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Э. Г. Иоффе 

Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка, г. Минск 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 1991-2000 гг. 

Национальная политика - это сфера деятельности государ-
ства, общественных, политических образований по регулирова-
нию межнациональных и межэтнических отношений, а также 
учет национального происхождения людей в государственном 
строительстве, экономике, культуре, образовании, просвещении 
и воспитательной работе. 

Что представляла собой Республика Беларусь в этническом 
отношении в 1990-е гг.? Если в 1989 г. в БССР проживали около 
130 национальностей, в том числе 79,4 % белорусов, 13,2 - русских, 
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4,1 - поляков, 2,9 - украинцев, 1 - евреев, 0,8 % других нацио-
нальностей, то в 1999 г. в Республике Беларусь жили более 
140 национальностей. Белорусы составляли 81,2 % населе-
ния, русские - 11,4, поляки - 3,9, украинцы - 2,4, евреи - 0,3, 
остальные - 8 % [5, с. 237]. 

Основные положения национальной политики нашего госу-
дарства в рассматриваемый период были закреплены в обновлен-
ном тексте Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с измене-
ниями и дополнениями). 

Провал выступления ГКЧП 21 августа 1991 г. привел к тому, 
что правительства и Верховные Советы союзных республик окон-
чательно взяли курс на независимость. Внеочередная сессия Вер-
ховного Совета БССР 25-26 августа 1991 г. приняла Закон «О при-
дании статуса конституционного закона Декларации Верховного 
Совета БССР о государственном суверенитете Белорусской Со-
ветской Социалистической Республики» и постановление об обес-
печении политической и экономической самостоятельности БССР. 

Верховный Совет республики 19 сентября 1991 г. принял Закон 
о названии Белорусской ССР, изменив его на новое - Республика 
Беларусь. Одновременно была введена и новая государственная 
символика Государственным флагом стал бело-красно-белый, 
а гербом - «Погоня». Быстрое введение новых государственных 
символов было неоднозначно воспринято в обществе, вызвало 
острые дискуссии в средствах массовой информации. 

В последнее десятилетие XX в. важное место во внутренней 
и внешней политике Республики Беларусь отводилось сохране-
нию независимости и суверенитета белорусского государства. 
Этот курс нашел отражение в законодательных и нормообразу-
ющих актах. 

18 октября 1991 г. Верховным Советом Республики Беларусь 
был принят Закон Республики Беларусь «О гражданстве Респуб-
лики Беларусь», в котором были заложены основы национально-
го согласия в нашем государстве в новых исторических условиях. 

Важнейшей составляющей национальной политики Респуб-
лики Беларусь являлось законодательное обеспечение соблюде-
ния прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. 
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Конец 1980-х и начало 1990-х гг. - время активного образова-
ния в Беларуси культурно-просветительных обществ нацио-
нальных меньшинств. В период распада СССР, обретения 
Республикой Беларусь государственной независимости парал-
лельно с белорусским национальным возрождением и даже с не-
которым опережением его начались возрождение и активизация 
культурной жизни национальных меньшинств. 

В Республике Беларусь по состоянию на 1 февраля 2000 г. 
были зарегистрированы и действовали 78 общественных объеди-
нений, 19 национальных общностей, из них 23 - на республикан-
ском уровне, 55 - на местном (городском, районном, областном), 
в том числе еврейских - 33, польских и литовских - по 7, 
украинских - 4, армянских, русских, татарских и цыганских 
по 3, греческих - 2 и т. д. [1, с. 6]. 

