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Аннотация  
 
В статье изучается общественно-политическая жизнь в Белоруссии в годы 

перестройки. Особое внимание уделяется созданию оппозиционных коммунистической 
партии общественных движений, а затем и партий. Анализируется их идеология, 
действия и требования к республиканской власти. Также прослеживается изменение 
реакции республиканских властных структур на действия оппозиции. В конце статьи 
делается вывод о том, насколько влиятельны были национально-демократические силы в 
Белорусской ССР.  
 

Ключевые слова: перестройка, Белорусская ССР, Белорусский народный фронт, 
национал-демократы, белорусский язык. 

 

SOCIAL AND POLITICAL LIFE IN BELARUS DURING THE YEARS OF 
PERESTROIKA 

 

Alexander S. Lebedev  
Yaroslavl State University named after P.G. Demidov 
Master 
e-mail: lebedeval3xandr@yandex.ru  

 
ABSTRACT 

  
The article studies the socio-political life in Belarus during the years of perestroika. 

Particular attention is paid to the creation of oppositional communist parties of social 
movements, and then parties. Their ideology, actions and requirements for the republican 
government are analyzed. There is also a change in the reaction of republican power structures to 
the actions of the opposition. At the end of the article, a conclusion is drawn on how influential 
the national democratic forces in the Byelorussian SSR were. 
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Введение 

27 июля 1990 года на сессии Верховного совета Белорусской Советской 
Социалистической республики была принята декларация о государственном 
суверенитете. Данная декларация была принята под несомненным влиянием декларации 
о суверенитете РСФСР. В Декларации было заявлено о верховенстве на территории 
республики Конституции БССР и её законов. Само принятие данной декларации было 
результатом как общесоюзных, так и внутриреспубликанских процессов в годы 
перестройки. Одним из главных таких процессов стало складывание новых политических 
групп на территории Белоруссии, в особенности национал-демократической оппозиции.  

Цель статьи – воссоздать и проанализировать ход процессов на территории 
Белорусской Советской Социалистической республики начиная от провозглашения 
перестройки и до распада СССР. 

 
Белорусская ССР накануне перестройки 

Прежде чем перейти к реконструкции политической жизни в Белоруссии в 1985 – 
1991 году стоит хотя бы в общих чертах рассказать о том, что из себя представляла 
Белоруссия в составе Советского Союза. 

Современные границы Беларусь в общих чертах приобрела в конце 1939 года после 
присоединения после похода Красной армии Западной Белоруссии. Окончательно 
границы сложились после договора СССР и Польши о передаче Белостокской области и 
части Гродненской и Брестской областей Польше. В результате данных преобразований 
Беларусь стала во многом однородным в национальном плане государством, причем 
беларусы имели преобладание почти во всех областях. Еще одной особенностью 
республики была ее большая русифицированность. Большая часть горожан в Белоруссии 
выбирали для своих детей русский язык обучения, причем такая ситуация наблюдалась 
как в восточной, так и западной Беларуси. В середине 1980-х гг. только 21,3% школ 
работали на белорусском языке. [9; с 557] 

Все послевоенные годы сопровождались индустриализацией Белоруссии. В 
результате был создан многоотраслевой народно-хозяйственный комплекс. Развитая 
энергетическая сеть позволяла разместить ряд энергоемких производств на этой 
территории. С начала 1970-х и до конца существования СССР как единого государства 
темпы роста чистого материального продукта БССР на 1,7% опережали общесоюзный 
показатель, а стоимость основных фондов за этот же срок возросла в 4,1 раз (в среднем по 
СССР – 3,4). [11] Промышленные комплексы республики были рассчитаны главным 
образом на удовлетворение потребностей советского союза в целом и стран СЭВ. 
Опережающее развитие промышленности по отношению к сельскому хозяйству 
обусловило и направление миграционных потоков. Только с конца 50-х годов процент 
горожан начинает заметно расти, но уже в 70-е годы Беларусь становится страной с 
преобладанием городского населения.  

Культурная  политика также полностью укладывалась в русло официального 
советского нарратива. Главной темой творчества белорусских писателей, режиссеров, 
художников и музыкантов стала тема войны. Широкую всесоюзную известность получили 
писатели Василь Быков, Иван Чигринов, Иван Науменко, режиссеры Борис Степанов, 
Виктор Туров. Популяризации белорусской музыки в СССР содействовало творчество 

ВИА «Песняры», «Верасы», «Сябры». [9; с 559] Диссидентское движение было развито 
слабо и занималось в основном защитой белорусского языка.  

