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А. ЛЫСЮК (Брест)
ПОПУЛИСТСКИЕ СТРАТЕГИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: БЕЛОРУССКИЙ КОНТЕКСТ

Введение
Термин «популизм» относится к числу активно употребляемых понятий в современном политическом дискурсе.

Следует признать, однако, что в силу частого и далеко не всегда адекватного употребления этот термин отчасти потерял
свой первоначальный смысл и наряду с понятием «харизма» стал использоваться в качестве последнего аргумента в тех
случаях, когда невозможно рационально объяснить тот или иной феномен политической победы. В современном мире
влияние политики популизма усиливается, и, не в последнюю очередь, связано с тем, что к традиционному арсеналу
политических средств присоединяются инструменты медиа-индустрии, чрезвычайно продуктивные для манипуляции
массовой публикой.

При всей терминологической разноголосице и исследователи, и журналисты согласны с тем, что феномен
популизма морально уязвим и характеризует «теневую» сторону политики. В силу своей эффективности политика
популизма достаточно популярна среди практикующих на постсоветском пространстве политиков, побуждая их следовать в
своей деятельности доктрине «наименьшего зла», «народности» политической линии, принципам макиавеллизма («цель
оправдывает средства») с активным использованием арсенала демагогии. Политика популизма в той или иной степени
присуща всем политическим акторам, в особенности, на постсоветском пространстве. Однако в своем классическом
варианте, широко и эффективно, она представлена в современной белорусской политике.

Чем же это обусловлено?
Адекватный ответ на этот вопрос предполагает, с одной стороны, изучение степени предрасположенности

белорусского народа к восприятию популистской политики и выяснения уровня итегрированности популистских
составляющих в его ментальные структуры. С другой стороны необходимо определить формы и содержание популистских
стратегий, используемых в современном политическом процессе Беларуси. Решение этих задач предполагает вычленение
базовых параметров популизма, носящих универсально-исторический характер и пригодных для научных верификаций

При этом следует сделать два уточнения. В первую очередь следует избегать абсолютизации отдельных
количественных показателей, фигурирующих в данной статье. Позиция избирателей обычно полимотивирована.
Недовольство отдельными аспектами деятельности конкретного политика или политического института не обязательно
предполагает выражение по отношению к нему обструкции, тем более по конкретному поводу. Это совсем как в семейной
жизни человека: то или иное недовольство партнером по браку лишь в редких случаях означает начало процедуры развода
или же бегство в адюльтер. Только в своем комплексном, системном проявлении базовые показатели популизма могут
свидетельствовать о мобилизационных и электоральных возможностях этого направления политики.

Кроме этого, очевидно, что в силу ряда причин объективного и субъективного характера политика популизма в
современной Беларуси является важнейшим инструментом политического влияния.

Исследование популистских стратегий в деятельности основных политических акторов Беларуси позволяют решить
несколько теоретических и политико-прикладных задач:

1. Поскольку в белорусских обстоятельствах популизм выступает в «чистом виде», то оказывается возможным в
оптимальных социолабораторных условиях изучить его наиболее характерные признаки, особенности проявления,
потенции и типы.

2. В силу своей масштабности популизм является своеобразной «лакмусовой бумажкой» проявления подлинной
системы ценностей трансформирующегося белорусского общества.

3.Очевидно, что в популизме, эффективных популистских стратегиях заключен важнейший источник политического
лидерства в Беларуси.

4. Важно выяснить и то, каким образом и в какой степени популизм представлен в деятельности основных субъектов
политического процесса.

Направление исследования популизма
Успешность аналитического исследования популизма в значительной степени определяется адекватностью

терминологического инструментария. Например, российский политолог А.Козенко, полагает, что использование термина
«популизм» в научном исследовании вызывает сомнения в силу его эвристической ограниченности и по той причине, что он
может представлять ценность только в качестве субъективной оценочной категории [1, с. 59].

