС). Поскольку формат принятия решений в рамках 
ЕАЭС основан на принципе разделения полномочий, но не разделения 
властей, он является приемлемым при координации экономических ин-
теграционных проектов.  

*** 
Таким образом, СНГ сохраняет роль площадки для многосторонне-

го взаимодействия его государств – участников, несмотря на различия 
«геополитического притяжения» и развитие новых интеграционных 
форматов. 
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Внутрипартийная борьба в СССР (1920-30-е гг.), по нашему мне-

нию, оказала беспрецедентное влияние на формирование государствен-
ного управления и в дальнейшем определила передовые позиции, зани-
маемые Советским Союзом на международной арене, способствовала 
формированию и становлению левого движения и социалистического ла-
геря по всему миру. Внутрипартийная борьба в СССР имеет множество 
сторон, которые свойственны любому сложному политическому процес-
су. Исследователи чаще всего разнятся в своих выводах и утверждениях 
относительно решающего фактора во внутрипартийном противостоянии. 
Эта работа ставит задачу раскрыть проблему внутрипартийного кон-
фликта. 

Однопартийная система в СССР не формировалась в короткие сро-
ки. С момента Великой Октябрьской социалистической революции про-
шёл продолжительный период борьбы РКП(б) с оппозиционными парти-
ями. Итогом данного противостояния являлся суд над эсерами, который 
проходил с 8 июня по 22 июля 1922 г., что в свою очередь позволило 
установить монополию одной партии. Установление однопартийной си-
стемы привело к усилению внутрипартийной борьбы в самой РКП(б). 
Можно утверждать, что однопартийная система в СССР фактически за-
менила партийные противостояния многопартийной системы борьбой 
фракций внутри единой партии.  

Фракционность предполагает следующие характеристики, сформу-
лированные В. И. Лениным и принятые резолюцией X съезда РКП(б): 
«Возникновение групп с особыми платформами и со стремлением до из-
вестной степени замкнуться и создать свою групповую дисциплину» [1, 
с.243], при этом любые оппозиционные документы приравнивались к 
фракционным.  

Внутрипартийная борьба в рамках партии большевиков никогда не 
стояла на месте и имеет достаточно долгую историю. Период установле-
ния и укрепления власти РКП(б) в 1920-30-е гг. можно разделить на не-
сколько стадий: 

1. Попытка сохранить единство. С момента прихода партии к вла-
сти В. И. Ленин понимал, что будет невозможно проводить грамотную и 
взвешенную политику, а тем более революционную деятельность, когда 
в самом главном руководящем органе нет единства. Для его обеспечения 
Ленин на X съезд РКП(б) представляет резолюцию «О единстве партии». 
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Он разработал план по подавлению фракционности партии и установле-
нию внутреннего солидаризма. Для всего этого была усилена роль ЦК, 
фракционеры теперь выводились из ЦК решением объединённого пле-
нума ЦК и ЦКК. 

2. Начало противоборства фракций. Данный период можно охарак-
теризовать зарождением публичного противостояния. Многие партийные 
деятели критиковали политику своих соперников, а то и прямо обвиняли 
их в предательстве. Так, 15 октября 1923 г. в Политбюро ЦК представле-
но «Заявление (декларация) 46-ти» о бюрократизме и «диктатуре аппара-
та» в партии, о необходимости свободы группировок и фракций внутри 
партии, подписанное Е. Преображенским, С. Бреславом, 
Л. Серебряковым, А. Розенгольцем, Г. Пятаковым и др. Но 25-27 октября 
объединенный пленум ЦК и ЦКК РКП(б) осудил заявление. 

В декабре 1923 г. в «Правде» опубликована статья И. В. Сталина о 
необходимости борьбы с троцкизмом. Заручившись поддержкой боль-
шинства сторонников партии и желанием многих большевиков избавить-
ся от крайне популярного Троцкого, 16-18 января 1924 г. на XIII парт-
конференции Троцкого обвиняют в антибольшевистском ревизионизме и 
антиленинском уклоне. 

