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Понятие гражданского общества является не устоявшимся и многогранным 

в политической теории из-за многократного применения и толкования 

в различных контекстах в практической политике. Развитое гражданское 

общество – явление, присущее дифференцированным социальным системам. 

На наш взгляд, наиболее точно характеризует гражданское общество 

определение, данное американским политологом Д. Истоном: «Гражданское 

общество – это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно 

сформировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, 

огражденных от прямого вмешательства и произвольной регламентации со 

стороны государственной власти и бизнеса, а также других внешних факторов 

воздействия» [1, р. 101].  

Фактически в период поздней перестройки, начатой в СССР, белорусское 

общество осознало необходимость конкурентного выражения своего мнения 

и опасность идеологической монополии. Логическим результатом 

либерализации белорусского общества являлось закрепление 

на законодательном уровне альтернативных выборов и политических партий. 

Формирование и развитие институтов гражданского общества опирается 

на определенные культурно-цивилизационные предпосылки и коллективную 

память. В этих условиях воздействие на контакты правительства и гражданина 

у политических партий являются весьма ограниченными [9, с. 176]. Беларусь, 

не приняв демократический транзит из западной Европы и США, выбрала путь 

эволюционного развития. Как заметил белорусский политолог В. Н. Ватыль, 

«принятая к руководству белорусской политической элитой экономическая 

модель догоняющего развития объективно стала следствием необходимости 

преодолеть за три – четыре десятилетия путь, который западные страны 

проходили за столетие» [5, c. 53]. Такой выбор ориентирует Беларусь 

на индивидуальный проект построения гражданского общества, 

не соответствующего европейским аналогам и третьему сектору США. 
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Гражданское общество Беларуси формируется эволюционным путем, 

без стремительной трансформации. Как заметил глава государства 

во время встречи с политическим активом, «мы четко определили, 

что такое гражданское общество в Беларуси: это не то, что три оппозиционера, 

два чиновника и еще какие-то организации. Гражданское общество – 

это граждане, а граждане нашей страны в своем большинстве – это и ветераны, 

и молодежь, которую представляют наши, как я их называю, комсомольцы – 

БРСМ, это профсоюзы и женская организация» [6].  

В 2018 г., Институтом социологии НАН Беларуси в пределах республики 

было проведено исследование гражданского общества в Республике Беларусь. 

Большинство респондентов на вопрос «Как Вы считаете, что такое гражданское 

общество?» ответили следующим образом: 43 % не знают, что это такое, 17 % 

отвечают, что затрудняются ответить, и лишь 3,2 % отвечают, что это общество, 

где происходит конструктивное сотрудничество политических партий 

и общественных объединений с государством, что это сфера самопроявления 

свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциации 

и организаций, огражденных от прямого влияния государства [2].  

В апреле 2020 г., Институтом социологии НАН Беларуси в пределах 

республики было проведено исследование, по результатам которого было 

установлено, что 89 % не принимает участие в деятельности общественных 

организаций, а лишь 3,1 % принимают участие в профсоюзной деятельности [3]. 

Несмотря на слабость политических партий в Беларуси, данный социально-

политический институт остается главным в системе отношений 

между государством и обществом по следующим причинам: во-первых, 

партийная система генетически связана с гражданским обществом, зарождается 

и развивается в нем; во-вторых, политические партии составляют политические 

платформы, ориентированные на политическую ситуацию в стране, главная цель 

которых – достижение результата на выборах и, как следствие, воплощение 

их в жизнь.  

Гражданское общество в системе становления и развития политической 

системы Беларуси слабо себя проявило на протяжении последнего десятилетия. 

Опрос общественного мнения в Могилевской области, проведенный 

Могилевским институтом региональных социально-политических исследований 

в 2013 г., показал, что «потенциальная социальная база политического сегмента 

белорусского гражданского общества вместе с сочувствующими может достичь 

лишь четверти взрослого населения страны 24,6 %» [7, с. 105].  