Большинство же исследователей придерживаются противоположной позиции и считают рациональным
использование дефиниции «популизм» для определения специфического содержания политической деятельности. В той
или иной степени популизм присущ практике большинству политических организаций, выступая в виде определенного
качества, которое «может рассматриваться как одна из характеристик политической деятельности, действий и
высказываний политиков» [2, с. 64]. При этом подразумевается, что в данном качества заложена некая патология, «тень,
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которую отбрасывает сама демократия» [3, с. 3]. По этой причине популизм широко распространен в странах, где имеются
демократические институты, однако наблюдается низкий уровень политической культуры.

Популизм в политике выступает в нескольких ипостасях.
Во-первых, «как определенные интеракции между актором и его публикой» [4, с. 18]. В этих взаимодействиях

огромное значение имеет непосредственная эмоционально-волевая связь между политиком и социальным массами с
обязательным включением механизмов социально-психологического воздействия (заражение, подражание, внушение,
убеждение). Его патологические характеристики выражены в том, что данные интеракции основаны на использовании
политиком для достижения собственных целей демагогии, аффектов, предрассудков, невежества при артикуляции простых
способов решения сложных проблем.

Во-вторых, это определенный тип мышления, основанный на синдроме авторитарной личности.
В-третьих, популизм может представлять определенный спектр политических движений, в которых наблюдается

доминанта специфических политико-идеологических ориентаций.
В-четвертых, популизм обладает и собственной идеологической определенностью [5]. Правда, как таковой, единой,

целостной и универсальной популистской идеологии не существует. Тем не менее, каждое конкретное популистское
политическое движение обладает собственными идеологическими характеристиками.

В-пятых, популизм проявляется также в стилистике деятельности политических акторов [6, с. 18].
Популизм в белорусской политике
С чего начинается популизм? С появления в общественном мнении определенной персоны, которая, по мнению

обывателя, репрезентирует в «большой политике» его интересы, цели и ценности, поскольку «популизм представляет
собой особую форму политической риторики, декларирующей, что социальная добродетель и политическая легитимность
исходят от «народа» [7, с. 229]. При этом ориентированные на популизм политические движения апеллирует к народу.,
противопоставляя его элите.

Опираясь на результаты социологических исследований последнего десятилетия можно утверждать, что только
один субъект политической жизни Беларуси (А. Лукашенко) может претендовать на лавры выразителя «интересов народа».
Во всяком случае, уровень его «народной поддержки», по данным НИСЭПИ, колеблется от 40% до 50 % от общего числа
граждан Беларуси, значительно превосходя аналогичный уровень других субъектов белорусской политики [8, с. 18].

Большинство респондентов проявляют свою солидарность также в том, что в основу мотивов белорусских политиков
составляют эгоистические соображения, ставящие свои собственные интересы и цели выше общественных, и живущие
отдельной от народа жизнью.

Политика популизма традиционно базируется в уязвленном чувстве социальной справедливости, обнаруживаемом в
трех сферах жизни. Во-первых, в политической, как несправедливое отношение к народу со стороны власти (бюрократии).
Во-вторых, в экономической, как протест против несправедливого распределения материальных благ (собственности) в
обществе. В-третьих, в психологической, как переживание собственной социально-ролевой ущербности. Подобный анализ
тем более важно сделать, поскольку, как показало общенациональное социологическое исследование, проведенное под
руководством автора данной статьи, для современных белорусов справедливость является базовой социальной ценностью,
обойдя даже равенство, не говоря уже о свободе. При этом только 7,5% опрошенных указали на то, что государственная
власть поступает по отношению к простому человеку справедливо, а несправедливое отношение с ее стороны отметили
39,9% респондентов [9, с. 30-31].

Разумеется, возникает вопрос о причинах столь высокого уровня недоверия к государственному аппарату. Об одной
из них выше было уже сказано: подозрение в эгоистической мотивации власть имущих, а также ее не имеющих, но к ней
стремящихся.