В целом нужно сказать, что по сравнению с другими союзными республиками 
Беларусь была в целом гомогенной, без крупных национальных, конфессиональных и 
культурных различий между различными областями. Данные особенности несомненно 
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повышали внутриполитическую стабильность союзной республики в условиях 
демократизации. 

 
Белорусская Советская Социалистическая республика в годы перестройки 

Как уже было выше сказано, диссидентское движение было слабо развито в БССР 
до перестройки. Главным катализатором появления оппозиции и общественно-
политической борьбы в Белоруссии стала провозглашенная Михаилом Горбачевым 
политика гласности. Вскоре после объявления этой политики  началось вскрытие так 
называемых белых пятен истории, в первую очередь сталинских репрессий. В союзных 
республиках этот процесс мог иметь свои отличительные особенности. На Украине, 
например, огромный интерес историков и публицистов вызвал голод 1932 – 1933 года. В 
условиях усиления межнациональных проблем в СССР процесс разоблачения 
преступления советской власти довольно быстро стал приобретать черты русофобии. В 
БССР данный процесс имел как общие, так и свои отличительные особенности.  

Поначалу деятельность «неформальных» организаций («Талака», «Тутэйшыя», 
«Паходня» и др.) не выходили за рамки участия в реконструкции памятников старины, 
популяризации белорусского языка и культуры, экологических мероприятий (водное 
ралли против строительства Двинской ГРЭС 29 апреля-3 мая 1987 г.). Последняя тема в 
Белоруссии тогда была очень популярна ввиду аварии на Чернобыльской АЭС, в 
результате чего многие районы БССР стали зонами повышенного радиоактивного 
загрязнения. Авария на Чернобыльской АЭС пошатнула авторитет центральной власти не 
только на Украине, но и в Белоруссии.  

Вслед за экологической тематикой особое внимание национальной интеллигенции 
оказалось приковано к этноязыковым процессам на территории Белоруссии. Многие 
писатели, режиссеры, журналисты, деятели культуры обращали внимание на сокращение 
сферы употребления белорусского языка. Большой резонанс имело письмо двадцати 
восьми о бедственном положении белорусского языка. В письме указывалось, что только 
25% первоклассников пошли в белорусскоязычные школы, нет среднего специального и 
высшего образования на белорусском языке. Стоит также отметить, что подписанты в 
качестве образца ссылались на политику большевиков в 1920 – 1930-е годы.[10]  

Большую роль в дальнейшей консолидации национально-демократической 
белорусской оппозиции сыграл кандидат искусствоведения Зенон Позняк. Свою 
общественно-политическую деятельность он начал с защиты памятников культуры и 
искусства. З.С. Позняк стал известен тем, что боролся за сохранение уникальных 
архитектурных памятников, в частности, за Троицкое предместье и Старый город в 
Минске. В 1988 году он совместно с имевшим общесоюзную известность писателем 
Василем Быковым провел митинг против строительства ветки метро в районе Немиги, так 
как оно якобы угрожало сохранности Кафедрального собора. Митинг состоялся 20 марта 

1988 года и был в штыки встречен партийным отделением и печатью. [5] 
Еще больше слава Зенона Позняка в Белоруссии возросла после публикации 3 

июня в газете «Литература и искусство» статьи «Куропаты. Дорога смерти». Данная статья 
имела большой резонанс в Беларуси. Тему разоблачительных расследований сталинских 
репрессий подхватили многие газеты и журналы, в том числе такая официальная, как 
«Советская Беларусь». 19 июня 1988 г. – в день рождения В.В. Быкова – усилиями «Толоки» 
в Куропатах прошел многолюдный митинг, посвященный памяти жертв массовых 
репрессий. Минская «Толока» тогда стала авангардом перестроечных сил. Она уже тогда 
выступала за расширение полномочий союзных республик, передачу собственности 
трудовым коллективам и отдельным гражданам, отмену статьи о руководящей роли 
КПСС. В дальнейшем с «Толоки» станет формироваться Белорусский народный фронт. 
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В сентябре 1988 г. опубликована статья З.С. Позняка «Шумят над могилой сосны». 
В данной статье автор фактически назвал Речь Посполитую национальным белорусским 
государством. [5] 