3. Стадия окончательного разрыва. Это период открытой внутри-
партийной борьбы, вытеснения оппонентов из центральных партийных 
органов. Цель избавиться от конкурентов в конечном итоге привела к че-
реде партийных чисток. Так, 14-23 июля 1926 г. Зиновьев был исключен 
из членов Политбюро за фракционную деятельность. 

4. Единство партии. Разгром Бухарина в ВКП(б) ознаменовал лик-
видацию последней фракции. XVII съезд ВКП(б), состоявшийся в 1934 г. 
декларировал, что впервые за всю историю партии в ней нет никаких оп-
позиций.  

Дискуссия о причинах разгрома столь многочисленных и амбици-
озных партийных фракций не утихает по сей день. Как правило, решаю-
щим фактором в победе сталинской группировки признается роль пар-
тийных институтов, возглавляемых Сталиным. Есть мнение, что для 
укрепления своей власти он старался столкнуть друг с другом своих оп-
понентов. Безусловно, данная версия не позволяет нам в полной мере 
понимать внутрипартийные процессы. Необходимо учитывать те обстоя-
тельства, с которыми приходилось иметь дело СССР: после окончания 
гражданской войны и устранения угрозы интервенции партии необходи-
мо было выбрать курс мирного развития государства и экономики.  

В отличие от своих оппонентов, Сталин имел свойство не прини-
мать необоснованных решений. Его политика постепенного внедрения 
административно-командной экономики соответствовала положению 
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СССР на внешнеполитической арене на фоне отсутствия даже формаль-
ных союзников, была обоснована объективными историческими задача-
ми нового государства. Проводится курс на индустриализацию и, следо-
вательно, централизацию ресурсов сельского хозяйства. В этом истори-
ческом контексте мнение Сталина о фракционности в партии выглядят 
логичными и своевременными: «Что такое свобода фракционных груп-
пировок? Свобода фракционных группировок есть разложение партий-
ных рядов, расщепление партии на отдельные центры, ослабление пар-
тии, ослабление диктатуры пролетариата» [3]. 

Некоторые ученые поддерживают мнение о первостепенности 
личностного влияния над групповым и предполагают, что все важней-
шие решения лидеры принимали единолично. На наш, взгляд такое 
представление об определяющем значении лидера является гипертрофи-
рованным, не соответствующим реальной расстановки сил в партии. В 
качестве аргумента можно заметить, что кадровые назначения, касающи-
еся формирования партийных органов принимались коллегиальным пу-
тём в Политбюро и ЦК РКП(б). Подтверждение вышесказанного нахо-
дим в письме Сталина Бухарину от 17 апреля 1926 г., в котором предла-
галось «подтягивать новых людей к ЦК, к Политбюро и готовить их для 
ЦК» [4]. Если Сталин действительно единолично определял результаты 
выборов в ЦК и Политбюро, то для чего ему надо было поднимать этот 
вопрос перед своим политическим партнером? В то время как XIV 
партсъезд закончился лишь три с половиной месяца перед написанием 
письма, задолго до следующего партийного съезда. 

В стенограмме апрельского пленума 1929 г. содержится заявление 
Орджоникидзе о том, что он не помнит «за два с половиной года своей 
работы в Москве… ни одного серьезного назначения, смещения или про-
стого перевода того или другого работника из одного района в другой 
без обсуждения на понедельничном заседании Политбюро» [2, с.431-
432]. Примером коллегиального решения служит назначение 
А. И. Микояна на должность наркома внешней и внутренней торговли 
СССР. Шифротелеграмма за подписью Рыкова, Сталина и Бухарина бы-
ла получена Микояном 9 августа 1926 г.: «Голосованием огромного 
большинства членов ЦК вы назначаетесь наркомторгом» [5].  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что система ли-
дерства СССР может быть объяснена теорией определяющей роли по-
следователя: лидер играет роль инструмента представительства опреде-
ленной группы. Во внутрипартийной борьбе лидеры представляли инте-
ресы определенной фракции. Лидеры фракций на протяжении 1920-
1930˗ых гг. представляли интересы конкретных партийных групп. Они 
старались реализовать их, подавляя конкурирующие фракционные груп-
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пировки. Генеральный секретарь партии назначал кандидатов на высшие 
государственные должности с согласования Политбюро. Даже на приме-
ре выборов генерального секретаря мы можем увидеть проявление тео-
рии определяющей роли последователей, ведь генеральный секретарь 
партии избирался на съезде партии из Пленума ЦК. 

