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Определяется сущность и приводится методика расчета показателя уровня социальной напряженности как объек-
тивного состояния общества. Отражена его взаимосвязь с процессами в экономической, политической и социальной 
сферах с выделением ее специфики. Адекватность методики расчета демонстрируется при помощи контент-ана-
лиза средств массовой информации с последующей социологической реконструкцией событий общественно-по-
литической жизни страны. Представлены факторы возможной дестабилизации устойчивого развития государства. 
Приведена их классификация по нескольким основаниям. Сформулирован вывод о комплексном влиянии факторов, 
а также о необходимости их взаимосвязи при анализе. Основной упор сделан на действии экономического факто- 
ра. Приведены актуальные примеры противоречий белорусской действительности, отмечены результаты релевант-
ных социологических исследований. Дана рекомендация непрерывного учета динамики показателя уровня социаль-
ной напряженности в ходе принятия управленческих решений.
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Центральной идеей любого государственно-
го образования является устойчивое и  поступа- 
тельное развитие, которое предполагает согласо-
ванность всего комплекса происходящих в нем из-
менений как на уровне институциональных преоб-
разований, так и на уровне развития личности. Для 
определения ориентиров развития страны необ-
ходимо принимать во внимание воздействие всей 
совокупности факторов внешней и  внутренней 
среды, что отражено в  концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь [1, с. 5]. Однако 
в современном глобализирующемся мире этот про-
цесс значительно осложняется, так как количество 
внешних факторов постоянно увеличивается за 
счет усиления взаимосвязи государств в политиче-
ской и экономической сферах, а также в результате 
взаимопроникновения контента в  русле выстраи-
вающегося единого медиапространства. 

При анализе развития страны всегда следует 
обращать внимание на его характер и  динамику, 
которые сопрягаются со структурными преобразо-
ваниями, влекущими за собой изменения в жизни 
населения. Эффективное развитие предполагает 
поступательные качественные и  структурные из-
менения позитивной направленности в  эконо-
мике, образовании, науке, культуре, социальной 
и политической сферах в целом, что воплощается 
в росте уровня жизни населения, его человеческо-
го капитала. Развитие, как комплексный и  слож-
ный процесс, характеризуется неравномерностью 
и лишь относительной прямолинейностью. Это го-
ворит о том, что оно может сопрягаться как с  ро-
стом, так и с  некоторым спадом. Обозначенное 
актуализирует изучение составляющих данного 
процесса, т. е. факторов роста и развития.

Всю совокупность имеющихся факторов мы 
можем разделить на конструктивные и  деструк-
тивные. Первые плодотворно влияют на разви-
тие государственного образования, причем не-
преднамеренное игнорирование какого-либо из 
них в  рамках стратегического планирования, как 
правило, не влечет за собой ухудшения ситуации. 
Особое внимание следует уделять деструктивным 
факторам, воздействие которых может дестабили-
зировать положение в стране. 

Для удобства часто используется принцип 
разграничения всей совокупности факторов на 
внешние и  внутренние по отношению к  государ-
ственному образованию, а также по сферам обще-
ственной жизни: выделяются политические, эко-
номические, социальные и  культурные факторы. 
Однако стоит иметь в виду, что данное разграниче-
ние для современных реалий достаточно условно, 
ведь в  абсолютном большинстве случаев все они 
взаимосвязаны и  взаимообусловлены. В качестве 
ключевой можно определить экономическую сфе-

ру, так как неудовлетворенные экономические тре-
бования населения часто трансформируются в по-
литические, а социальная и культурная сферы при 
этом значительно отстают в развитии. 

Результаты исследований, в  число которых во- 
шли проекты «Образ жизни, условия жизни и здо-
ровье стран СНГ» (2001–2013), «Здоровье насе- 
ления и  социальные перемены в  странах СНГ» 
(2009–2013), а  также итоги мониторинговых ис-
следований, осуществленных в  рамках междуна-
родных проектов «Новый демократический баро-
метр» (1992–2010) и  «Исследования европейских 
ценностей» (1990–2008), позволили построить сво-
еобразный комплексный рейтинг «социальной оза-
боченности» граждан постсоветских государств по 
состоянию на начало 2014 г. Названный рейтинг ис-
числялся на базе совокупных оценок параметров, 
определяющих важнейшие характеристики жизни 
людей с  образованием следующих системных бло-
ков: 1) экономические проблемы отдельных граж-
дан (63,2  %); 2)  проблемы обеспечения достойных 
условий жизни (12,3  %); 3) проблемы окружающей 
среды (19,0  %); 4)  политические проблемы (5,5  %) 
[2,  с.  54]. Ведущее положение экономических про-
блем еще раз подчеркивает правомерность опреде-
ления экономического фактора в качестве ведущего.

