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Как известно, политика «перестройки», объявленная на апрельском Пленуме  

ЦК КПСС, вызвала множество проблем и противоречий в жизнедеятельности советско-

го социума и привела, в конечном счете, к ликвидации государственности. В современ-

ных условиях развития интеграционных процессов по линии Россия–Беларусь и в более 

широком формате СНГ большую теоретико-практическую значимость приобретает ис-

следование опыта взаимодействия союзных республик в последние годы существова-

ния СССР. Представляется важным, в частности, изучение специфики общественно-

политической ситуации, существовавшей в республиках, накануне распада СССР.  

В настоящей статье предпринимается попытка анализа политической обстановки в Бе-

лорусской ССР в перестроечные годы. 

Прежде всего, заметим, что Белорусская ССР являлась одним из самых благополуч-

ных регионов страны. Здесь были сосредоточены ведущие отрасли социалистической ин-

дустрии – машиностроение, металлообработка, приборостроение, химия и нефтехимия, 

радиотехника и электроника, легкая и пищевая промышленность. В хозяйственно-

экономическом отношении республика демонстрировала высокие показатели социально-

экономического развития. Так, даже после падения уровня национального производства, 

произошедшего в 1989–1991 гг., БССР (на 1991 г.) производила 4 % валового обществен-

ного продукта страны и по ряду важнейших экономических показателей (например, на-

циональный доход на душу населения, потребление материальных благ и услуг, производ-

ство товаров народного потребления) превосходила среднесоюзные показатели [6, с. 99]. 

Кроме того, Белоруссия играла важную роль в развитии взаимовыгодных связей Советско-

го Союза со странами социалистического содружества.  

Вместе с тем политика «перестройки» внесла свои коррективы и в развитие дан-

ной славянской республики. Показательно, что начавшаяся в стране кампания по пере-

стройке экономики (до 1987 г. речь шла, прежде всего, об изменении принципов хозяй-

ственной жизни страны) в целом была встречена белорусским партийным активом  

положительно и связывалась с возможностью нарастить производственные мощности 

промышленного комплекса республики [1, с. 82–83]. Так, на ХХХ съезде КПБ в качест-

ве задач на двенадцатую пятилетку (1986–1990 гг.) указывалось на необходимость уве-

личения производства промышленной продукции на 22–25 %, необходимость опере-

жающими темпами развивать машиностроение, приборостроение, радиотехническую, 

электронную и электротехническую промышленность [5, с. 44]. В республике была 

развернута работа по обучению партийного актива, а также руководителей предпри-

ятий новым методам хозяйствования [1, с. 83]. Что касается общественно-политической 

ситуации в БССР, то она на начальном этапе перестройки (условно 1985–1987 гг.) оста-

валась преимущественно спокойной. 

Как известно, всплеск активности неформальных гражданских объединений  

в стране пришелся на 1989–1991 гг. При этом среди целого спектра гражданских объе-

динений, возникших в союзных республиках на волне перестроечных процессов, наи-

большим деструктивным потенциалом отличались народные фронты. В качестве харак-

терных особенностей данных объединений рассматриваемого периода можно указать 

на их массовость и стремление добиться необратимости произошедших под влиянием 

перестроечных процессов изменений в стране. К примеру, Белорусский народный 

фронт (далее по тексту БНФ) к моменту проведения учредительного съезда – июнь 

1989 г., по некоторым данным, насчитывал до 7 тысяч активных членов, в том числе  
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в группах поддержки движения состояло до 40 тысяч человек [2, с. 21]. Претендуя на 

роль авангардной силы в общественно-политической жизни республики, активисты 

фронта выступали организатором различных акций «антикоммунистической» направ-

ленности (ноябрь 1987 – митинг-реквием «Дзяды», сентябрь 1989 г. – манифестация 

«Чернобыльский шлях», февраль 1990 г. – антиправительственные митинги в Минске  

и т. д.). Все это, по понятным причинам, вызывало крайне негативную реакцию бело-

русского партийного руководства, которое усматривало в политической стабильности 

залог экономического благополучия республики
1
. Как следствие, лидеры фронта, ока-

завшись в конфронтационных отношениях с руководством республики, так и не смогли 

пройти процедуру регистрации движения в официальных органах власти.  В то же вре-

мя это не помешало развитию фронта, высокой социальной активности объединения,  

а, напротив, рассматривалось его членами в категориях вызова. Позднее лидер БНФ  

З. С. Позняк высказывал интересную мысль о том, что «если бы фронту предоставили 

все конституционные возможности действовать и развиваться, то трудно сказать, что 

произошло бы в этом случае с движением при общей политической незрелости и пас-

сивности белорусского общества» [4].  