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что политический 
процесс в 1920-30-е гг. представлял собой пример диалектического про-
тиворечия. С одной стороны, желание сохранить единство партии с сов-
местной конечной целью – построение коммунизма. С другой стороны − 
желание навязать интересы собственной группировки другим членам 
партии. Примером служит создание отдельной группировки Ленина 
(1922 г.), которая противоречила его же резолюции на X съезде.  Разре-
шением данного противоречия стала победа сталинской группировки, на 
тот момент более соответствующей интересам большинства членов пар-
тии, а также внутренней и внешней политической конъюнктуре. 

Единство партии не являлось постоянным, так как со смертью ли-
дера, который был объединяющим звеном, противоречия между партий-
ными лидерами обострялись до крайней степени. До этого момента не-
значительные группировки видели шанс в приходе к власти для продви-
жения своих интересов. Это раскрывает цикличность внутрипартийной 
борьбы в однопартийной системе. 

Данную закономерность можно проследить в дальнейшем на всём 
протяжении существования Советского государства, в частности пар-
тийные противостояния Н. С. Хрущева, Г. М. Маленкова и Л. П. Берии 
после смерти И. В. Сталина, Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева и т. д. 

Таким образом, установление однопартийной системы в СССР 
имело скрепляющее значение для партии, способствовало обострению 
фракционного размежевания ввиду отсутствия внешне партийной конку-
ренции. Межпартийная борьба за политическое влияние перешла во 
фракционную борьбу в самой РКП(б) ввиду сохранения классового анта-
гонизма и противоположных по своим идеям конкурирующих групп в 
партии и государстве. В период перехода к однопартийной системе фак-
тический запрет многопартийности не ликвидировал политическую 
борьбу как таковую, а лишь перевел её на уровень усиленной фракцион-
ной борьбы. 
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Ключевой вопрос данного эссе: насколько конституционные ин-
струменты Беларуси и России отражают возможности строительства 
Союзного государства? «Незавершенный характер институтов управле-
ния и правовой базы в Союзном государстве не позволяет в полной мере 
решать периодически возникающие разногласия в российско-
белорусских отношениях через союзные механизмы. В результате спор-
ные вопросы либо «зависают в воздухе», либо выводятся на уровень пер-
вых лиц для достижения политического компромисса. По мере роста 
напряжённости экономической и политической ситуации в мире, осо-
бенно в 2010-е гг., количество таких проблемных зон в российско-
белорусском диалоге увеличивалось» [1]. 

Союзное государство ведет свое существование с 1996 г. и его об-
разование было обусловлено внутриполитическими причинами, но что 
парадоксально – Союз слабо коррелирует с национальными конституци-
ями. Объяснить этот факт можно по-разному. Cвои теории будут у поли-
тиков, юристов, экономистов и историков. По-своему дадут объяснения 
сторонники и противники интеграции. Мы, в свою очередь, предприняли 
попытку анализа Конституций Беларуси и России с целью определить, 
насколько государственно-правовое устройство данных государств поз-
воляет выстроить Союзное государство по конфедеративной модели. 

Конституцией Российской Федерации предусмотрено право госу-
дарства не просто участвовать в межгосударственных объединениях, но 
и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международ-
ными договорами – это закрепляет статья 79 [3]. 