Такой фактор может свидетельствовать о высокой иммобильности 

населения. Иммобильность – это проявление полного или относительного 

безразличия людей к политике и к демократическим процедурам, 

предполагающим осознанное активное участие в них граждан [4].  
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Согласно последним социологическим данным ИАЦ при Администрации 

Президента Республики Беларусь, касающихся социально-политических 

институтов и политического участия населения, уровень доверия политическим 

институтам был достаточно высок, однако практически никак не был проявлен 

в реальном участии населения в деятельности этих институтов, которые, 

как показали последующие события, не имели практически никакого влияния 

на политические изменения в национальном масштабе. Население было 

представлено в большинстве своем наблюдателями, критиками, пассивными 

участниками и аполитичными личностями. В частности, в 2017 г. 47 % 

респондентов выразило доверие политическим партиям, поддерживающим 

правительство; 10 % – оппозиционным партиям; 51 % – профсоюзам, входящим 

в ФПБ, профсоюзам, не входящим в ФПБ – 20 %, БРСМ – 50,5 %, 

РОО «Белая Русь» – 34 % [10, с. 36]. 

В политическом и информационном пространствах именно политические 

институты и государство с помощью СМИ формируют определенный образ 

гражданского общества. Во взаимоотношениях гражданского общества 

и одного из важнейших его институтов (политических партий) выступают 

в качестве политического баланса.  

Однако необходимо заметить, что политические партии Беларуси еще 

не стали тем политическим институтом, который в полной мере мог бы 

реформировать политический строй и политические соотношения сил в стране, 

по следующим причинам: 

– низкая и непостоянная политическая поддержка со стороны населения; 

– низкий уровень доверия к политическим партиям как институту; 

– высокая степень централизации власти и отсутствие влияния 

политических партий на принимаемые решения Правительством и местными 

органами власти; 

– лидерского типа организации, при котором партия выражает мнение 

не всей структуры, а в большинстве случаев лишь лидера.  

Исходя из вышесказанного можно согласиться с мнением белорусского 

социолога И.В. Котлярова о «локальном кризисе доверия и кризисе 

политической активности партий» [8, с. 66]. Почти незаметная в публичном 

пространстве политическая деятельность сделала институт политических партий 

как элемент гражданского общества малопривлекательным для большинства 

населения. Значительная часть, как политически весьма активного, так и менее 

активного населения проявляет себя в интернет–инициативах, 

которые выдвигаются общественными активистами. Количество респондентов, 

получающих новостную информацию из сети Интернет, в Беларуси 

по социологическим данным Института социологии НАН Беларуси, составило 

70,1 %. Что касается молодежи Республики Беларусь, получающей информацию 



142 
 

из сети Интернет, наблюдается закономерность: чем моложе население, 

тем активнее оно принимает участие в виртуальном пространстве: до 20 лет – 

94,1 %, в 20–29 лет – 92,5 %, в 30–39 лет – 86,2 %. [3].  

Интернет, формируя виртуальное измерение реальности, представляет 

собой новую среду обитания для политического интерактивного диалога, 

в том числе и гражданских инициатив, создания виртуальных общностей, 

осуществления политкоммуникаций и консолидации целевой аудитории 

вокруг объединяющей цели.  

Таким образом, развитие политических партий является в настоящий 

момент одной из центральных проблем медиации между населением 

и государством. Появление партий в общественной жизни Беларуси 

было обусловлено становлением политического плюрализма 

и демократического режима. Гражданское общество в современной Беларуси 

развивается эволюционным путем на основе модернизированных гражданских 

формирований, которые существовали в советское время (профсоюзных, 

молодежных, ветеранских, женских и других общественных организаций). 

Необходимо уделить внимание развитию не только гражданского общества 

как императива лучшего будущего, но и политических партий как важного 

атрибута политической системы. 
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СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА БЕЛАРУСИ  

В ХХ ВЕКЕ (ДОСОВЕТСКИЙ И СОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ) 

 

В конце XIX, а более всего в начале XX вв. в Беларуси шел процесс, который 

можно обозначить как «идеологическое самоопределение». В силу исторических 

условий, национальных особенностей и географического положения 

складывание многопартийности имело свою специфику. Во-первых, преобладал 

национальный аспект, хотя и расширилась социальная база. Однако, 

преимущество отдавалось тем учредителям, которые «не являются лицами 

иудейского вероисповедания». Во-вторых, самоуправленческие структуры, 

так или иначе, несмотря на некоторое дистанцирование входили в сферу влияния 

государства. Это выражалось, например, в том, что законодательные акты, 

регламентировавшие их деятельность, носили в основном запретительный 

характер, а преимущества при регистрации отдавали «общеполезным» 

обществам.  

После революции 1905–1907 гг. различные общественные организации 

стали все больше приобретать политическую окраску. Появились 

революционно-демократические, национальные, национально-демократические 

партии. Результатом столыпинской аграрной реформы, с целью привлечения к ее 