Говоря о жителях Республики Беларусь, можно 
утверждать, что для рядового гражданина такие 
понятия, как свобода слова и демократия, – вещи 
«нематериальные» и  вряд ли существенные, осо-
бенно в  случае возможного возникновения про-
блем в  сфере материального обеспечения себя 
и своей семьи. Вместе с этим на макроуровне по-
литические недовольства воплощаются в экономи-
ческих санкциях и разрыве социально-культурных 
связей по ранее функционирующим межгосудар-
ственным договорам и  проектам. На микроуров-
не экономическое недовольство населения может 
быть использовано для его политизации.

Для обозначения сложных и  взрывоопасных 
процессов политического и  экономического про-
странства в  социологии используется понятие со-
циальной напряженности [3, c. 47]. Под ней принято 
понимать такое состояние общества, для которого 
характерно обострение ключевых экономических 
и  политических противоречий, затрагивающих 
жизненно важные интересы различных групп на-
селения страны и вызывающих их скрытое или от-
крытое недовольство.

Социальная напряженность всегда вызывала 
интерес научного сообщества, но взгляды ученых 
не всегда сходились. Социальную напряженность 
характеризовали как «разрыв между ожидаемым 
и  реальным удовлетворением потребностей»1 
(Дж.  Бертон) [4, p. 87], «несоответствие между 
компонентами действий» (Н. Смелзер) [5,  p.  163],  

1 Здесь и далее перевод наш. – А. Б.

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2018;4:117–125
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2018;4:117–125



119

С рабочего стола социолога 
From the Working Table of a Sociologist

«оппозицию или ссору, которые могут возникнуть 
на основе несовместимости социальных ценно-
стей» [6, c. 55] (Т. Парсонс), «несовпадение ини-
циатив (целей и  стратегий межгруппового пове-
дения) в  структуре общества» (К. Райт) [7,  p.  157]. 
Представленные оценки отражают индивидуаль-
но-личностный подход к данной проблеме, но его 
вряд ли можно считать достаточным для рассмо-
трения феномена социальной напряженности на 
уровне государственного образования. В  работах 
Р. Дарендорфа, Г. Блумера, Дж.  Г.  Скотта, Р. Фул-
лера, Р. Майерса данная проблема сводится к  из-
учению социального конфликта, что ближе к ана-
лизируемой нами тематике. Однако построения 
этих теорий затрудняют количественное пред-
ставление изучаемого явления, концентрируясь 
в  большей степени на его качественной стороне. 
Ряд методик вычисления индекса социальной на-
пряженности нацелены на измерение показате-
лей социального благополучия, качества жизни 
и  социального самочувствия в  целом. Чаще всего 
исследователи-практики используют разработки 
Дж.  Вортона и А. Мура, Л. Гутмана, Б. Доренвенд, 
Х. Кантрила, Ч. Спилбергера, Дж. Тейлора. В дан-
ной статье наше внимание будет обращено пре-
жде всего на экономическую составляющую соци-
альной напряженности, поскольку политический 
и иные компоненты чаще всего являются «вирту-
альными». Опасность политической составляю- 
щей, например, имеет возможность проявиться 
преимущественно в случае ее наложения на эконо-
мический фактор при рассмотрении общего уров-
ня социальной напряженности. Стоит также от-
метить, что обозначенные методики не в  полной 
мере устанавливают взаимосвязь между уровнем 
показателя социальной напряженности и  форма-
ми ее проявления, степенью влияния на наруше-
ние санкционированных норм и правил.