В октябре 1988 г. возникла общественная организация «Мартиролог Беларуси». Ее 
целью являлось содействие развитию политического, правового и культурно-
национального сознания граждан, молодежи, осуждение недемократических методов 
решения социальных, политических и экономических проблем. 8 октября 1988 г. был 
создан организационный 

комитет БНФ в составе 35 человек, в том числе 2 рабочих. Большую роль здесь 
сыграл также пример Литвы, где Народный фронт «Саюдис» уже заявил о себе как о 
влиятельной политической силе. Точно также он практиковал систему антирусской, 
антикоммунистической риторики. Были и свои наработки: празднование юбилея БНР 
(Белорусской Народной республики), траурные мероприятия, посвященные 
Чернобыльской аварии. Выделялся ещё один нациосозидающий миф: Великое княжество 
Литовское, как исконное государство белорусского этноса. Литва – Беларусь, литвины – 
белорусы 

Реакция властей на действия оппозиции была предсказуемой. Официальные 
органы печати обвинили организаторов БНФ в национализме и политическом 
экстремизме. В прессе была организована кампания настоящего шельмования 
сторонников фронта. Ведущие газеты опубликовали несколько статей с разгромными 
названиями. 22 октября в доме политического просвещения прошло альтернативное 
совещание, где идеология БНФ была подвергнута резкому осуждению.  

Однако и у Народного фронта нашлись влиятельные заступники. 27 октября 
наиболее известные белорусские писатели и поэты провели конференцию, где выступили 
в защиту оппозиции от партийной травли. Ободренный поддержкой Народный фронт 
провел 30 октября несанкционированный митинг, посвященный дню памяти предков. 
Митинг, если верить заявлениям З. Позняка, был разогнан с привлечением слезоточивого 
газа и прочих спецсредств. [1; с. 38]. Его поддержала значительная часть белорусской 
интеллигенции. Фактически можно говорить о том, что белорусская гуманитарная 
интеллигенция поддержала создание и деятельность БНФ. Достопримечательным 
явлением была повышенная концентрация литераторов первой (по белорусским меркам) 
величины в новом, националистическом, движении: Адамович, Бородулин, Быков, 
Панченко – это только те, чьё творчество изучалось в школе на уроках белорусской 
литературы. БНФ стал партией широкого блока интеллигенции, с преобладанием 
гуманитариев и творческой “богемы”.  

1989 год прошел в Белоруссии (впрочем, как и во всей стране) под знаком 
подготовки и проведения выборов в Совет народных депутатов СССР. Власть попыталась 
выбить основные козыри оппозиции. Было объявлено о том, что будет повышен статус 
белорусского языка, принято решение об увековечении памяти репрессированных в 1937 – 
1941 гг. 8 февраля 1989 г. специальным постановлением было запланировано создание при 
Верховном Совете комиссии по оказанию содействия в обеспечении прав и интересов 
реабилитированных и по увековечиванию памяти жертв репрессий.  

Белорусский фронт в рамках предстоящих альтернативных выборов решил 
сосредоточиться на выборах в Минске. Это было связано с тем, что возможности и 
численность БНФ были сильно ограничены. Однако это не помешало им заручиться 
поддержкой влиятельных людей. Программу БНФ поддержали писатели А. Адамович, В. 
Быков, А. Вертинский, доктора наук С. Шушкевич и А. Журавлев. БНФ активно 
использовал такие формы агитации, как митинги, соцопросы, поквартирные обходы. В 
агитации стали активно использоваться герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. При 
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поддержке оргкомитета по созданию БНФ народными депутатами СССР стали, С.С. 
Шушкевич, А.О. Добровольский, А.Г. Журавлев и др. Фронту удалось добиться 
поражения тех кандидатов, которые всерьез рассчитывали на получение депутатского 
мандата. Среди них – представители партноменклатуры (первый секретарь Минского 
горкома партии В.Г. Галко и др.), директората (гендиректор объединения «БелавтоМАЗ 
М.Ф. Лавринович, гендиректор ПО «Горизонт» А.А. Санчуковский и др.). [5] После 
выборов популярность БНФ среди населения росла. 26 апреля 1989 г. фронту удалось 
провести многотысячный митинг «Час печали и молчания». 

