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Конец 1980-х начало 1990-х годов стали для Бе-
ларуси рубежом исторических эпох. За этот 
исторически очень короткий период Беларусь 
пережила несколько кардинальных измене-
ний – крах социалистической экономики, со-
циальное и политическое пробуждение, рас-
пад Советского Союза, появление независимой 
Беларуси, начало глубоких социально-эконо-
мических и политических реформ.

В конце 1980-х Беларусь выглядела как одна из 
самых консервативных частей СССР на его ев-
ропейской территории. Такой образ формиро-
вался через позицию властей БССР по отноше-
нию к политическим и социальным проблемам 
в стране в период Перестройки. Власти БССР 
были наименее склонны к реформированию 
экономики и социального устройства.

С одной стороны, консервативная политика 
властей могла на какое-то время притормозить 
ухудшение условий жизни народа Беларуси, с 
другой – не позволяла адекватно ответить на 
вызовы времени. Ярким примером подобной 
ситуации стало решение проблемы ликвида-

ции последствий Чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 г. Радиоак-
тивными веществами была покрыта треть территории Беларуси, и почти 
пятая часть населения страны – 2,2 млн. человек, – оказались на землях по-
вышенного загрязнения. За пять лет в Беларуси был зафиксирован рост 
заболеваемости раком щитовидной железы у детей в 22 раза. Советское 
руководство не смогло оперативно отреагировать на события и осознать 
масштабы трагедии. Многие люди, оказавшиеся в радиоактивно заражен-
ной зоне, но не подлежавшие обязательной эвакуации, были брошены на 
произвол судьбы. Депрессия, психологическая и социальная, стала одним 

Консервативный подход к перестройке и 
последствиямЧернобыльской катастрофы

Школьники из загрязненных 
районов Минской области 
в аэропорту Минск-2 перед 
отлетом на отдых в Италию, 
начало 1990-х.

Участники движения Белорусского народного фронта 
под руководством Зенона Позняка в конце 1980-х годов.
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Одной из наиболее пострадавших социальных групп в результате преоб-
разований конца 1980-х – начала 1990-х годов стало крестьянство. Прежняя 
система хозяйствования в аграрной сфере, ориентированная на крупные 
коллективные хозяйства, пришла в упадок. Низкая эффективность в аграр-
ной сфере признавалась руководством СССР, которое использовало для 
этого название «Продовольственная проблема». Но ясной перспективы 
будущего предложено не было. На этом экономическом и социальном раз-
рыве оказались белорусские сельчане, что еще больше ухудшило их поло-
жение. Хотя определенные признаки новой эпохи стали проявляться и в 
деревне – это зарождение и медленное распространение фермерства.

Еще одной уязвимой группой населения, поло-
жение которой значительно ухудшилось, явля-
ются работники крупных предприятий. Это было 
связано с распадом прежней системы ведения 
хозяйства и резким сокращением объемов 
производства в течение 1991 и последующих го-
дов (ВВП страны в 1995 г. составил 65% к уровню 
1990 г.). Но в тяжёлом положении оказались так 
же представители научной и творческой интел-
лигенции. Советская система организации нау-
ки и культуры предусматривала финансирова-
ние больших научных и творческих проектов со 
стороны государства, а в условиях нарастания 
экономического кризиса таких возможностей 

оставалась всё меньше. Многие музыканты и художники вынуждены были 
выживать, ища возможности выезду для работы за границу. Эта же тенден-
ция проявлялась и в среде научных и инженерных работников, но многие 

Экономический и социальный разрыв: Борьба крестьян и 
работников крупных предприятий

из самых ярких явлений жителей таких регио-
нов. Значительная часть жителей загрязнённых 
районов вынуждены были спасать свое здоро-
вье и жизнь, решив покинуть прежнее место 
жительства. Таким образом, чернобыльцы – жи-
тели загрязнённых районов и вынужденные 
переселенцы из этих регионов, особенно люди, 
ставшие инвалидами в результате Чернобыль-
ской катастрофы,составили значительную часть 
уязвимых групп населения во время Транзита. 
Кроме того, в переходный период ощутимо уяз-
вимыми были и другие группы населения из 
различных сфер: социально-профессиональ-
ные (инженерно-технические кадры и работни-
ки крупных предприятий, значительная часть 

сельского населения), гендерной и демографической (в первую очередь, 
женщины, а так же молодёжь и люди пенсионного возраста), националь-
ные и религиозные меньшинства.