Представим методику расчета показателя уров-
ня социальной напряженности (ПУСН), разрабо-
танную Центром социологических и  политиче-
ских исследований Белорусского государственного 
университета [8, c. 356]. ПУСН строится методом 
многоступенчатой группировки данных, получен-
ных из ответов респондентов на ряд специально 
сформулированных вопросов по принципу «ми-
нус очередной показатель». Набор операцион-
ных понятий, являющихся базой для построения 
вопросов и  шкал, включает в  себя переменные, 
отражающие основные проблемы населения 
и  оценки-характеристики деятельности ключевых 
социальных институтов, влияющих на ситуацию 
в  обществе. Отбор параметров оценки базирует-
ся на анализе экономической ситуации в  стране. 
Для построения вопросов используются перемен-
ные, обозначающие возможность или невозмож-

ность удовлетворения респондентом минималь- 
ных потребностей, без которых его существование 
было бы затруднительным (покупка продуктов пи-
тания, одежды и медикаментов). Далее происходит 
оценка респондентом своего материального поло-
жения на определенный момент времени, а также 
его динамики с  использованием шкалы высокого 
уровня чувствительности. Еще одним параметром 
выступает отношение респондента к  различным 
социальным институтам общества. В завершение 
оценивается социальный оптимизм респондентов, 
а также их готовность к действиям, направленным 
на защиту своих личностных жизненных инте-
ресов. Таким образом, базовой точкой выступает 
блок вопросов об актуальности для населения ряда 
жизненных проблем, где вопрос о материальном 
положении используется как конкретизирующий. 
Вопросы об отношениях к  социальным институ-
там, мере социального оптимизма и  готовности 
к  определенным действиям – типологизирующие. 
Показатель социальной напряженности выража-
ется отношением числа респондентов, попавших 
в формируемую группу по обозначенным показа-
телям, к общему объему выборочной совокупности.

Социальная напряженность, как объективное 
состояние общества, по представленной методике 
была рассчитана для Республики Беларусь с  2007 
по 2017 г. (см. таблицу). Для проверки адекват-
ности предложенной модели мы произвели ка-
чественное определение причин возникновения 
ситуаций социальной напряженности через вы-
явление в их числе ключевых ситуаций на данном 
временном отрезке методом контент-анализа. Ко-
личественный анализ текстовых массивов веду-
щих печатных и  электронных средств массовой 
информации позволил сделать содержательную 
интерпретацию полученных числовых закономер-
ностей. При этом учитывался тип сообщения, его 
размер, частота появления и  др. В последующем 
было осуществлено сопоставление изменений по-
казателя социальной напряженности с  ключевы-
ми событиями жизни страны, результаты которо-
го представлены ниже.

Стоит отметить, что величина ПУСН в границах 
до 25 % не является критической, так как для любо-
го развивающегося государства характерно нали-
чие противоречий, которые важно вовремя разре-
шать. При этом следует учитывать, что социальное 
напряжение может возникать и  интенсивно раз-
виваться вплоть до социального взрыва [9, c. 211]. 
Именно поэтому особую важность имеет отсле-
живание динамики изменения показателя уровня 
социальной напряженности в  связке с  событиями 
жизни страны для осуществления эффективных 
действий, направленных на снятие противоречий, 
вызывающих эту напряженность.
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Показатель уровня социальной напряженности в Беларуси в 2007–2017 гг., %2

The indicator of social tension, in Belarus in 2007–2017, %

Год

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8,4 16,8 8,2 28,8 17,8 9,6 9,6 9,6 18,6 21,1 23,8

Позитивная динамика начала рассматривае- 
мого периода развития страны позволила войти 
в 2006 г. с ПУСН, равным 0,4 %. Данный показатель 
является беспрецедентно низким для страны во 
всем наблюдаемом периоде. Некоторый рост пока-
затель получит в 2007 г. и составит 4,7 %. На это по-
влияли некоторые протестные настроения в  ходе 
выборов 2006 г., которые вылились в образование 
палаточного городка на Октябрьской площади 
в центре Минска. Негативно населением было вос-
принято упорядочение социальных льгот, которое 
в  некоторой степени сказалось на благополучии 
ряда граждан. Правительство совершило попытку 
скорректировать ситуацию за счет норм Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 14 декабря 2007 г. 
№ 638 «О некоторых мерах государственной под-
держки населения», однако в представлениях граж-
дан это оказалось несоразмерным с  уровнем вос-
приятия лишения. На повышение ПУСН повлияли 
и протесты предпринимателей, которые негативно 
восприняли принятый в  стране Указ Президента 
Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 760. 
Индивидуальные предприниматели посчитали ре-
альным ударом установление запрета на привле-
чение с  1 января 2008 г. наемных работников, за 
исключением членов семьи и близких родственни-
ков, при ограничении общей численности работни-
ков на уровне трех человек. Положение продолжало 
ухудшаться в  условиях роста цен на энергоноси-
тели и  лишения Беларуси торговых преференций 
Европейского союза. Рост отрицательного сальдо 
торгового и платежного баланса сказался на повы-
шении цен на недвижимость и продукты питания. 
Все это повлияло на то, что уже в 2008 г. в стране 
зафиксирован ПУСН на уровне 8,4 %.