Право Республики Беларусь входить в межгосударственные обра-
зования и выходить из них имеет конституционный базис – это ч. 2 ст. 8 
Конституции Республики Беларусь. Однако возможность передачи этим 
межгосударственным образованиям каких-либо суверенных полномочий 
(прав) Республики конституционным актом не предусмотрена. В контек-
сте ч. 2 ст. 1 Конституции Республики Беларусь, Беларусь обладает вер-
ховенством и полнотой власти на своей территории, а также самостоя-
тельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Отсутствие 
нормы о праве передачи полномочий властного характера межгосудар-
ственным образованиям дает основания для дискуссии. Согласно ч. 4 ст. 
116 Конституции Республики Беларусь, Конституционный Суд по пред-
ложениям Президента Республики Беларусь, Президиума Всебелорус-
ского народного собрания, Палаты представителей, Совета Республики, 
Верховного Суда, Совета Министров дает заключения, в том числе о со-
ответствии актов межгосударственных образований, в которые входит 
Республика Беларусь, Конституции, международно-правовым актам, ра-
тифицированным Республикой Беларусь, законам [2].  
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Акты межгосударственных образований сопоставляются, в том 
числе с законами Беларуси, косвенно определяется их место в иерархии 
источников права Республики Беларусь и таким образом презюмируется 
их юридическая сила. Источником происхождения актов межгосудар-
ственных образований являются исключительно государства. Возмож-
ность передачи властных полномочий межгосударственным образовани-
ям, в которых участвует Республика Беларусь, предполагается, хотя и не 
формализовано. С нашей точки зрения при конфедеративном устройстве 
Союзного государства Беларусь понесет наименьшие издержки в плане 
изменения своего конституционного строя, в то время как Россия остает-
ся в выигрыше вместе с Беларусью. 

Принципы функционирования наднациональных органов Союзного 
государства. Прежде чем переходить к «физике» (тому, как происходит 
движение: переговоры, уступки, решения и т. п.), нужно понять «химию» 
(какие чувства вызывают стороны друг у друга). Что лежит в основе Со-
юзного государства? 

Во-первых, статья 1 договора Союзного государства, в которой за-
креплено: Союзное государство есть «новый этап в процессе единения 
двух стран в демократическое правовое государство». Формулировка 
наводит на мысль, что интеграция сориентирована на поэтапность и дли-
тельность объединительного процесса Беларуси и России [4]. 

Во-вторых, правовая природа Союзного государства не вписывает-
ся в существующие теоретические конструкции международного и кон-
ституционного права и, как отмечают многие российские и белорусские 
правоведы. Речь можно вести о самостоятельном виде объединения гос-
ударства, при котором союз сохраняет определенные элементы между-
народно-правового объединения, одновременно приобретая признаки, 
характерные для федеративного государства, и, следовательно, занимая 
формально промежуточное место между конфедерацией и федерацией. В 
равной степени и Европейский союз в настоящее время все чаще рас-
сматривается и сквозь призму федерализма или как промежуточная, ги-
бридная форма, сочетающая в себе черты и международной организации 
и федеративного государства. 

На наш взгляд, допустимо поставить вопрос: как превратить про-
ект Союзного государства в межнациональный? Обеспечение решения 
поставленного вопроса связано с дискутируемой правовой проблемой 
создания Союзного государства: реализацией союзными органами в пол-
ном объеме наднациональных полномочий. Осуществление этой цели 
возможно при условии, во-первых, отказа от создания исчерпывающих 
каталогов предметов исключительного и совместного ведения Союзного 
государства и государств-участников. Союзное государство ориентиро-
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вано на динамику в реализации поставленных перед ним глобальных це-
лей и задач, в то время как в основе функционирования федеративных 
государств лежит статичное фиксированное распределение компетенции 
между федерацией и ее субъектами. Во-вторых, правовое значение имеет 
конкретизация исключительной компетенции Союзного государства в 
сторону ее возможного сужения, поскольку именно в этой сфере союз-
ные органы будут максимально полно осуществлять свою юрисдикцию 
после возможных конституционных реформ. 

Анализ положений Договора о создании Союзного государства 
позволяет сделать вывод, что объем полномочий, передаваемых государ-
ствами-участниками в исключительное ведение Союзному государству, 
практически не оставляет государствам-участникам места для нацио-
нального правотворчества. Возникает правомерный вопрос о соотноше-
нии широкой исключительной юрисдикции Союзного государства с реа-
лизацией преследуемых Союзным государством целей. Смогут ли орга-
ны Союзного государства на этапе своего становления и в условиях, ко-
гда далеко не во всех областях законодательство Республики Беларусь и 
Российской Федерации  унифицировано, эффективно осуществлять свою 
правотворческую деятельность в сфере исключительного ведения Союз-
ного государства? Выходом из такой ситуации представляется вариант 
расширения компетенции Союзного государства за счет регулирования 
им сферы совместного ведения с государствами-участниками. Для этого 
необходимо предусмотреть систему принципов распределения компе-
тенции между Союзным государством и государствами-участниками без 
детализации в отношении формы принимаемого союзного нормативно-
правового акта. При разработке интеграционных документов востребо-
ванным мог бы оказаться опыт Европейских сообществ по реализации 
совместной компетенции на основе принципа субсидиарности.  

