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Помимо вышеизложенного необходимым условием для существования парла
ментаризма является развитое гражданское общество. Положения, закрепленные 
ст. 3-4 Конституции Республики Беларусь, регулируют деятельность политических 
партий. Помимо этого парламентаризм как специфический институт создает предпо
сылки развитию самоуправления, являющегося не сферой государства, а граждан
ского общества. Тем самым ставится преграда вмешательству государства в компе
тенцию местных властей. Согласно ст. 121 выборным органам местного управления 
и самоуправления предоставлено право самостоятельно решать вопросы утвержде
ния программ экономического и социального развития, местных бюджетов и отчетов 
об их исполнении, установления местных налогов и сборов, а также назначать мест
ные референдумы. Конституционное закрепление политических прав и свобод граж
дан так же содействует развитию парламентаризма. 
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Беларусь - полиэтническое государство, где вместе с белорусами (81 % от всего 
населения) проживают представители других народов, национальных общностей. 
Народ Беларуси, как социально-политическая общность конкретной территории и 
государства, еще с древнейших времен представлял собой полиэтническое и поли
конфессиональное сообщество различных этнических объединений, преимущест
венно славянской лингвистической группы. На конец XX века - это белорусы, рус
ские, поляки, украинцы (малочисленно - чехи, словаки); балтийской 
лингвистической группы (соответственно литовцы, латыши, главным образом латга-
лы, и потомки прусско-ятвяжского населения); семитской группы (евреи); тюркской 
группы (татары, караимы); в небольшой степени представлены германская (немцы, 
шведы); романская (французы, итальянцы); финноугорская (эстонцы) и индоарий-
ская (цыгане) группы. Традиционно в религиозном отношении в Беларуси почти 
всегда численно преобладали христиане, главным образом - православные, католики 
и греко-католики (или униаты). В меньшей степени исторически были представлены 
протестанты - кальвинисты, лютеране и др. Далее по численности следовали иудеи 
(евреи и караимы) и мусульмане (татары) и др. 

Каждая из национальных групп (меньшинств) имеет свою историю, свои отли
чительные особенности во внешних чертах, культурных традициях, связях с истори
ческой Родиной и др. Одни из них являются соседями, что издавна проживали в эт-
ноконтактных зонах с белорусами, другие - попадали в Беларусь в то или другое 
время при разных исторических условиях. 

Характеризуя ситуацию, связанную с положением национальных меньшинств в 
Беларуси, необходимо отметить ее стабильность и уникальность, что выражается в 
отсутствии серьезных столкновений и конфликтов на этнической и конфессиональ
ной основе. Республика Беларусь является общим домом для проживающих на ее 
территории представителей более чем 130 национальностей. 

Согласно переписи 1999 г., в Беларуси проживает 10 млн 45 тыс. населения. 
Основное население - белорусы, они составляют 81,2 % (8159 тыс.), следующее ме-
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сто занимают русские - 11,4 % (1142 тыс.), поляки - 3,9 % (396 тыс.), украинцы -
2,4 % (237 тыс.), армяне 0,1 % (10,2 тыс.), евреи (27,8тыс), татары (10,1 тыс.), цыга-
ны (9,9 тыс.), азербайджанцы (6,3 тыс.), немцы (4,8 тыс.), молдаване (4,3 тыс.), гру
зины (3,0 тыс.) и др. 

Такое положение объясняется проводимой государством национальной полити
кой, менталитетом граждан страны, историческими традициями мирного межэтни
ческого взаимодействия, давними и прочными связями между этническими группа
ми, проживающими на территории Беларуси. 

В Белоруссии в большей степени, чем в каком-либо другом государстве постсо
ветского пространства, выражена языковая ассимиляция и двуязычие населения. 
Практически все население Белоруссии свободно понимает два родственных языка, 
белорусский и русский. 

Все послевоенное время в республике росла доля тех, кто своим родным язы
ком называл русский. Если в 1959 г. только 6,8 % белорусов назвали родным языком 
русский, в 1970 г. - 9,8 %, в 1979 г. - 16 %, то перепись населения 1989 г. показала, 
что этот показатель вырос до 19,7 %, т. е. каждый пятый белорус считал своим род
ным языком русский. Та же тенденция была характерна и для других национальных 
групп. 

Существенные различия отмечены между представителями разных 
национальностей и по уровню образования. Перепись показала, что на 1000 человек 
соответствующей национальности, например, высшее образование имеют 120 бе
лорусов, 261 русский, 89 поляков, 221 украинец и 405 евреев. 

Существуют определенные межнациональные различия в сферах приложения 
труда. Они связаны не только со спецификой исторического развития народов, но и с 
их некоторыми социальными особенностями (прежде всего с уровнем образования и 
урбанизации). 