Этот год для Беларуси прошел в ожидании кри-
зиса, которое четко оформилось в сознании людей. 
Особого воздействия на настроение населения не 
смогли оказать ни либерализация, ни частичное 
возвращение льгот. Была предпринята попытка 
стабилизации ситуации с  помощью Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь о гарантированном 
возмещении банковских вкладов граждан страны 
без учета валюты и суммы депозита. Вместе с этим 
средства, которые население размещало на счетах 
и  вкладах, перестали подлежать декларированию. 
Такие шаги государства можно расценивать как по-

зитивные, однако изменить ситуацию в корне они 
не смогли. Потрясением для граждан Беларуси стал 
взрыв в ночь на 4 июля в Минске во время празд-
нования Дня Республики. ПУСН в 2009 г. возрос до 
16,8 %.

Детальнее рассматривая экономическую сферу, 
необходимо отметить значимость баланса интере-
сов различных групп в международной экономике. 
При этом немаловажен аспект непротиворечиво-
сти внутренней и внешней экономической полити-
ки государства, которая, несмотря на изменчивость 
контекстуальных рамок, должна основываться на 
принципах стабильности, надежности и  предска-
зуемости. Для современной Беларуси в  этом на-
правлении можно отметить, например, не только 
выполнение плана по обеспечению продуктовой 
безопасности страны, но и  наличие экспортного 
потенциала в  этой области. Однако факторы, на-
ходящиеся в  экономической плоскости, но пере-
плетенные с  политическими факторами, мешают 
реализации данного потенциала, что воплощается 
в молочные и иные продуктовые войны с протек-
ционистскими мерами недобросовестных конку-
рентов.

Одним из ключевых событий указанного года 
стал мировой финансовый кризис, который не 
обошел стороной Беларусь. Девальвация, произо-
шедшая в  канун Нового года, вызвала панику на-
селения на валютном рынке, хаотическую скупку 
техники. Для выравнивания ситуации были при-
влечены кредитные ресурсы МВФ, произведена 
либерализация в  сфере экономики. Потепление 
отношений с  Европейским союзом в  рамках про-
екта «Восточное партнерство» происходило парал-
лельно с молочными войнами и проблемами с по-
лучением кредита у Российской Федерации. В этих 
условиях произошел рост отрицательного сальдо 
внешней торговли и  падение ВВП. Это сказалось 
на уровне доходов населения и, соответственно, на 
уровне социальной напряженности.

Стоит отметить, что граждане Беларуси по-
ложительно оценивают интеграционные меро- 
приятия с  Российской Федерацией, о чем сви-
детельствуют данные социологического опроса, 
проведенного в  конце 2009 г. Центром социоло-
гических и политических исследований БГУ (сбор 
информации осуществлялся с  использованием 

2 Индекс рассчитан с использованием результатов ряда социологических исследований, проведенных Центром социоло-
гических и политических исследований БГУ с 2007 по 2017 г.
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многоступенчатой комбинированной выборки, 
на последнем этапе применялся метод случайно-
го отбора респондентов, изучено мнение 1 тыс. 
человек, проживающих во всех регионах страны, 
ошибка репрезентативности не превысила 3,0 %). 
Вместе с тем подавляющее большинство белорус-
ских граждан высказываются против включения 
суверенной Беларуси в  состав Российской Феде-
рации. Население выступает за то, чтобы Беларусь 
и Россия образовали союз независимых и суверен-
ных государств (67,8  %). Рассматривая динамику 
по годам, можно обозначить, что данный показа-
тель имеет устойчивую тенденцию роста – с 39,6 % 
в 1994 г. до 53,0 % в 2007 г. и 67,8 % общей числен-
ности респондентов в 2009 г. [10, с. 38–40]. Это еще 
раз подтверждает, что белорусы ценят независи-
мость и ее «продажа» в ходе экономического вза-
имодействия невозможна.