В сложившихся условиях республиканская власть уже не могла действовать против 
оппозиции так же, как она действовала ранее. В новых условиях власть решила прибегнуть 
к созданию подконтрольных ей общественных организаций. 27 июня 1989 г. в Минске с 
участием заместителя председателя правительства Н.Н. Мазай состоялся учредительный 
съезд Товарищества белорусского языка (ТБЯ). Данный шаг имел негативные для 
партийной республиканской элиты последствия. Товарищество поддержало языковые 
требования Белорусского народного фронта. [3; с. 544] 

24-25 июня 1989 г. прошел, как явствовало из обращения учредительного съезда 
БНФ, «в столице братской Литвы и дорогом белорусскому сердцу городе Вильнюсе». Факт 
проведения съезда в Вильнюсе неслучаен. Литовская ССР к тому времени намного дальше 
продвинулась в деле дистанцирования от центра. К тому же лидеры БНФ очень трепетно 
относились к истории Великого княжества Литовского и считали город Вильнюс одной из 
исторических столиц Белоруссии. На учредительном съезде присутствовало свыше 460 
делегатов, в т.ч. В.В. Быков, С.С. Шушкевич и др. [5] 

Во второй половине 1989 года БНФ продолжал регулярно проводить митинги. 
Наиболее заметным из них был митинг 30 сентября 1989 года посвященный 
Чернобыльской трагедии. Митинг принял резолюцию о том, что решение чернобыльской 
проблемы зависит от выборов в Советы. Уже эта резолюция наглядно показывает, что БНФ 
стремился политизировать и радикализировать любую проблему, независимо от того, 
какой характер она имеет: языковой, экологический или историко-культурный. Свои 
наработки у БНФ были и во внешеполитической сфере. Народный фронт призывал к 
созданию Балтийско-Черноморского Союза Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси и 
Украины. Данное содружество позволяло новому объединению играть весомую роль 
среди европейских стран. Под это объединение подводилась идеологическая база в виде 
истории Великого княжества Литовского. [13; с 331] 

Начало 1990 года в Белоруссии ознаменовалось принятием языкового закона. 
Механизм принятия данного закона и его основные положения показывают, что местные 
элиты к тому времени решили начать бороться за один и тот же электорат с народным 
фронтом. Это проявлялось в том, что власть решила перехватывать у БНФ их основные 
лозунги. Ярче всего это проявилось в обсуждении языкового закона. 

В декабре 1989 года Верховный Совет БССР создал специальную комиссию (ее 
название — Комиссия по подготовке предложений о законодательном урегулировании 
статуса белорусского, русского и других языков). 26 января 1990 года проект закона 
вынесли на обсуждение Верховного Совета БССР 11-го созыва. Нужно отметить, что на 
заседании поднимался вопрос об узаконении двуязычия, но от данной нормы тогда 
решили отказаться. Белорусский поэт Нил Гилевич объяснял это тем, что если придать 
русскому языку статус государственного, то положение белорусского может стать еще 
более худшим, чем есть. Согласно этому закону обучение в белорусских школах и 
судопроизводство должно было к 2000 году полностью стать белорусскоязычным. 
Обучение на иных языках разрешалось лишь в регионах компактного проживания 
нацменьшинств. Нужно сказать, что национальная интеллигенция считала эти положения 
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слишком либеральными. Так, Василь Быков отстаивал идею о немедленном переходе всей 
системы образования на белорусский язык. [8] 

1990 год также был ознаменован выборами в Верховный совет БССР XII созыва. 
Выборы проходили по системе, предполагавшей избрание депутатов от трудовых 
организаций, а также от общественных организаций. 50 депутатов Верховного Совета 
Белоруссии могли избираться от Белорусской республиканской организации ветеранов 
войны и труда (29 мандатов), Белорусского общества инвалидов, Белорусского общества 
слепых и Белорусского общества глухих (по 7 мандатов).  Сделано это было для того, 
чтобы в условиях конкурентных выборов партийная номенклатура могла сохранить 
монополию на власть. [6; с 148] 

Радикальную программу переустройства всех сфер общественной жизни выдвинул 
Белорусский народный фронт. Программа предусматривала отмену 6 статьи конституции 
о руководящей роли партии. Другие требования касались белоруссизации, введения 
белорусской валюты.  