Таким образом, можно констатировать, что общественно-политическая ситуация 

в Белорусской ССР к 1989 г.  являлась напряженной, в обществе наблюдалась  поляри-

зация сил – сторонников БНФ и других объединений (Объединенной демократической 

партии Белоруссии – ОДПБ), выступавших с национал-демократических позиций, с од-

ной стороны, и партийной номенклатуры, демонстрировавшей приверженность социа-

листическому укладу и советской государственности, – с другой.  При этом после про-

веденных в марте 1990 г. выборов  в органы законодательной власти (в результате 

которых в Верховном Совете БССР XII созыва оказались делегаты и от БНФ)  противо-

стояние БНФ и белорусского партийного актива перешло в политическую плоскость  

и стало сосредотачиваться в парламенте республики.  

Говоря об идеологической составляющей разворачивавшейся борьбы, отметим, что 

к весне 1990 г. активистами БНФ уже вполне конкретно была сформулирована идея о не-

зависимости республики как суверенного государства (работу над проектом декларации  

независимости Белоруссии лидеры объединения завершили в конце мая 1990 г.) [3, с. 8].  

Что касается белорусского партийного руководства, то оно в то время к идее про-

возглашения политической независимости республики было настроено скептически.  

В этом отношении показателен тот факт, что коммунистическое большинство Верхов-

ного Совета БССР в начале июня 1990 г. отклонило проект декларации, подготовлен-

ный фракцией БНФ. Однако после 12 июня 1990 г. (принятия парламентом РСФСР 

декларации о независимости) ситуация в стране кардинально изменилась и руководство 

Белоруссии было вынужденно вновь вернуться к этому вопросу. В конечном итоге дек-

ларация о независимости была принята белорусским парламентом только в конце июля 

1990 г.  

При этом обратим внимание на то, что большая часть руководителей республики 

была склонна рассматривать документ как формальный акт, мало меняющий, с их точ-

ки зрения, практику взаимоотношений союзных республик с центром. При этом совер-

шенно другое восприятие ситуации было у представителей БНФ, связывавших приня-

тие декларации с наступлением нового этапа развития республики. 

Нарастанию напряженности в республике, равно как и в целом по стране, также 

способствовал провал в августе 1991 г. режима ГКЧП в Москве. В Белорусской ССР 

национально-ориентированные силы – БНФ, ОДПБ – потребовали немедленного созы-

                                                 
1Подобных воззрений, в частности, придерживались такие видные партийные и государственные 

деятели БССР, как Е. Е. Соколов, А. А. Малофеев, Н. И. Дементей. 
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ва парламента, который дал бы политическую оценку путча и причастности к нему ру-

ководителей КПБ-КПСС. Как известно, работа внеочередной сессии Верховного Сове-

та БССР продолжалась в течение двух дней 24–25 августа 1991 г., а ее главными реше-

ниями стали, в частности,  придание декларации о независимости статуса 

конституционного закона и приостановление деятельности КПБ-КПСС.    

С этого времени ситуация с точки зрения логики распада страны приобрела необ-

ратимый характер и политическое руководство БССР было вынуждено принять рито-

рику национал-демократов. Однако уже в первые годы суверенного развития белорус-

ской государственности верх стали одерживать те политические силы, которые еще 

недавно отстаивали социалистический уклад и союзную государственность, а в новых 

политических условиях – развитие интеграционного процесса в рамках СНГ. 
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Возникновение идеи славянской общности в южнославянских землях можно от-

нести к XVII в., когда изобретатель грамматики общеславянского языка хорват Юрий 

Крижанич увидел в нем средство для объединения всех славян и расцвета славянской 

культуры. По мнению советского исследователя Р. О. Якобсона, Ю. Крижанич попы-

тался создать lingua communis – чисто славянский язык без иностранных заимствований 

[1, c. 44]. Достичь цели объединения славянства Ю. Крижаничу не удалось, но он оста-

вил ярчайший след в истории, а его идеи нашли свое продолжение и развитие в после-

дующие столетия.  

В конце XVIII–XIX вв. славянские народы Балканского полуострова переживали 

период, который принято называть «Национальным Возрождением». В это время  

и произошло окончательное оформление идеологии славянской общности, что во многом 

было обусловлено расцветом романтизма, идеализацией представлений о славянах и их 

культуре. Много в этом плане было сделано Иоганном Готфридом Гердером. Он про- 

возгласил славян будущими лидерами Европы, восхищался ими, собирал их фольклор, 

песни, призывал славянских интеллектуалов развивать родной язык. Он настаивал на 

праве национального и языкового самоопределения славян уже тогда, когда у них еще не 

было ни национального самосознания, ни представления о своем независимом будущем: 

«…у человека, особенно в меньшей степени развитого культурно, нет ничего более 

значимого и важного, чем язык их отцов. Все его духовное богатство традиций, истории, 

религии, вся полнота жизни, его сердце и душа хранится в языке народа. Лишение людей 

их языка или сведение его употребления к минимуму, равнозначно лишению их 