Для населения страны в  целом характерна до-
статочно низкая поляризация доходов. Это явля-
ется стабилизирующим фактором, в  особенности 
с учетом того, что он не вступает в диссонанс с ба-
зовыми ценностями рядового белоруса, к которым, 
по результатам социологических исследований, из-
начально относят сам факт наличия рабочего ме-
ста [11, с. 91], а также стабильность и благополучие 
семьи [11, с. 62]. Однако можно отметить, что уро-
вень оплаты труда в Беларуси не в полной мере со-
ответствует мировым пропорциям и реальным за- 
тратам. В этом направлении у населения возникают 
справедливые вопросы в  ходе обсуждения проек-
тов по переходу к  стопроцентному возмещению 
затрат на жилищно-коммунальное обслуживание, 
платным формам предоставления медицинской 
помощи и  подобных тенденций при сохранении 
существующего уровня доходов граждан. Данное 
обстоятельство потребует выделения субсидий 
значительному количеству населения, что сделает 
переход искусственным.

Низкая стоимость рабочей силы является тор-
мозом для научно-технического прогресса, по-
скольку подталкивает скорее к  приему в  штат 
дополнительных работников, чем к совершенство-
ванию технологий производства. При этом госу-
дарство осуществляет контроль над тем, чтобы 
в  стране не происходили массовые увольнения. С 
одной стороны, это можно рассматривать как под-
держку населения, но с  другой  – такая политика 
сохраняет избыточность оплачиваемого штата, 
что не позволяет выделить средства на модерни-
зацию производства. Не стоит упускать из виду тот 
факт, что в ряде отраслей происходит оформление 
в некоторую тенденцию того, что предприятия не-
сколько чаще увольняют сотрудников, чем прини-
мают их на работу, посредством непродления ис-
текших контрактов. Рациональность оптимизации 
штата таким способом вызывает справедливые во-

просы многих аналитиков и антикризисных управ-
ляющих. Вместе с тем массовые увольнения могут 
вызвать волнения, поэтому к данному вопросу сле-
дует подходить взвешенно. Решением проблемы 
могло бы стать расширение производства реально 
востребованной продукции на территории функ-
ционирующих предприятий, а  также запуск пер-
спективных линеек новых товаров.

Повышения заработной платы возможно до-
биться с  помощью форсированного стимулиро-
вания снижения издержек за счет развития ин-
новации производства, что в  целом увязывается 
с построением информационного общества, новой 
экономики знаний [12, с. 144]. Однако важно, чтобы 
реализация программ в этой отрасли велась после-
довательно и подконтрольно как государственным 
органам, так и общественности, что исключило бы 
возможность возникновения тех противоречий, 
которые, например, появились в  ходе модерниза-
ции сферы деревообработки Беларуси. 

Целесообразным видится принятие закона о со-
кращении разницы между оплатой труда руководя-
щего состава высшего звена и рабочих, служащих. 
Также следует установить большую взаимосвязь 
между уровнем заработной платы и реальными по-
казателями экономической эффективности пред-
приятий, что в  перспективе обеспечило бы по-
вышение личной заинтересованности работника 
в том, чтобы сделать свой вклад и получить за него 
отдачу, в отличие от действующего на современном 
этапе уравнительного принципа среди рабочих 
и служащих при сохранении значительного разры-
ва между оплатой их труда и зарплатами руководя-
щего состава.

Сплотить же белорусов и  снизить уровень со-
циальной напряженности в рассматриваемом году 
помогли успехи в иных сферах. Так, например, Бе-
ларусь получила право проведения чемпионата 
мира по хоккею в  2014 г. Белорусский спортсмен 
А. Гришин принес стране первое золото в  исто-
рии зимних Олимпийских игр, а сборная Беларуси 
по футболу выиграла в  первом мачте отборочно-
го турнира к  чемпионату «Евро-2012» у команды 
Франции. Позитивно сказался и визит в Минск за-
рубежных гостей – президента Литвы Дали Грибау-
скайте, сербского режиссера Эмира Кустурицы. Не-
сколько выровнялась и  экономическая ситуация, 
что позволило восстановить показатель уровня со-
циальной напряженности 2010 г. на уровне 2008 г.