Вторая причина не менее существенна: респонденты констатируют достаточно высокий уровень
коррумпированности властных структур, где безусловными лидерами являются местные власти и правительство.

В современной Беларуси тема борьбы с коррупцией дает много информационных поводов и постоянно
артикулируется президентом и подконтрольными ему СМИ. Несмотря на скромные практические эффекты, в демонстрации
этой борьбы А.Лукашенко заключен важнейший ресурс сохранения и усиления его политического влияния.

На полях борьбы с коррупцией у белорусской демократической оппозиции тоже есть свои шансы. Дело в том, что
нынешняя государственная бюрократия, которой преимущественно и адресуются упреки в коррумпированности, – это
«гидра», питающаяся соками административной машины, созданной А.Лукашенко. Поэтому оппозиции, вместо иллюзий о
мнимом «номенклатурном перевороте», целесообразно борьбу с коррупцией и бюрократизмом сделать краеугольным
камнем своей политики, акцентируя внимание на кровной родственности президента и госаппарата.

Этому благоприятствует еще одно обстоятельство. Дело в том, что, по мнению респондентов, у большинства из них
(64,0%) в 2009 г. уровень материального положения снизился. При этом в качестве виновников этого обстоятельства чаще
всего называются органы государственного управления: 49,7% опрошенных в качестве своеобразного «козла отпущения»
назвали правительство, 49,8% – президента, 21,7% – местные власти [10, с. 3, 18]. Идентифицируя экономические
трудности с бюрократическим произволом, можно стимулировать в общественном сознании белорусов поиск политических
и экономических альтернатив.

Тема социальной несправедливости имеет и экономическое звучание, выражаясь в эмоциональном негативизме по
поводу «неправедно нажитого богатства» и в идее перераспределения собственности, в том числе и с помощью незаконных
методов. Наше исследование показало, что 60,2 % опрошенных считают, что «новые белорусы» присвоили богатство
криминальным путем. Только 17,7% респондентов полагают, что приобретенное ими богатство – это «результат их
собственного труда». На экспроприации неправедно нажитой собственности настаивает чуть меньше половины (48,5%)
опрошенных. Очевидно, что популистские стратегии, направленные на «экспроприацию экспроприаторов», потенциально
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могут быть приняты примерно половиной населения Беларуси. Исповедуемый в этом социальном пространстве умеренный
экономический эгалитаризм А. Лукашенко достаточно эффективен. К тому же он эмоционально подкрепляется начавшейся
войной с российскими олигархами, активно освещаемой в информационном пространстве.

Думается, что позиция у политических оппонентов белорусского президента в этой сфере вполне перспективная.
Демократия по природе своей отрицает олигархию как политическую, так и экономическую. Около половины граждан
Беларуси вполне лояльно относятся к экономическому неравенству, настаивая, однако, на торжестве закона в этой сфере и
на борьбе со сверхдоходами.

Социально-психологическое ощущение несправедливости порождается также осознанием представителями
социальных групп, находящихся в низшей части социальной лестницы, своей статусной и личностной ущербности.

Результаты социологических исследований показывают, что, действительно, в современной Беларуси
представители социальных групп, которые идентифицируют себя как народ, ощущают определенный социальный
дискомфорт. Особенно в профессиональной сфере. Однако не следует преувеличивать масштабы этого дискомфорта,
поскольку тонус социально-статусной неудовлетворенности в этой сфере в определенной степени «снимается» другими
факторами. В первую очередь уважением к образованию и образованным людям: белорусскому народу претит
антиинтеллектуализм.