Дальнейшее совершенствование национальной политики Рес-
публики Беларусь определялось тремя взаимосвязанными на-
правлениями: 

а) белорусским национальным возрождением и развитием; 
б) переводом в ранг государственной политики внимания 

к проблемам национальных меньшинств; 
в) ростом внимания к белорусской диаспоре, особенно в ближ-

нем зарубежье [2, с. 170]. 
Основой формирования национальной политики в Республике 

Беларусь стало создание ее правовой базы. Принятые в 1990-е гг. 
в Республике Беларусь законодательно-правовые акты во многом 
соответствуют нормам международного права и создали соот-
ветствующую базу для обеспечения национально-культурного 
развития национальных меньшинств страны на определенном 
уровне. Определяющими среди них являлись следующие: Кон-
ституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и допол-
нениями); Закон «О языках в Белорусской ССР», принятый 
26 января 1990 г.; Закон «О культуре в Белорусской ССР»; Закон 
«О гражданстве Республики Беларусь», принятый 18 октября 
1991 г.; Закон «Об образовании в Республике Беларусь», приня-
тый 29 октября 1991 г.; Закон «О национальных меньшинствах 
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в Республике Беларусь», принятый 11 ноября 1992 г.; Закон 
«О печати и средствах массовой информации», принятый 13 янва-
ря 1995 г. 

С 1991 г. во всех вузах нашей республики увеличилось коли-
чество часов на изучение истории Беларуси. С 1992/93 учебного 
года во всех технических учебных заведениях был введен новый 
учебный курс «Белорусская национальная культура» [3, с. 410]. 
Во многих вузах в учебные планы была введена новая учебная 
дисциплина - «Белорусоведение». 

В 1991-2000 гг. в Республике Беларусь была проделана нема-
лая работа по реализации прав национальных меньшинств. 

В январе 1995 г. постановлением правительства республики 
был создан Координационный Совет по делам национальных мень-
шинств при Кабинете Министров Республики Беларусь во главе 
с вице-премьером В. В. Русакевичем. В состав этого Совета вошли 
руководители и представители республиканских и региональ-
ных национальных культурно-просветительных объединений. 
По его решению в 1996 г. была разработана Концепция нацио-
нально-культурного развития национальных меньшинств Бела-
руси, одним из авторов которой является автор этой статьи. 

Еще раньше, в 1994 г., Министерством культуры Республики 
Беларусь был создан Республиканский центр национальных куль-
тур, который к настоящему времени объединил десятки нацио-
нальных культурно-просветительных объединений. При Центре 
работали самодеятельные национальные коллективы, отмечались 
религиозные праздники ряда конфессий и национальных мень-
шинств, функционировали некоторые воскресные школы, кур-
сы иностранных языков. 

На высоком уровне прошли первый и второй Республиканские 
фестивали национальных культур Беларуси (май 1996 г. и май 
1998 г.) в Гродно. В 2000 г. в целях дальнейшего сохранения 
и развития многовековых традиций национальных общностей 
Беларуси, укрепления их культурных связей Министерство куль-
туры республики, Государственный комитет по делам религий 
и национальностей, Гродненский облисполком и Гродненский 
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горисполком решили придать III фестивалю национальных куль-
тур, который прошел в Гродно 2-3 июня 2000 г., статус Всебе-
лорусского [3, с. 7]. 

Важным событием в жизни национальных меньшинств Бела-
руси стало создание в 1996 г. Международной академии изуче-
ния национальных меньшинств, в которую входили видные уче-
ные и крупные специалисты Беларуси, России, Польши, Литвы, 
Германии и других стран. 

В январе 1997 г. Указом Президента Республики Беларусь 
в составе Совета Министров республики был создан новый Го-
сударственный комитет по делам религий и национальностей. 

В Республике Беларусь были созданы классы и школы нацио-
нальных меньшинств с преподаванием отдельных и большин-
ства предметов на польском, еврейском (иврите), татарском, ту-
рецком, украинском, литовском, латышском и других языках. 

В 1999 г. в составе Белорусского государственного универ-
ситета был открыт Международный гуманитарный институт, 
в котором изучались еврейские языки - иврит и идиш, а ряд 
учебных курсов, особенно на отделении «культурология», рас-
крывали историю и культуру еврейского народа. 