Беспрецедентные события в  жизни страны 
всегда сказываются на уровне социальной напря-
женности [13, c. 169]. Шоком для белорусов стал 
взрыв в  минском метро в  2011 г. Даже быстрое  
раскрытие данного резонансного теракта общест- 
венность восприняла неоднозначно. Сложным 
был год и  в  экономическом плане. На это повли-
яли валютный кризис, девальвация, гиперинфля-
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ция, что вызвало резкое снижение покупательской 
способности населения. ПУСН в  2011  г. составил 
28,8 %. Как было отмечено ранее, данный показа-
тель выше 25 % может спровоцировать протестные 
настроения. Акции протеста были вызваны огра-
ничениями, введенными на вывоз товаров из Бе-
ларуси, а также ростом цен на бензин. Новый вызов 
стабильности в стране пришел из интернета через 
реализацию проекта «Революция через социаль-
ную сеть». Проект воплотился в серию молчаливых 
акций в  крупных городах страны, которые полу-
чили некоторую популярность у молодых людей. 
Акции носили мирный характер. Модерация точек 
проведения мероприятий через интернет постави-
ла перед правоохранительными органами вопрос 
повышения кибербезопасности, ведь любое массо-
вое мероприятие может быть сопряжено с  прово-
кациями. В целях стабилизации ситуации власти 
Беларуси приложили все усилия для обеспечения 
страны энергоносителями по адекватной цене, что 
потребовало продажи оставшихся акций Белтранс- 
газа. В начале 2012 г. социальная напряженность 
населения была зафиксирована на уровне 17,8 %.

Весомыми успехами в спорте, которые принес-
ли стране С. Мартынов, А. Герасименя, И. Бойкий 
и Д. Домрачева, характеризовался 2012 год. Вместе 
с этим Беларуси удалось выйти на положительное 
сальдо внешней торговли, а также обеспечить са-
мый высокий за историю суверенной Беларуси 
сбор зерна. Позитивные тенденции выразились 
в снижении ПУСН практически на 10 пунктов – до 
9,6 % в 2013 г.

В новом году Президент Республики Беларусь 
заострил внимание на ряде проблемных моментов, 
возникших в  энергетике, деревообработке, бан-
ковской сфере. Вместе с тем в стране прошли деба-
ты (сопровождаемые скандалами и  забастовками 
предпринимателей) по поводу вступления в  силу 
требований технического регламента Таможенно-
го союза на продукцию легкой промышленности. 
Позитивно на ситуацию повлияла информация о 
решении Правительства Российской Федерации 
предоставить Беларуси дополнительные заемные 
средства в  2014 г. Однако самым важным собы-
тием, закрепившимся в  сознании белорусов, стал 
кровавый Евромайдан в  Киеве, что еще раз об-
ращает внимание на то, что личное благополучие 
и безопасность семьи всегда занимали высокое по-
ложение в системе ценностей белорусов [11, c. 65]. 
Политический кризис соседнего государства по-
зволил не только не допустить роста, но и несколь-
ко снизить ПУСН в 2014 г. по сравнению с уровнем 
2013 г., несмотря на имеющиеся экономические 
сложности. Однако такой показатель не удалось за-
фиксировать на долгосрочную перспективу.

Население позитивно восприняло то, что Минск 
стал международной площадкой для переговоров 

по разрешению конфликта в Украине. Особо стоит 
отметить и проведение в стране чемпионата мира 
по хоккею, а также триумфальное выступление бе-
лорусской олимпийской сборной в  Сочи. Однако 
продовольственная война с Россией, резкое повы-
шение спроса на иностранную валюту, зафикси-
рованное в  декабре 2014 г. и  вылившееся в  трех-
ступенчатую девальвацию белорусского рубля, 
пересмотр состава корзины валют, повысили ПУСН 
в 2015 г. на 10 пунктов – до 18,6 %. На протяжении 
года предприниматели продолжили выступать за 
улучшение среды для малого бизнеса в стране, ука-
зывая на то, что ей угрожает введение Указа Пре-
зидента Республики Беларусь № 222, который стал 
новым регулятором деятельности предпринима-
телей. Ухудшение ситуации в  экономике привело 
к  росту убытков значительного количества пред-
приятий. Неожиданностью для граждан страны 
стало банкротство «Дельта-Банка», которое про-
изошло впервые с 2007 г. На этом фоне ПУСН про-
должил свой рост до 21,1 % в 2016 г.