Всего в весеннюю кампанию 1990 г. до открытия заседания первой сессии 
Верховного Совета БССР XII созыва (15 мая) в парламент были избраны 278 депутатов. 
Вместе с депутатами от общественных организаций общее количество парламентариев 
составило 328 чел. из 328 избранных с 4 марта по 14 мая 1990 г. парламентариев 289 
депутатов оказались членами КПСС-КПБ. Из них: 57 работников промышленности, 
транспорта и связи, 33 — села. Лишь 25 депутатов были докторами и кандидатами наук, 
только 11 парламентариев имели юридическое образование. [6; с 152] Выборы показали, 
что белорусские националисты пользовались небольшой популярностью в обществе БНФ 
смогло провести в совет лишь 28 депутатов. [6; с 154] Всего БНФ поддерживало по 
соцопросам 12 % населения страны. [1; с. 38] Председателем Верховного Совета БССР был 
избран депутат Н. Дементей. 

Видимый успех компартии на выборах не остановил внутренний кризис в партии. 
Если в 1 988 г. из Компартии Беларуси вышло 259 человек, в 1 989 г. - 3283, то в 1 990 г. - уже 
53 346, среди которых рабочие составляли 58,4 %, крестьяне - 6, служащие - 28,4, 
пенсионеры - 7, 1 %. [12; с 829] 

Начало политической самостоятельности Беларуси было положено 27 июля 1990 г. 
В этот день Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете 
Белорусской ССР. Республика объявлялась суверенным государством, полноправным и 
независимым членом мирового сообщества. В ней провозглашалось верховенство на 
территории республики Конституции Белорусской ССР и ее законов. [4] Провозглашалось 
право БССР на свою долю в золотом и алмазном общесоюзном фонде [7; с 174] 

Начиная с лета 1990 года начинается бурный процесс образования партий на 
территории БССР. В июне 1 990 г. начала действовать Национально-демократическая 
партия Беларуси (НДПБ). в сентябре 1 990 г. - Объединенная демократическая партия 
Беларуси (ОДПБ), в феврале 1 991 r. – Белорусская социал-демократическая партия 
(БСДП). в марте - Белорусская социал-демократическая громада (БСДГ). Конференция 
белорусских христианских демократов 1 июня 1991 г. объявила о возобновлении 
деятельности созданного еще в 1917 г. Белорусского христианско-демократического 
единения.  

Оживилось также и профсоюзное движение. В условиях роста забастовочного 
движения была создана Конфедерация труда Беларуси. Невиданный раньше всплеск 
забастовок и митингов произошел в апреле 1991 года после повышения цен на товары 
первой необходимости в 3 раза. Бастующие требовали отставки правительства, 
перевыборов в Верховный совет, отмены налога с продаж и повышения зарплат. 
Отличительной особенностью данных протестов был тот факт, что идеология 
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националистов не пользовалась на них популярностью. На площади было очень мало 
бело-красно-белых флагов. Также было заметно, что партия начинает все активнее 
перенимать риторику оппозиции. В частности, это было заметно по словам о том, что 
единственный выход из экономического кризиса – рыночные реформы.  В конечном счете 
рабочие добились повышения зарплаты на 120 рублей, что впрочем не перекрывало 
повышения цен. Были анонсированы сокращения бюрократического аппарата. [11] 

Августовский путч Беларусь восприняла спокойно. После поражения ГКЧП 24 
августа была созвана внеочередная сессия Верховного совета. На ней декларации о 
суверенитете был придан конституционный статус, Председатель совета В. Дементей по 
собственному желанию ушел в отставку. Его место занял С. Шушкевич. Но самое главное – 
была приостановлена деятельность КПБ – КПСС на территории Беларуси. Фактически, 
коммунисты голосовали за роспуск своей партии. Через 4 месяца практически в таком же 
составе они проголосуют за роспуск Советского Союза. В данных условиях в парламенте 
все большую роль стала играть небольшая, но активная фракция национал-демократов.  

 
Заключение 

Национал-демократическое движение в Беларуси было одним из наиболее слабых 
из аналогичных движений в союзных республиках. Данный факт можно объяснить тем, 
что Белорусская ССР на тот момент была одной из наиболее русифицированных союзных 
республик. Система образования на тот момент практически вся была на русском языке. 
По этому показателю Беларусь опережала даже Украинскую ССР. Еще одним 
немаловажным фактором была историческая память народа. Центральное место в 
Белорусской ССР занимали события Великой Отечественной войны с присущим ей 
интернационализмом. Белорусские националисты не смогли предложить популярную 
замену советского исторического нарратива.  