Принцип субсидиарности допускает выполнение Союзным госу-
дарством двух предпосылок в целях осуществления правовых значимых 
действий: когда определенная цель не может быть в достаточной мере 
быть достигнута посредством действий государств-участников (критерий 
необходимости) и при этом, когда цель в силу масштабов и результатов 
предполагаемого действия может быть более успешно достигнута меж-
государственным объединением (критерий эффективности). Другими 
словами, деятельность Союзного государства представляется эффектив-
ной, когда государства-участники не в состоянии самостоятельно и 
успешно ее выполнить. С функциональной точки зрения, принцип суб-
сидиарности будет препятствовать чрезмерному расширению сферы 
юрисдикции Союзного государства вне пределов его исключительного 
ведения. Таким образом, целесообразно выстраивать государственно-
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правовое устройство Союзного государства как конфедеративное, иначе 
говоря, смешанное, поскольку: 1) государства-участники понесут мень-
ше издержек, 2) подобная  конфигурация представляется наиболее эф-
фективной с позиций реагирования на острые проблемы, кризисы. 
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ной дестабилизации в Республике Беларусь в  дальнейшем. Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в интервью БЕЛТА 13 ноября 
2021 г. сказал: «Любая “цветная революция” делает государство слабее, а 
народ – беднее. Нигде лучше после этих мятежей люди жить не стали. 
На постсоветском пространстве многие страны прозрели и осознали, что 
в альтернативных интеграционных проектах нам отведена роль доноров 
сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта товара. Странам постсовет-
ского пространства нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на 
международной арене» [1]. 

«Цветные революции» представляют собой процесс смены поли-
тического руководства государства, преимущественно ненасильствен-
ными методами политической борьбы, как правило, в ходе массовых 
уличных акций протестов, при поддержке и в интересах «коллективного 
Запада» [2]. Такие процессы имеют слабую идейную базу и происходят 
без революционной ситуации, что подтверждает искусственный характер 
«цветных революций». Технологии «цветных революций» нашли приме-
нение в ряде стран постсоветского пространства: Грузии в 2003 г., Укра-
ине в 2004, Кыргызстане в 2005, Армении в 2008 гг. Предпринимались 
попытки осуществления «цветных революций» в Беларуси в 2006 и 
2020 гг. 

В Беларуси основная фаза протестов началась 9 августа 2020 г., 
сразу после подсчета голосов на президентских выборах. После появле-
ния первых результатов подсчета голосов, оппозиция заявила о том, что 
выборы являются «незаконными», и стала призывать своих сторонников 
к выходу на улицы городов. Вследствие этого Минск и другие крупные 
города охватила волна протестов, фокусом которой являлось вымещение 
агрессии на органы правопорядка. Но основным местом сражений стали 
скорее не улицы городов, а средства массовой информации и мессендже-
ры, такие как Telegram и WhatsApp. В различных telegram-каналах и 
группах WhatsApp стала разворачиваться настоящая экстремистская дея-
тельность [3]. Именно в этих мессенджерах координировались протесты, 
стали создаваться локальные группы (районов, улиц, домов), лидеры ко-
торых открыто призывали граждан продолжать протестные движения. 
Стоит отметить и коллективное влияние стран Запада для дестабилиза-
ции ситуации в стране. Были введены множественные санкции в отно-
шении руководящих лиц Республики Беларусь, использовались наднаци-
ональные институты, разрабатывались и применялись новые политиче-
ские технологии, которые были специально смоделированы для осу-
ществления именно на территории нашего государства (тактика «роя»).  