Так, среди руководителей (представителей) органов власти и управления всех 
уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий и их 
структурных подразделений (в процентах к общей численности занятого населения 
соответствующей национальности), белорусы составляют 9,9 %, поляки - 8,5 %, 
украинцы - 13,0 %, русские - 13,6 %, а евреи - 24,3 %. Примерно такая же картина и 
у специалистов высшей квалификации, т. е. более высокий процент у евреев, рус
ских и украинцев - 35,3, 23,3, 18,3 % соответственно, и более низкий у белорусов-
14,6 %, а также у поляков - 13,0 %. В то же время структура занятости белорусов и 
поляков отличается более высоким процентом квалифицированных работников, 
занятых в сельском, лесном, охотничьем хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве, -
5,3 и 7,0 % соответственно. У русских, украинцев и евреев этот показатель 
составляет 2,8, 5,2 и 0,2 %. 

Созданные в Республике Беларусь условия для развития национальных 
меньшинств позволяют им в полной мере реализовать свой потенциал. Так, предсе
датель «Русского общества» Михаил Ткачев в своем выступлении на III Междуна
родном конгрессе белорусистов (декабрь 2000 г., Минск) заявил, что русские в Бела
руси имеют больше возможностей для развития собственной культуры, чем русские 
в самой России. 

Активно действуют в западных областях Беларуси национально-культурные 
организации польского населения, что позволило полякам Беларуси свободно вла
деть польским языком сегодня. 

В Беларуси зарегистрировано и активно действует при поддержке 
государственных структур 47 еврейских общественных национально-культурных 
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организаций, 3 религиозных иудейских объединения, в которые входят 43 общины. 
Беларусь дает возможность армянской общине поддерживать культурную само
бытность. Например, раз в два года проходит Всебелорусский фестиваль нацио
нальных культур. Проводятся дни национальных культур, в которых принимают 
участие ведущие представители армянской общины. 

В 1991 г. в память о жертвах спитакского землетрясения 1988 г. из Армении 
был привезен и установлен на кладбище по ул. Козлова памятник «Хачкар» (Камень-
Крест), где собираются армяне в печальные даты армянского народа. 

С 1995 г. действует воскресная армянская школа. Там преподают местные 
армяне. Проводятся уроки музыки, живописи, репетиции фольклорного ансамбля 
«Эребуни», в котором танцуют и представители белорусской национальности. 
Ежемесячно проводятся литературные вечера, посвященные великим деятелям 
армянской культуры. 

Другие национальные меньшинства также имеют возможности развивать свою 
самобытность и традиции исторической родины. 

АТАМАН ГАЛАК НА ГОМЕЛЬЩИНЕ: 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И УГОЛОВНЫЙ БАНДИТИЗМ 

С. Ф. Веремеев 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Беларусь 

Научный руководитель В. П. Пичуков 

Переломные исторические эпохи всегда вызывают к жизни социальные катак
лизмы. Не стал исключением и начальный этап строительства первого в мире госу
дарства «диктатуры пролетариата». Та эпоха пробудила к жизни крайние формы ан
тисемитизма, на протяжении столетий пребывавшего в Беларуси в латентном 
состоянии, и лишь время от времени проявлявшего себя. Не стала исключением и 
территория Гомельщины. Кровавые еврейские погромы проводились в этом регионе 
разными политическими силами, причем одним из самых жестоких организаторов и 
исполнителей погромных акций был атаман Галак. О его личности, а еще более дея
тельности в гомельском регионе известно недостаточно в силу ограниченного числа 
соответствующих источников, их фрагментарности. По некоторым данным, буду
щий атаман (настоящее имя Иван Алексеевич Васильчиков) родился в селе Пилипча 
Репкинского района Черниговской губернии. Одно время служил в Богунской диви
зии Щорса, но вскоре разочаровался в коммунистах и повел против них беспощад
ную борьбу. Ему удалось создать свой отряд на территории Черниговщины, пользо
вавшийся поддержкой крестьян, недовольных советской властью [1]. Галаковцы во 
всех районах своей деятельности жестоко расправлялись с коммунистами, «сексота
ми» (агентурой ВЧК), евреями. Евреев ждало тотальное уничтожение, включая 
женщин, младенцев и стариков. Тактика партизанской войны, слабость советской 
власти на местах, поддержка крестьянского населения, - все это мешало ликвидации 
бандформирования. В январе 1921 г. отряд Галака в составе 70 человек из Чернигов
ской губернии проникает на территорию Речицкого уезда. Здесь ее численность воз
растает до 800 человек за счет бывших балаховцев, дезертиров, уголовников, про
тивников советского режима [2, с. 213]. В середине марта 1921 г. против банды 
Галака в Лоевской волости была проведена спецоперация силами эскадрона и двух 
рот чекистов и курсантов губернской партийной школы. Возглавил ее проведение 
заведующий Губпартшколы Григорий Лелевич. Отсутствие достаточной секретно-