Введение пошлины на посылки из-за рубежа, 
превышающие небольшой лимит, а также реализа-
ция Указа Президента Республики Беларусь № 222 
были неоднозначно восприняты населением. Де-
крет Президента Республики Беларусь от 2 апреля 
2015 г. № 3 «О предупреждении социального ижди-
венчества» вызвал серию протестов по всей стране. 
Все это происходило в условиях наличия некоторых 
сложностей во взаимоотношениях с  Российской 
Федерацией и  МВФ. Волнения населения вызвали 
как повышение пенсионного возраста, так и пере-
ход Беларуси на новые денежные знаки. Одновре-
менно происходило некоторое снижение реальных 
доходов белорусов. Все это вызвало повышение 
ПУНС до 23,6 % в 2017 г.

Идея присоединения ко  Всемирной торговой 
организации, рассматриваемая как перспектив-
ная, также может дестабилизировать отдельные 
отрасли экономики. С одной стороны, постепен-
ный отход от излишнего патернализма государства 
в сфере экономики, что является одним из условий 
присоединения, необходим. К этому подталкивает 
и  позиция МВФ относительно Беларуси в  рамках 
реализации мероприятий по финансовой под-
держке. С другой стороны, страна не готова к ради-
кальным реформам, которые могут подорвать хоть 
и невысокое, но относительно устойчивое финан-
совое благополучие населения. 

Для предприятий Беларуси характерно неко-
торое снижение конкурентоспособности по ряду 
позиций из линейки товаров как тяжелой, так 
и легкой промышленности, а также высокая зави-
симость от внешнеэкономической конъюнктуры. 
В  стране осуществляется борьба с  принципом ра-
боты на склад, но в реальности он все еще реализу-
ется на ряде предприятий. Модернизация зачастую 
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является запаздывающей, что делает, казалось бы, 
новую линейку товаров уже не актуальной. Ощу-
щается отсутствие собственных комплектующих, 
особенно по направлению высокотехнологичных 
решений, что требует их закупки. Часто она осу-
ществляется по принципу поиска наиболее деше-
вого варианта, что сказывается на качестве товара 
и сроке его эксплуатации. Данная ситуация сохра-
няет за Беларусью советское звание «сборочный 
цех». Такой статус не является сугубо негативным, 
но лишь в том случае, если в стране осуществляет-
ся сборка действительно востребованного товара 
с высокой добавленной стоимостью, однако это не 
всегда так.

В продолжение темы производства товара нель-
зя опустить момент его продвижения на рынках 
и не обратить внимания на низкую маркетинговую 
грамотность ряда белорусских специалистов. Про-
блема невозможности продать свой товар имеет 
ряд нюансов, к которым можно отнести как отсут-
ствие потребности в данном товаре, так и сложно-
сти с выходом на рынки других стран с наличием 
искусственно создаваемых препонов и  барьеров. 
Но именно в этом и проявляется отсутствие навы-
ков в продвижении товаров.

Как неоднократно отмечал в ходе посланий бе-
лорусскому народу и  Национальному собранию 
Президент Республики Беларусь А.  Г.  Лукашенко, 
одной из важнейших задач является активизация 
деловой инициативы. Однако в  ходе опроса, по-
священного изучению удовлетворенности руко-
водителей предприятий условиями и  результата-
ми ведения хозяйственной деятельности в  стране 
(N = 500), проведенного Центром социологических 
и политических исследований БГУ в 2011–2013 гг. 
по заказу Министерства экономики Республики 
Беларусь, более трети из них выразили свою не-
удовлетворенность (38,4  %). При этом более оп-
тимистично воспринимают условия и  результаты 
работы руководители средних и  крупных пред-
приятий [14, с. 82]. Отношение государственных 
органов и чиновников к ведению бизнеса считают 
не изменившимся в сторону улучшения 56,5 % ру-
ководителей различных предприятий с иностран-
ными инвестициями [14, с. 82]. А ведь во всех раз-
витых странах именно на долю малого и среднего 
бизнеса приходится 60–70  % ВВП, а  удельный вес 
населения, активно занятого в  этом секторе, со-
ставляет более 50 %.