3 апреля 1991 года 320 000 
рабочих прошли колонной к 
Дому правительства в Минске.

Дзиады митинг-реквием, 30 
октября 1988 года, Минск.
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Между тем в этот переходный период стало заметным такое явление, как 
безработица. Ни одна трудоспособная демографическая или социальная 
группа трудящихся не смогла избежать безработицы. Но в наибольшей 
степени безработица распространилась среди женщин: в 1991 году доля 
женщин среди общего числа безработных достигла 80%.

Непривычным для жителей Беларуси стал галлопирующий рост цен. Кро-
ме всего, это произошло в условиях отсутствия социальной защиты в про-
цессе перехода к рыночной экономике. С другой стороны, достигнутая в 
годы перестройки степень либерализации политических отношений дала 
возможность различным слоям общества отстаивать свои права. 3-5 апре-
ля 1991 года ряд крупных белорусских предприятий остановили свою ра-
боту, около 320 тысяч рабочих прошли колоннами к Дому правительства в 
Минске. Рабочие Орши пошли на более радикальные меры — организова-
ли «сидячую» забастовку на железнодорожных путях, заблокировав таким 
образом движение поездов. Всего в 1990 г. и первой половине 1991 г., толь-
ко по официальным данным, в Беларуси состоялось 247 акций протеста, в 
которых приняло участие около полумиллиона человек. Первоначально 
выступления носили спонтанный характер, но постепенно к рабочему дви-
жению присоединились некоторые политические партии и общественные 
организации, что придало социальным выступлениям политическую окра-
ску.

Всё же, говоря о нарастании экономических трудностей для многих соци-
альных групп и социально-культурных групп жителей Беларуси в период 
Перестройки, следует отметить, что это было время социальной динамики, 
относительно открытых дискуссий и веры многих людей, что достижение 
лучшей жизни возможно. Впервые а последние десятилетия стали созни-
кать независимые общественные организации и зачатки политических 
партий. Верующие наконец-то получили религиозную свободу.
В таких непростых и противоречивых условиях рождалась современная 

Безработица и инфляция: Рост протестов и отстаивание прав 
в начале 1990-х годов

Короткое «окно свободы»: 
Возможности и вызовы в переходный период

просто уходили в другие специальности, не требующие такой квалифика-
ции. Массовым явлением стала деятельность «челночников» -- мелких тор-
говцев, которые сами поставляли из-за границы товары, а потом распрода-
вали их. В «челночники» пошли многие люди разных профессий, которые 
не нашли себя в новых экономических реалиях.

С другой стороны, в массовом сознании в период Перестройки начинает 
формироваться представление о правах человека, которые охватывают не 
только социальные права. Ухудшение экономического положения граждан 
ишло параллельно с формированием представлений о правах националь-
ных меньшинств, о гендерных правах.
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Беларусь, со своими достижениями и неуда-
чами. Транзит создавал дополнительные про-
блемы для уязвимых групп (чернобыльцев, 
сельских жителей и работников крупных пред-
приятий, научной интеллигенции, националь-
ных меншинств и др.). Распад СССР стал для 
значительной части населения Беларуси ис-
пытанием, разрушением старого, привычного 
порядка жизни. В макроэкономическом плане 
в 1991 г. произошло важное событие – Беларусь 
из преимущественно экспортёра превратилась 
в импортёра товарной продукции. Но, как при-
знаются многие из этих людей, 1991 год открыл 
для них и новые возможности. 1991—1994 годы 
были своеобразным “окном свободы”, когда 
стали возможными легальные частная эконо-

мическая и публичная политическая деятельность. Для беларусского об-
щества этот опыт свободы имеет огромное значение. После президентских 
выборов 1994 г. и начала формирования авторитарного режима, добытые 
экономические свободы и приобретённый гражданский опыт позволили 
беларусскому обществу функционировать даже в условиях ограничения 
политических прав.

Вещевой рынок на стадионе 
«Динамо», 1996 год. Фото А. 
Толочко, БЕЛТА
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