Большую роль сыграл и тот факт, что белорусские националисты в своей риторике 
старательно копировали украинских и прибалтийских националистов. Они требовали от 
белорусов стремиться к независимости, говорить исключительно на белорусском языке, 
читать произведения белорусских писателей и поэтов. Идеологи и лидеры белорусского 
национального движения не хотели признавать мысль, что слабо выраженное 
национальное самосознание белорусов нужно рассматривать как норму, а не как 
отклонение по сравнению с латышами, эстонцами, литовцами и украинцами (особенно 
западными). Увидев, что белорусы не спешат признавать идейную гегемонию 
националистов, лидеры БНФ и других сходных с ней организаций стали говорить, что 
белорусская нация является неполноценной, что она глубоко и тяжело больна. [2; с 19] 
Широко распространенным по отношению к Белоруссии стало выражение «Вандея 
Перестройки». [3; с 542] 

Все эти и многие другие факторы предопределили дальнейший ход истории уже 

постсоветской Беларуси.  
 
 Список литературы 

1. Борзова, И.С. Становление белорусской оппозиции: путь белорусского народного 
фронта // Вестник Ивановского Государственного университета. Серия: 
гуманитарные науки. 2011. № 3(4).  с 37 – 41 с. 

2. Буховец, О. Историописание постсоветской Беларуси // Национальные истории на 
постсоветском пространстве – II – М.: Фонд Фридриха Наумана, АИРО – XXI, 2009. – 
с. 15 – 51. 

3. Глазырин, Е.В., Козлов, А.С. Национально-демократическое движение в 
Новополоцке в 1986 – 1991 гг. // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 05 • 2020             ores.su  
 

162 

 

 
 

палявых і міждысцыплінарных даследаванняў Электронны зборнік навуковых 
артыкулаў ІV міжнароднай навуковай канферэнцыі да 50-годдзя Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Полоцк: Учреждение образования «Полоцкий 
государственный университет» Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны універсітэт", 
2018. с 541 – 553. 

4. Декларация Верховного Совета республики Беларусь 27 июля 1990 г. №193-XII // 
Национальный правовой интернет-портал республики Беларусь. URL: 
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=V09000193 (дата обращения: 
19.05.2020). 

5. Курьянович, А.В БНФ. Истоки. // Историческая правда. URL: 
https://web.archive.org/web/20140408212728/http://www.istpravda.ru/bel/research/
3279/ (дата обращения: 19.05. 2020). 

6. Курьянович, А.В Выборы в высшие законодательные и представительные органы 
власти союзных республик в период «Перестройки»: особенности, противоречия, 
итоги (на примере избирательной кампании в Верховный Совет Белорусской ССР 
XII созыва 1990 г.) // Сторiнки iсторii. 2013. № 36. С. 146 – 156. 

7. Курьянович, А.В Парад суверенитетов и его особенности в Беларуси: (1990-1991 гг.)  
// Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая 
половина XX - начало XXI в.): материалы междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 25-
26 апреля 2013 г. Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2013. С. 173-176. 

8. Мартинович, Д. «Требуются решительные действия по его спасению». 30 лет назад 
белорусский язык стал государственным // TUT.BY. URL: 
https://news.tut.by/culture/669676.html (дата обращения: 19.05.2020). 

9. Новик, Е.К., Качалов, И.Л,. Новик, Н.Е. История Беларуси. С древнейших времен до 
2013 г. Минск., 2013. 623 с. 

10. Смалянчук, А.Ф. Гісторыя Беларусі найноўшага часу ў дакументах і матэрыялах. 
Хрэстаматыя // Pawet. URL: 
http://pawet.net/library/history/bel_history/smalianchuk/62/ (дата обращения: 
19.05.2020). 

11. Чарухин, К. Беларусь: некоторые особенности переходного периода // Научно-
просветительский журнал Скепсис. URL: https://scepsis.net/library/id_1015.html 
(Дата обращения - 20.05.2020). 

