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подготовка специалиста на уровне высшего образования связана не только 

с фундаментальными знаниями, являющимися основой современных 

профессиональных компетенций, но и с инновационным содержанием 

профессионального высшего образования и его развития в рамках 

различных дисциплинарных направлений. Социальный потенциал и 

человеческий капитал академических систем, являющихся базовым ядром 

социальной организации высшей школы, создают возможность занимать 

нашей стране и ведущим национальным университетам конкурирующее 

положение на мировом рынке высшего образования, в перспективе стать 

действительно интеллектуальным хабом в регионе Восточной Европы 

мировой экономики знаний. Профессиональному академическому 

сообществу Национальной академии наук Республики Беларусь и 

академическим кадрам ведущих белорусских университетов необходимо 

сегодня проявить конкурентоспособность и качество социальной 

комплиментарности и консолидации в условиях быстро развивающегося и 

диверсифицирующегося глобального рынка объектов интеллектуальной 

собственности.  
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В статье рассматриваются политические партии как социально-политический 

институт и как объект изучения политической социологии как новой социально-

гуманитарной дисциплины. Проблема заключается в том, что политические партии 
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недостаточно изучены как социально-политический институт, что увеличивает 

актуальность данного рода статей. Цель рассмотреть особенности становления 

политических партий как социально-политического института, что даст 

возможность более сбалансированно проводить политику в отношении этого 

политического актора. 

Ключевые слова: политическая социология, политическая партия, политическая 

трансформация, политическая система, перспективы развития. 

Конец ХХ – начало ХХI веков ознаменовались значительными 

изменениями в политической, экономической, культурной жизни в странах 

Центральной и Восточной Европы, связанными с распадом СССР и 

трансформацией постсоциалистических стран. В условиях формирования и 

развития нового демократического общества особую актуальность и 

социальную значимость имеет политико-партийное строительство как 

важного компонента современного гражданского общества и 

политической систем. Появление новой дисциплины – социологии 

расширило спектр изучения общественных наук, в том числе и 

политических. Для Республики Беларусь формирование гражданского 

общества и демократического социального правового государства – одна 

из главных задач Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030г. [1, с. 

10].  

За период независимости Республики Беларусь в стране осуществляло 

свою деятельность 45 политические партии, однако на сегодняшний день в 

республике действуют 4 партии, деятельность которых может стать 

реальной политической силой, способствующей формированию и 

развитию нового демократического общества.  

Социально-практическая значимость комплексного социологического и 

политологического исследования политических партий в современной 

Беларуси состоит в том, что они как политический институт и 

атрибутивный компонент политической системы недостаточно изучены в 

отечественных социогуманитарных науках. Политические партии 

преимущественно исследовалось в социально-историческом контексте и в 

аспекте изучения доверия к ним со стороны населения в период 

избирательных кампаний и общей роли политической партии в развитии 

современного белорусского общества. Актуальные вопросы социально-

правового статуса, социальной базы, идеологических доктрин, форм и 

социальных механизмов взаимодействия политических партий с 
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государством и их влияния на политические процессы в исторический 

период трансформации современного белорусского общества и влияние 

этих изменений на политическую партию как социально-политический 

институт недостаточно исследованы в белорусской социологии [3, с. 25]. 

Важным являются задачи изучения:  

– характеристика сущности политической партии как политического 

института и систематизация основных теоретико-методологических 

подходов исследования политических партий в отечественной и 

зарубежной политологии, политической социологии и других 

социогуманитарных науках;  

– изучение современных тенденций развития политико-партийного 

строительства в различных странах мира; 

– выявление исторических этапов и особенностей становления 

многопартийной системы в современной Беларуси; 

– характеристика социально-правового статуса, политико-

идеологических доктрин и перспектив развития политических партий в 

контексте политической модернизации современного белорусского 

общества; 

– разработка комплекса социально-практических мер по активизации 

общественно-политической деятельности политических партий в 

современном белорусском обществе. 

– в комплексной социологической и политологической характеристике 

сущности, структуры, функций и типологизации политических партий, 

включая их авторское определение на основе использования социально-

институционального и структурно-функционального подходов;  

– в определении места и роли политических партий в общественно-

политической жизни современного белорусского общества и особенностей 

их взаимодействия с государством;  

– в выявлении особенностей, этапов и направлений дальнейшего 

развития современной белорусской партийной системы в условиях 

модернизации политической системы страны; 

– в разработке научно-практических рекомендаций по активизации 

партийного строительства и общественно-политической деятельности 

политических партий в Республике Беларусь. 

В отличие от классического наиболее распространенного 

политологического понимания политической партии как политической 
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организации, главной целью которой является борьба за власть и 

управление обществом, в дискурсе современной политической мысли на 

основе использования методологии социально-институционального и 

структурно-функционального анализа политическая партия 

рассматривается как: политический институт, который не всегда 

стремиться прийти к власти, а решает свои локальные интересы и вопросы 

политико-идеологических единомышленников, что порою приводит к 

фрагментарному отражению запроса на политическом поле. Несмотря на 

то, что политические партии имеют организованную структуру в 

политическом участии они гибки и на данный момент являются 

институтом, который испытывает системную трансформацию.  

В обществах переходного типа, в которых недостаточно развита 

партийная система, ее функции могут брать на себя иные политические 

организации, которые не имеют такой формально-организационной 

структуры, но имеют больший спектр воздействия на политически 

активное население. 