Несмотря на все позитивное, что делалось в Республике Бе-
ларусь в процессе реализации прав национальных меньшинств, 
можно констатировать, что страна находилась только в начале 
этого процесса, точнее, у истоков решения этой проблемы. 

Прежде всего это несовершенство правовой базы. Ярким под-
тверждением этого вывода стало содержание Закона «О нацио-
нальных меньшинствах в Республике Беларусь». 

Во-первых, требовало уточнения название Закона и термин 
«национальные меньшинства». На мой взгляд, это не лучший 
термин. Отметим только, что Конституция Республики Беларусь 
в пунктах № 14 и 15 использует термин «национальные общности». 
Главный недостаток рассматриваемого Закона состоял в отсут-
ствии механизма его реализации. Ряд его статей, по моему мне-
нию, носил по преимуществу декларативный характер. 

В Беларуси в то время работали польская школа в Гродно, 
небольшая еврейская общеобразовательная школа в Пинске, еврей-
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ские классы при общеобразовательных школах в Минске и Го-
меле, воскресные школы ряда национальных меньшинств. 

На основе анализа выполнения Закона за девять лет - с момен-
та его принятия до настоящего времени - можно сделать вывод, 
что во многих случаях он или совсем не выполнялся, или вы-
полнялся частично. 

К 2001 г. стало ясно, что настало время внести серьезные по-
правки в Закон Республики Беларусь «О национальных мень-
шинствах в Республике Беларусь» или принять новый Закон. 
А главное - определить в самом Законе механизм его осущест-
вления и меры за невыполнение отдельных его статей. Эти по-
правки были внесены в Закон в 2004 г. 

Уделялось внимание белорусской диаспоре дальнего и ближ-
него зарубежья. По различным оценкам, за пределами Респуб-
лики Беларусь проживали от 3 до 3,5 млн соотечественников 
и их потомков. 

Новая национальная политика проявилась прежде всего в сти-
мулировании установления связей с национальными организа-
циями белорусской эмиграции, в обогащении традиционных кон-
тактов с теми российскими регионами, в которых проживала зна-
чительная часть выходцев из Беларуси. 

Другим важным направлением взаимодействия с белорусской 
диаспорой стало стремление к ускорению процессов национально-
культурного возрождения, особенно среди белорусов США, Поль-
ши, стран Балтии, Москвы и в других местах. 

Расширению связей с белорусской диаспорой содействовала 
деятельность нового общественного формирования - «Згуртаванне 
беларусау свету «Бацькаушчына», учредительная конференция 
которого состоялась в сентябре 1990 г., а также активизация 
и реорганизация деятельности с зарубежными соотечественни-
ками белорусского общества «Родина» после конференции этого 
общества в октябре 1991 г. 

В 1992 г. была создана Государственная миграционная служ-
ба, а в 1993 г. принята Государственная прграмма «Белорусы 
в мире», цель которой - усиление духовной связи с сородичами, 
консолидация белорусской нации. Важную роль в этом направ-
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лении сыграло проведение в Минске первого съезда белорусов 
ближнего зарубежья (декабрь 1992 г.) и первого съезда бело-
русов мира (июль 1993 г.), созванного «Згуртаваннем белару-
сау свету «Бацькаушчына» при поддержке белорусского прави-
тельства. 

Таким образом, в 1991-2000 гг. Республика Беларусь как су-
веренное государство возникла на базе Белорусской ССР, ее 
материально-технической базы, экономической, научной, воен-
ной, социальной, кутьтурной и других сфер. Однако в условиях 
независимого существования, несмотря на ряд недостатков, на-
чали создаваться новые направления жизнедеятельности бело-
русского государства, вырабатываться своя внутренняя и внеш-
няя политика, наполненная, что особенно важно, содержанием, 
соответствующим национальным интересам. Этот период вре-
мени ознаменовался немалыми успехами в развитии белорусско-
го национального возрождения, реализации прав национальных 
меньшинств и расширением всесторонних связей с белорусской 
диаспорой. 
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