12. Чигринов, П.Г. Белорусская история: научно-популярный очерк. Минск, 2010. 928 с. 
13. Ясев, В.В. Идеология Белорусского народного фронта в 1989 – 1994 гг. и ценностные 

ориентации молодежи // Идеология и жизнь. Материалы семинара 
преподавателей гуманитарных дисциплин вузов Могилевской области. 2004. 
Могилев: Могилевская облтипография им. Спиридона Соболя, 2004. С. 329 – 333.  

 
References 

1. Borzova, I.S. The formation of the Belarusian opposition: the path of the Belarusian 
Popular Front // Bulletin of Ivanovo State University. Series: humanities. 2011. No 3 (4). 
from 37 - 41 s. [in Russian]. 

2. Bukhovets, O. Historiography of post-Soviet Belarus // National stories in the post-Soviet 
space - II - M.: Friedrich Nauman Foundation, AIRO - XXI, 2009. - p. 15 - 51 [in Russian]. 

3. Glazyrin, E.V., Kozlov, A.S. The National Democratic Movement in Novopolotsk in 1986 - 
1991 // Belaruskaya Pazvіnne: howl, methodology and removal of scandals and mid-term 
electronic studies ў Electronic collection of naval artifacts ІV of the international 
navigational canaries and 50-year-old polatskaga dzyarzhaўnaga ў. Polotsk: Educational 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=V09000193
https://web.archive.org/web/20140408212728/http:/www.istpravda.ru/bel/research/3279/
https://web.archive.org/web/20140408212728/http:/www.istpravda.ru/bel/research/3279/
https://news.tut.by/culture/669676.html
http://pawet.net/library/history/bel_history/smalianchuk/62/
https://scepsis.net/library/id_1015.html


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 05 • 2020             ores.su  
 

163 

 

 
 

institution “Polotsk State University” of the Aducatism of the Polatsk Dzyarzhaany 
Universitet, 2018. From 541 - 553 [in Russian]. 

4. Declaration of the Supreme Council of the Republic of Belarus on July 27, 1990 No. 193-XII 
// National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus. URL: 
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=V09000193 (accessed 05.19.2020) [in 
Russian]. 

5. Kuryanovich, A.V. BPF. The origins. // Historical truth. URL: 
https://web.archive.org/web/20140408212728/http://www.istpravda.ru/bel/research/
3279/ (accessed May 19, 2020) [in Russian]. 

6. Kuryanovich, A.V. Elections to the highest legislative and representative bodies of power 
of the Union republics during the "Perestroika" period: features, contradictions, results (on 
the example of the election campaign to the Supreme Soviet of the Belorussian SSR of the 
XII convocation of 1990) // Storinki history. 2013. No. 36. S. 146 - 156 [in Russian]. 

7. Kuryanovich, A.V. Parade of sovereignty and its features in Belarus: (1990-1991) // Actual 
problems of international relations and diplomacy (second half of the XX - beginning of 
the XXI century): international materials. scientific-practical conf., Vitebsk, April 25-26, 
2013 Vitebsk: Voronezh State University named after P.M. Masherov, 2013.S. 173-176 [in 
Russian]. 

8. Martinovich, D. "Decisive action is required to save him." 30 years ago, the Belarusian 
language became the state language // TUT.BY. URL: 
https://news.tut.by/culture/669676.html (accessed: 05/19/2020) [in Russian]. 

9. Novik, E.K., Kachalov, I.L. Novik, N.E. History of Belarus. From ancient times to 2013 
Minsk., 2013.623 s. [in Russian]. 

10.  Smalyanchuk, A.F. Gistoryya Belarusі nanoўshaga hour ў documents and materials. 
Khrestamatyya // Pawet. URL: 
http://pawet.net/library/history/bel_history/smalianchuk/62/ (accessed: 05/19/2020) 
[in Russian]. 

11. Charukhin, K. Belarus: some features of the transition period // Scientific and educational 
journal Skepsis. URL: https://scepsis.net/library/id_1015.html (Date of access - 
05/20/2020) [in Russian]. 

12. Chigrinov, P.G. Belarusian history: popular science essay. Minsk, 2010.928 s. [in Russian]. 
13. Yasev, V.V. The ideology of the Belarusian Popular Front in 1989 - 1994 and value 

orientations of youth // Ideology and life. Materials of the seminar of teachers of 
humanitarian disciplines of universities of the Mogilev region. 2004. Mogilev: Mogilev 
Regional Printing House named after Spiridon Sobol, 2004.S. 329 - 333 [in Russian]. 