Полагаем, что описанная попытка «цветной революции» в Респуб-
лике Беларусь провалилась в первую очередь из-за сохранения полити-
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ческой воли А. Г. Лукашенко и остального руководства страны. Прези-
дент применил дополнительные ресурсы милиции и спецназа и путем 
подавления активности протестных масс (в августе 2020 г.) полностью 
предотвратил сценарий «украинского майдана», когда силы правопоряд-
ка не выдержали давления протестов. Глава государства смог мобилизо-
вать базу поддержки. Встречался не только со своими сторонниками, вы-
езжал на бастующие заводы и предприятия, посещал митинги, организо-
ванные против него самого [4]. 

Руководство страны смогло доказать свое превосходство над оппо-
зицией не только ответными действиями силовых структур и идеологов, 
но и правовыми механизмами, путем проведения конституционных пре-
образований 27 февраля 2022 г.  

Основным отличием описанных акций протеста в Беларуси стало 
то, что оппозиция и страны Запада пренебрегли фактором устойчивости 
и стабильности политической системы Республики Беларусь, что явилось 
основной причиной несостоятельности применения новых тактик по 
осуществлению «цветных революций» в белорусских реалиях. Введен-
ные европейскими государствами и США санкции, не помешали непре-
рывному росту доверия населения к руководству страны и дальнейшим 
действиям официальных властей [5]. Даже при наличии некоторого спа-
да доверия во время протестов, люди со временем начали понимать, что 
действия Главы государства и других государственных органов являются 
верными, а самый правильный путь к переменам – это путь эволюцион-
ный и, что важно – легальный. 
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Современная эпоха характеризуется интенсивным развитием циф-
ровых технологий. Сегодня уже невозможно представить мир без «все-
мирной паутины». Интернет – самая быстро внедряемая технология в ис-
тории человечества, заставляющая современный мир жить в режиме он-
лайн. Интернет и компьютерные технологии проникают во все сферы 
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жизни человека. Политическая жизнь не стала исключением, так как 
«роль политической коммуникации возрастает с развитием информаци-
онных технологий» [2, c. 408]. Сегодня можно с полным основанием го-
ворить, что в отношении молодёжной и средневозрастной аудитории Ин-
тернет стал одним из популярных каналов как межличностного общения, 
так и политической коммуникации. 

На мой взгляд, Интернет – лучший способ политической саморе-
кламы ввиду его оперативности, доступности, интерактивности и муль-
тимедийности. Никакая организация не достигнет успеха в своей дея-
тельности, если об её целях, планах и намерениях не узнают в обществе. 
Грамотно используя новые технологии, общественные организации мо-
гут обеспечить себе известность, показать свою деятельность, привлечь 
сторонников. 

На сегодня проблематика присутствия общественных организаций 
в сети Интернет актуальна, она обусловлена поиском новых инструмен-
тов взаимодействия с гражданами. На протяжении нескольких лет мною 
ведется анализ Интернет-активности различных политических институ-
тов (прежде всего политических партий Республики Беларусь), результа-
ты данных исследований обобщены в ряде работ [5; 6; 7; 8]. Мною была 
разработана методика оценки политической коммуникации в сети Ин-
тернет, что позволяет постоянно обновлять рейтинг Интернет-
присутствия политических институтов нашей страны. Исследование 
проводилось в несколько этапов (2021–2022 гг.). На первом этапе оцени-
вались сайты партий и общественных объединений, их социальные сети 
(«ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Одноклассники», «Instagram», 
«Telegram»). На втором этапе объектом анализа стали социальные сети 
лидеров и Интернет-ресурсы региональных структур политических ин-
ститутов. Для оценки Интернет-активности использовались следующие 
показатели: 

1. наличие персонального сайта; 
2. страница в Википедии; 
3. информационный фон (позитивный / негативный / нейтраль-

ный); 
4. дизайн сайта; 
5. обновление сайта за месяц; 
6. количество публикаций на сайте; 
7. тематика публикаций; 
8. активность в социальных сетях (количество подписчиков, 

публикаций, лайков, репостов). 
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В данном эссе рассмотрим особенности работы в сети Интернет 
политических партий Беларуси, отдельное внимание уделим РОО «Белая 
Русь».  