Обращаясь к  сфере образования, следует рас-
смотреть возможное истощение интеллектуаль-
ного потенциала страны. Коммерциализация об-
разования, сопряженная со снижением количества 
абитуриентов при незначительном сокращении 
набора, ведет к тому, что высшее образование на-
чинают получать достаточно слабые бывшие аби-
туриенты, которые не прошли бы конкурсный от-

бор ранее [15, с. 62]. На выходе из высшей школы 
мы получаем достаточно слабых специалистов, 
которые, вероятнее всего, могли бы проявить себя 
в  рамках получения технических специальностей 
среднего звена. Взращивание нездоровых амби-
ций по обязательному получению высшего обра-
зования достаточно опасно. Отдельным вопросом 
является взвешенность решений в  ходе реформи-
рования системы образования в  соответствии со 
стандартами Болонского процесса.

Также снижается количество студентов, кото-
рые хотели бы продолжить обучение в магистрату-
ре и аспирантуре, так как полноценно реализовать 
там трудовую деятельность достаточно сложно, 
а существование лишь на стипендию затруднитель-
но. Вместе с этим учеба по специальности в специ-
альный стаж для назначения пенсии не включается. 
Периоды обучения на дневной форме в учреждени-
ях, обеспечивающих получение профессионально-
технического, среднего специального и  высшего 
образования, повышение квалификации и  пере-
подготовку кадров, а также в аспирантуре, клини-
ческой ординатуре, докторантуре не включаются 
в страховой стаж. Отдельный момент – это уровень 
заработной платы молодого ученого, подталкиваю- 
щий молодых людей к  поиску себя в  иных, более 
доходных сферах. 

Для Беларуси свойственна вялотекущая депо-
пуляция населения, на что также следует обратить 
внимание. Введение «материнского капитала» 
и ряд иных мер по поддержке молодых семей яв-
ляются реакцией на данную ситуацию. Однако для 
реального изменения положения требуются но-
вые меры. Депопуляция сопряжена со снижением 
доли экономически активного населения. В этом 
направлении поступенчатое повышение пенси-
онного возраста несколько исправит ситуацию на 
ближайшую перспективу, но уже в скором времени 
потребует новых шагов. Одним из сценариев мо-
жет быть повышение пенсионного возраста до 65 
лет у мужчин и женщин. Эта необходимость также 
может столкнуться с  недовольством населения, 
даже при наличии объективных причин для приня-
тия подобных мер. Спуск на самотек этого аспекта 
может вызвать истощение трудового потенциала 
и дефицит фондов социальных выплат.

Успешное развитие государства, несомненно, 
является результатом стабильного экономического 
развития, но такое состояние экономики должно 
постоянно воспроизводиться и тем самым способ-
ствовать повышению экономической безопасно-
сти Беларуси во всех сферах. Именно способность 
общества постоянно поддерживать свое стабиль-
ное экономическое развитие создает социальную 
устойчивость. Для Беларуси свойственна доста-
точно высокая интеграция общества. Однако не 
следует упускать из внимания оценку социальной 
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напряженности и  снижать уровень бдительности 
в отношении возникающих деструктивных факто-
ров развития.

На основании проведенного анализа мы мо-
жем утверждать, что социальная напряженность, 
имеющая преимущественно экономические кор-
ни, создает реальную опасность подрыва стабиль-
ности в  государстве через повышение напряжен-
ности в  обществе. Политический фон социальной 
напряженности в  Беларуси проявляется преиму-
щественно в  периоды проведения избирательных 
кампаний и  не представляет серьезной угрозы 
в  условиях общего невысокого ПУСН, вызванной 
экономическими сложностями. Свое влияние мо-

гут оказать и некоторые события социальной, куль-
турной и иных плоскостей. Однако их воздействие 
не обладает пролонгированным действием или 
является незначительным. Масштабная социоло-
гическая реконструкция, выполненная при помо-
щи контент-анализа, подтвердила адекватность 
представленной методики расчета ПУСН. Стоит 
обратить внимание на то, что население страны, 
ощущающее недовольство своим положением, мо-
жет быть подвержено влиянию деструктивных сил, 
что актуализирует продолжение учета динамики 
изменений показателя социальной напряженности 
в его соотношении с ключевыми событиями разви-
тия страны. 
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