Основополагающим проявлением популизма является демагогия. В политологических энциклопедиях демагогия
считается ключевым качеством популиста. Результаты социологических исследований убедительно показывают, что в
представлении большинства граждан Беларуси субъекты политического процесса в РБ склонны ко лжи, в полной мере
соответствуя характеристике политического деятеля, данном Вл. Далем: «Политик – это умный и ловкий (не всегда
честный) государственный деятель; вообще скрытный и хитрый человек, умеющий наклонять дела в свою пользу, кстати
молвить и вовремя смолчать» [11, с. 261]. Даже относительно президента РБ, только 38,2% опрошенных полагают, что А.
Лукашенко лишен лукавства, так как он обманывает редко. Проведенный, однако, мною контент-анализ выступлений
президента РБ показал, что они в классической форме построены по законам «лингвистики лжи». Поэтому не стоит
удивляться, что почти две трети белорусов указали на то, что «власти обманывали людей, не говоря о предстоящей
девальвации» [12, с. 35].

Как преодолеть эту стену недоверия между обществом и политическими акторами Беларуси? Для А. Лукашенко этот
путь пролегает через выполнение данных им обещаний и интенсивность коммуникаций, тем более, что его таланты на ниве
социально-психологического воздействия на массовую публику очевидны и заслужены. Пути оппозиции – это дорога «от
двери к двери», умноженная на личностную притягательность политических деятелей, на их моральный авторитет.

Популизм традиционно связан с нравственной оценкой политической деятельности. «В центре популистской
идеологии, – писал английский исследователь Д.Макре, – не экономика, не политика, даже не общество. Ее ядро –
личность, в первую очередь, ее моральный аспект» [13, с. 162].

Согласно проведенному под руководством автора общенациональному социологическом опросу, общественное
мнение Беларуси степень моральности белорусских политиков оценивает весьма скромно: 2,5% опрошенных полагают, что
белорусские политики в «значительной степени» следуют нравственным нормам. 20,6% респондентов отметили, что «в
незначительной степени». 32,3%, что «совсем не следуют» и 20,0%, что «следуют только некоторые из них». При этом
наибольший моральный авторитет был зафиксирован за А. Лукашенко.

Моральность белорусского президента респонденты видят преимущественно в сопереживании бедам и проблемам
«простых людей», главным образом, жителей деревни. Однако очевидно, что абсолютное доминирование мотива власти в
системе побудителей его деятельности в конечном счете не может не привести к феномену, получившему в политической
науке наименование «тирания средств», за которым стоит сужение нравственного сознания.

Очевидно также, что современная белорусская политика лишена нравственных персонифицированных авторитетов,
«совесть нации», что затрудняет процессы идентификации населения страны с политическими персонами и структурами и
делает его весьма пригодным (глинообразным) материалом для политических манипуляций. А это значит, что
существенный ресурс усиления своего влияния приобретает та политическая сила, которая предъявит политическому и
гражданскому сообществу новый тип политического лидера, «человека с большой буквы», непременным атрибутом
которого будет моральность – «провидческого реалиста». Крепость же и сила морального духа, как уже неоднократно было
в истории, естественным образом создает предпосылки политической победы.

Популизм по своей природе основан на артикуляции простых, однозначных и упрощенных способов решения
проблем общества. Это можно определить по следующим параметрам: если модель решения социальных проблем
выражается в разовых административных акциях, то мы можем говорить об упрощенной ее схеме. Если респондентами
предлагается процессуальная модель, предполагающая систему мероприятий по трансформации базовых структур
общества, то, следовательно, мы имеем дело с ответственными предложениями.

Социологическое исследование показало, что большинство белорусов (63,3%), отвечая на открытый вопрос о
способах решения проблем белорусского общества, не дают никакого ответа. Высказанные же предложения 26,0%
респондентов чаще всего следовали логике таких примитивных схем как: (1) смена руководства/президента – 8,0%
опрошенных; (2) общее повышение зарплат, стипендий и пенсий (7,7%); (3) обеспечение всех рабочими местами (6,0%); (4)
снижении цен и платы за обучение и коммунальные услуги (2,9%) и др.

9,5% опрошенных смогли предложить содержательные меры, действительно ведущие к системным
преобразованиям: 4,0% высказались за стимулирование рыночных реформ и поощрение инициативы людей; 3,5% – за
кардинальное изменение политики государства и политического курса; 1,9% – за изменение законов и т.п. [14, с. 34].