Эффективность присутствия в сети Интернет позволяет понять, 
насколько серьёзны амбиции политического института. Важные инстру-
менты политической коммуникации – сайты и социальные сети. Остано-
вимся на каждом из них в отдельности. Сайт облегчает поиск сторонни-
ков, повышает узнаваемость политического института. Следует отме-
тить, что почти половина существующих в стране партий никак себя не 
проявляет в Интернет-среде (сайт отсутствует или не обновляется). Эти 
партии избегают цифровых технологий. Цифровизация – слово, актуаль-
ное для современного века, но непонятное для политиков старшего по-
коления. Оригинальный дизайн сайта, как внешность политика, влияет 
на первое восприятие. Интерактивность, подача информации в различ-
ных формах, фандрайзинг работают на укрепление бренда. 

Выяснилось, что наиболее разработанными являются сайты Ком-
мунистической партии Беларуси (КПБ) [1] и Либерально-
демократической партии (ЛДП) [3]. Сайт КПБ имеет удобную навига-
цию, лидирует по количеству публикаций, на главной странице ведётся 
лента новостей, можно подписаться на рассылку партии. Реализуется 
функция поиска единомышленников по политическому принципу (фор-
ма онлайн-регистрации вступления в партию), организована обратная 
связь. 

На сайте ЛДП большой объём информации, которая быстро обнов-
ляется. Сайт имеет сервисы взаимодействия с пользователем, но на нём 
нет информации о финансовой деятельности, отсутствует платформа для 
сбора средств на нужды партии. 

У сайта РОО «Белая Русь» [4], в отличие от сайтов партий, хоро-
шая посещаемость и высокая частота публикаций. Сайт отличается каче-
ственным дизайном и цветовой палитрой, есть сервисы взаимодействия с 
пользователем. 

Рассмотрим представительство партий в социальных сетях. Соци-
альные сети могут использоваться как инструмент продвижения органи-
зации, поскольку обеспечивают прямую коммуникацию с аудиторией. 
Каждая партия, выбирая соцсеть, ориентируется на свой электорат. 
Большинство политических партий не проявляет активности и креатив-
ности в работе в соцсетях, редко обновляет профили, публикует на раз-
личных платформах однотипную информацию. 

Лидер КПБ А. Н. Сокол, имея аккаунт в «Facebook», уделяет мало 
внимания своей странице. Полумёртвый профиль не повышает рейтинг 
партии. Лидер ЛДП О. С. Гайдукевич, напротив, активный пользователь 
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соцсетей, имеет большую аудиторию подписчиков, контент обновляется 
быстро. Он яркий пример Интернет-политика. 

РОО «Белая Русь» заявило о себе в социальных сетях («Telegram», 
«Instagram», «ВКонтакте») сравнительно недавно, однако сумело добить-
ся существенных результатов в плане популяризации своей деятельно-
сти.  

Анализ показал, что не все партии используют возможности Ин-
тернет-ресурсов. Они слабо продвигают себя в сети Интернет. 
РОО «Белая Русь» решает эту задачу более успешно благодаря активной 
деятельности в популярных социальных сетях. В эпоху новых техноло-
гий, когда Интернет и политика теснейшим образом связаны между со-
бой, партии тоже должны идти в ногу со временем, изменяться не только 
идеологически, но и технологически. Партиям нужно активно действо-
вать во «всемирной паутине», в социальных сетях, охватывать аудито-
рию публикациями, лидерам следует заняться развитием своих аккаун-
тов, помнить, что в социальные сети люди приходят за общением.  

По результатам исследования нами разработаны рекомендации, ко-
торые могут помочь политическим партиям и общественным объедине-
ниям активизировать свою работу в сети Интернет: а) институтам следу-
ем включить в структуру сайта ссылки, с которых можно перейти в со-
циальные сети на страницу лидера, страницу региональных структур; 
б) лидерам партий и общественных объединений необходимо заняться 
развитием своих профилей в социальных сетях, сделать их узнаваемыми; 
в) нужно обратить внимание на частоту публикаций в социальных сетях 
(минимум одна публикация в сутки); г) лучше писать небольшие тексты, 
оставляя в тексте ссылки – это удобно для поиска информации. 
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