В связи с стремительной трансформацией белорусского общества 

сущность политических партий состоит в том, что они могут стать 

своеобразными политическими посредниками (медиаторами) между 

формирующимися институтами гражданского общества и государством 

как основным субъектом общественно-политического управления 

социумом.  

Сравнительный анализ политико-партийного строительства и 

действующих партийных систем в различных странах мира 

свидетельствует, что конкурентная многопартийность присуща 

преимущественно демократическим государствам с представительной 

формой демократии, в тоталитарных и авторитарных политических 

режимах политические партии являются псевдоэлементами 

демократического общества и политические партии находятся в 

атомизированном состоянии. Анализ зарубежных партийных систем 

показал, что становлению партийной системы способствует 

пропорциональная и смешенная избирательные системы при наличии 

базовых принципов демократии (разделение законодательной, 

исполнительной и судебной властей, широкий перечень экономических, 

гражданских и личных прав и свобод человека, выборность и сменяемость 

руководителей органов государственной власти и управления, 
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равноправная, состязательная и прозрачная избирательная система, 

верховенство права, плюрализм мнений, политическая конкуренция и др.).  

Социальная практика современного мирового сообщества 

свидетельствует, что наличие и активное участие политических партий в 

общественно-политической жизни страны способствует развитию 

политической культуры населения, гражданской активности и социальной 

солидарности, укреплению доверия населения и легитимности органов 

государственной власти и управления, стабильности политического 

режима и устойчивому развитию общества, а низкая степень участия в 

политической жизни политических партий к аннигиляции и 

политическому застою [4, с. 85].  

В новейшей истории современного белорусского общества в развитии 

политико-партийного строительства в зависимости от социально-

правового статуса, идеологической направленности и активности 

политических партий выделяется несколько этапов:  

1) переход от однопартийной коммунистической к многопартийной 

политической системе с доминированием партий национально-

демократической и социал-демократической идеологической 

направленности, когда Беларусь была парламентской республикой (1990–

1993 годы);  

2) активизация в парламенте и обществе деятельности «левых» партий с 

социалистической идеологией, которая была характерна президентско-

парламентской форме республиканского правления в Беларуси (1994–1995 

годы);  

3) состояние деполитизации населения, значительное сокращение 

количества политических партий и численности их членов, снижение 

уровня доверия граждан к политическим партиям, многие политические 

партии не прошли по ряду причин перерегистрацию 1999 года (1996–2000 

годы);  

4) девальвация социального статуса и роли политических партий в 

обществе, снижение их активности в деятельности Парламента и 

политическом управлении обществом, отсутствие у многих партий четкой 

политико-идеологической направленности и лидеров, падение авторитета в 

общественном мнении (2001–2014 годы);  

5) кризис политических партий, идеолого-доктринальная 

неопределенность их программ, общественно-политическая пассивность, 
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низкий уровень социальной востребованности, как со стороны населения, 

так и политического руководства страны (2015–2023 годы); 

6) 2023 г. – н. в.  реформирование политической системы страны, 

перерегистрация политических партий, принятие законов: «Об основах 

гражданского общества» и «Об изменении законов по вопросам 

деятельности политических партий и других общественных объединений» 

урегулирование сферы взаимодействия государственных органов 

(организаций) и гражданского общества, институционализация РОО 

«Белая Русь» в качестве политической партии, ренессанс деятельности 

политических партий.  

Перспективы развития политических партий в современной Беларуси во 

многом зависят от выбора гражданами и политической элитой 

дальнейшего пути модернизации действующей политической системы и 

формы государственного устройства. Наиболее благоприятной формой 

государственного управления для развития многопартийной системы 

является высокая политическая культура и политическое сознание 

населения, для увеличения повышения роли политических партий 

необходим переход на пропорциональную или смешенную избирательную 

систему. для чего на данный момент, по нашему мнению, отсутствуют 

необходимые экономические, политические, социальные и культурные 

предпосылки и условия.  

Реализуемый эволюционный путь модернизации политической системы 

современного белорусского общества, закрепленный в новой редакции 

Конституции Республики Беларусь, принятой в результате референдума 27 

февраля 2022 года, который включает перераспределение властных 

полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством, 

формирование Всебелорусского народного собрания как органа 

непосредственного народовластия, является важным детерминирующим 

фактором обновления и активизации работы действующих и 

формирования новых политических партий [2].  

Дальнейшему успешному развитию партийной системы будет 

способствовать учет и практическое выражение перерегиструемыми и 

новыми зарегистрированными партиями современных актуальных 

экономических, политических, идеологических, социальных и 

социокультурных интересов, ориентаций и ожиданий групп, слоев, 

общностей и классов современного белорусского общества, разработка 
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позитивных стратегий и программ социально-экономического, 

политического, социального и культурного развития белорусского 

общества, конструктивное взаимодействие с государством и активное 

участие политических партий в общественно-политической жизни страны 

на местном и республиканском уровнях.  
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Данная статья рассматривает важные правовые аспекты туристической 

безопасности и предлагает эффективные решения вызовов, связанных с этой 

проблемой. Она обращает внимание на угрозы в области терроризма, преступности, 

природных катастроф, здоровья и безопасности туристов. Также статья описывает 

необходимость международного сотрудничества, обеспечение безопасности на 

туристических объектах и соблюдение прав туристов. Через правовые механизмы и 

координацию усилий всех заинтересованных сторон, возможно обеспечить 

безопасность и защиту прав туристов в современном мире. 
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Правовые аспекты туристической безопасности играют важную роль в 

защите прав и интересов туристов, обеспечении безопасности и 

устойчивого развития туристической индустрии.  Они включает в себя 