В целом белорусский избиратель демонстрирует «щадящее» отношение к политикам своей страны: он не требует от
них программ, концепций, идеологий и усложнения и так непонятной действительности. От политиков требуется другое:
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четкость, ясность и однозначность предлагаемых решений. Политика на уровне лозунга. Белорусским президентом
эффективный, да и эффектный лозунг найден: отстаивание интересов «простого народа», страдающего от произвола
бюрократии и «зарвавшихся бизнесменов». Этот лозунг в целом принят третью избирателей, но эта треть устойчива, жестко
«схвачена»; это своеобразный скелет его электоральной поддержки.

Если говорить об «упрощенных» способах решения проблем, приемлемых для демократической оппозиции и
являющихся ее именным «знаком», то на наибольшее число голосов может претендовать лозунг «смена
руководства/президента». Остальные же требования, связанные с повышением зарплат и снижением цен, пересекаются с
практическими задачами органов государственной власти, в силу чего их эффективность ограничена.

Известно, что популизм по своей природе укоренен в «теории заговора». Для него традиционно присуща ориентация
на поиск врагов, угрожающих «простому народу», национальному государству и титульному этносу. Результаты
социологических исследований показывают, что около трети опрошенных полагают, что в мире существует заговор против
Беларуси как государства. При этом «заговорщиков» чаще всего называются США, страны НАТО и российское руководство.

Что же касается внутренних угроз, то среди организаторов и исполнителей заговора против народа и президента
Беларуси обычно называют демократическую оппозицию, чиновников и мафию. Речь идет как раз о том политическом
сегменте, в котором чрезвычайно активен президент РБ, организуя как «охоту на ведьм» (политических оппонентов), так и
на «номенклатурных оборотней» (бюрократию), что не может позитивно не влиять на его политический авторитет.

Популизм имманентно интегрирован в демократические процессы и отражает их теневую сторону. В чем же
заключается эта «тень»? В том, что предполагает политическое участие и политическую ответственность широких масс
населения, но в иллюзорных формах. При этом происходит своеобразное погружение в фигуру авторитарного лидера,
который олицетворяет совокупную деятельную волю народа. Растворившись в фигуре этого лидера, люди вместе с ним
действуют, побеждают, сражаются, компенсируя тем самым собственные личностные слабости и комплексы. По
справедливому утверждению украинского исследователя А.Романюка, «популистические политики имеют имидж
общенационального лидера… который является «отцом собственного народа»… Соответственно между лидером и
народом не должно быть никаких посредников» [15, с. 224].

Белорусский образец убедительно демонстрирует иллюзорность политического участия белорусов. Безусловно, с
одной стороны, они испытывают большой интерес к политике. И одновременно, с другой стороны, только немногие из них
считают, что от их личных усилий зависит ход политических процессов и они готовы к политической ответственности «за
страну». В марте 2009 г. 74,2% респондентов отчетливо демонстрировали свой патерналистский комплекс, полагая, что
большинство не может прожить без опеки государства. При этом формы своего политического участия белорусы
ограничивали голосованием на выборах (48,9%), отслеживанием информации о политических событиях (31,0%),
обсуждением политических событий с друзьями (28,0%). Сравни: на возможное участие в политических акциях,
демонстрациях, митингах, пикетах, забастовках указали 2,4% респондентов [16, с. 18, 21]. Тем самым создаются
приемлемые условия для актуализации архетипического прототипа Отца патриархальной семьи, всевластного, за все
отвечающего, строгого, но одновременно и склонного к милости, что, собственно говоря, произошло в современной
Беларуси. Не следует, правда, преувеличивать потребность белорусского народа в авторитарном вожде: по данным
социологических исследований сторонники авторитарного лидера составляют около половины населения страны. Но
существует и другая половина, а с ней и другая Беларусь.

Одним из проявлений популизма является национал-популизм. В постсоветской Беларуси для развертывания этого
феномена отсутствуют необходимые предпосылки. С одной стороны, это обусловлено низким уровнем национального
самосознания белорусов. Кроме этого, зафиксировано, что значительная часть белорусов идентифицируют себя с
советским народом. В современной Беларуси эффективными являются те политические технологии, которые
актуализируют русофильские и советские настроения. Следует отметить, правда, что в последние годы по мере укрепления
государственного суверенитета наблюдается рост национальных чувств и проевропейских ориентаций.

С другой стороны, проявления национал-популизма ограничивает отсутствие в представлениях граждан РБ четко и
однозначно выраженного этнического противника.

Что же касается потребности белорусов в идеологическом плюрализме, то большинство белорусов выступают
сторонниками идеологического плюрализма, что, в частности, обусловлено возможностью доступа в разнообразным
источникам информации. По заключению белорусского аналитика С.Николюка, «группа тех. кто сегодня либо смотрит
западные телеканалы, либо слушает западные радиостанции, либо пользуется Интернетом, составляет 51% всех
опрошенных. Это значит, что белорусская аудитория западных источников информации исчисляется миллионами граждан»
[17, с. 10]. В этой ситуации господствующая идеологическая доктрина (идеология белорусского государства) может быть
эффективна главным образом как своеобразный тест «на политическую лояльность» и в качестве мобилизационного
стимулятора.

Выводы
Исследование популистских стратегий в современной Беларуси позволяет сделать несколько общих выводов. Во-

первых, не стоит преувеличивать значимость популистского фактора в современной белорусской политике и спешить
записываться в «кружки друзей популистов». Популистские стратегии эффективны по отношению к трети избирателей, но
не более. Это подтверждают и образы наиболее популярных в последние годы в Беларуси иностранных политиков –
В.Путина и Б.Клинтона, в которых в минимальной степени присутствует популистская составляющая.

Во-вторых, очевидно, что большая часть белорусского общества разочарована в политике и политиках, отказывая
им в компетентности и сомневаясь в их моральной состоятельности. Отсюда следует довольно-таки циничное и
одновременно прагматичное отношение большинства людей к политическим акторам, которое образно можно выразить
словами: «от паршивой овцы хоть шерсти клок».
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В-третьих, электоральная масса Беларуси в целом неоформлена, неструктурирована и не имеет четких
политических ориентаций. Безусловно. Около трети белорусов в той или иной степени жестко «схвачены» политическим
авторитетом А.Лукашенко, около четверти ориентированы на либеральную перспективу. Остальная же часть общества
политически как бы «провисает» и на выборах пойдет за наиболее сильным, успешным и имеющим реальные шансы на
победу.

В-четвертых, по большинству параметров общественное мнение Беларуси оказывается весьма близко к
либеральным ценностям Европы. Во всяком случае типичный белорус по своим ценностным ориентациям гораздо ближе к
жителю Европейского Союза, чем к «советскому человеку».

В-пятых, активно и масштабно в белорусской политике популистские стратегии использует только президент
А.Лукашенко. Что же касается белорусского парламента, то в силу особенностей политического (авторитарного) режима он
не обладает собственной политической автономией, лишен непосредственных апелляций к народу и занимается рутинной
законотворческой деятельностью. В силу этого из девяти переменных популизма, выделенных Ю.Авериным [18] в его
деятельности представлены только две: «узкогрупповые решения» и «идеологические решения».
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SUMMARY

Lysiuk A. POPULIST STRATEGIES IN POST-SOVIET WORLD: BELARUSSIAN CONTEXT
In a given article, based on the results of national sociological poll, the level of Belarussian people’s predisposition to populist

politics, definition of forms, and content of populist strategies, which are used in the political process in Belarus, are studied. Firstly,
the main parameters of populism are defined. Following that, it is defined how much they are represented in the mental structures of
Belarussians. At that, the comparative analysis of peculiarities of Belarussian president’s and opposition leaders’ populist politics is
conducted. Finally, there is made a conclusion that populist strategies are effective relative to the one third of Belarus’ population.


