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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования вызвана потребностью целостного 
научного осмысления социальных и политических преобразований, 
осуществляемых в Республике Беларусь в постсоветский период. В преобра-
зовательных процессах большую роль играет политика. Она призвана на-
правлять изменения, предвидеть трудности, мобилизовывать людей на их 
преодоление, задавать перспективу движения и т. д. С методологической 
точки зрения первой предпосылкой успешной политической деятельности на 
всех уровнях является правильное понимание и учет "исторического момен-
та" в контексте общих закономерностей развития общества как целостной 
системы. 

Особенность исторического момента белорусского общества состоит в 
том, что оно оказалось "вне систем", поскольку находится в переходном 
периоде. Однако такое феноменологическое определение недостаточно для 
политологического анализа, поскольку оно лишь фиксирует определенное 
состояние, не раскрывая его причинный комплекс и направление дальнейше-
го движения. Более существенно то, что переходный период характеризуется 
обострением противоречий между такими субстанциальными характеристи-
ками исторического времени, как кумулятивность и необратимость. Кумуля-
тивность означает накопление определенных достижений, в том числе и 
опыта, как необходимых условий качественных сдвигов в организации обще-
ственной жизни, в социальной психологии людей и их образе жизни. В со-
циологических терминах - это процесс социального наследования. Необра-
тимость характеризует направленность движения общества от прошлого к 
будущему, т.е. невозможность полного повторения пройденных этапов и 
состояний, возврата в прошлое. 

Так возникает одна из самых сложных задач: императив необратимости 
исторического времени не позволяет воспроизвести прошлое, осуществить 
преобразования опираясь на привычные схемы, а императив кумулятивности 
запрещает просто отбросить прошлое. В течение последних десяти лет бело-
русская политика решает данную задачу, проводя социальные и политиче-
ские преобразования. Проблемная ситуация заключается не в приписывании 
тех или иных ценностных оснований, а в теоретическом обосновании меры 
включения прошлого в будущее, и в той или иной степени отрефлексиро-
ванности исходных модельных представлений. 

В теоретическом плане в переходный период политика призвана созда-
вать те элементы, без которых невозможно обновление и стабилизация обще-
ства с переходом к устойчивому развитию. Это касается законодательной 
базы, эффективных механизмов ее реализации, организационно-
управленческих структур, стимулов труда, новой идеологии и т.д. Иначе 
говоря, общество нуждается в социальных и политических преобразованиях. 
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В отличие от стихийных, спонтанных сдвигов понятие "преобразование" 
выражает совокупность рационально-обоснованных, т.е. смоделированных и 
просчитанных, управляемых изменений. 

Потребность в исследовании и осмыслении социальных и политических 
преобразований, которые осуществляются в республике в постсоветский 
период, ощущается все более остро. Таким образом, избранная тема исследо-
вания имеет несколько аспектов актуальности, являющихся одновременно и 
ее основаниями. 

Во-первых, существует необходимость раскрытия генезиса и теоретико-
методологических оснований социальных и политических преобразований в 
Беларуси в постсоветский период. Важно понять, как современные преобра-
зования связаны с теоретическим наследием, в какой мере учитываются 
исторические закономерности, опыт других стран, международные стандар-
ты и общечеловеческие ценности. 

Во-вторых, существует не только теоретическая, но и практическая по-
требность периодически оценивать, а если надо и переоценивать себя в коор-
динатах исторического времени, что можно называть определением "истори-
ческого момента" в контексте геополитических реалий современного мира и 
с учетом собственных условий и возможностей. 

В-третьих, усиливающееся и объективно оправданное стремление к 
компаративному анализу на международном уровне, а также к проведению 
мониторинговых исследований для внутреннего пользования, требует со-
вершенствования применимости методологической базы и методически 
корректных процедур социолого-политологического изучения социальных и 
политических преобразований в нашем обществе, выделения соответствую-
щих эмпирических индикаторов. 

В-четвертых, в социально-политических преобразованиях, коренным 
образом изменяющих основы прежнего общественного устройства, опреде-
ляющую роль играет человеческий фактор. Отсюда повышенный интерес 
общественности республики к исследованию главного субъекта и объекта 
социологии и политологии - человека, его мироощущения и деятельности, 
отношения к происходящим процессам и меры участия в них, поддержка или 
отрицание тех или иных моделей общественного устройства, инициатив и 
идей властей и других социальных институтов и т.п. Все это подчеркивает 
особую актуальность и значимость исследования проблемы социальных и 
политических преобразований в Беларуси. 

Степень разработанности проблемы. Проблема социальных и поли-
тических преобразований относится к числу наиважнейших во всей истории 
общественной мысли. Какие преобразования необходимо проводить, когда, 
как, в ком искать опору и социальную базу - этими вопросами занимались 
многие выдающиеся мыслители и государственные деятели. Вехами на этом 
пути являются: теория общественного договора (Г. Гроций, Локк, Руссо и 
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др.); марксистская теория классовой борьбы и социальных революций; кон-
цепции социально-политического реформирования на основе либеральных 
ценностей; теория государства и права, включая учение о гражданском об-
ществе, разделении властей и их легитимизации; теория социального дейст-
вия (М. Вебер, Т. Парсонс и др.), раскрывающая механизмы социального 
порядка и стабилизации общества путем согласования экспектаций. 

В Советском Союзе проводилось немало преобразований, таких как 
"военный коммунизм", НЭП, коллективизация, индустриализация, создание и 
роспуск совнархозов, реформы Косыгина и др. Эффективность преобразова-
ний была разной, но вряд ли можно однозначно утверждать лишь о негатив-
ном отношении людей к реформам. Но на таких настроениях не могло не 
сказываться то обстоятельство, что "онаучивание" всех этих преобразований 
проводилось, как правило, лишь post factum. 

В республике уже немало сделано политологами и социологами по ос-
мыслению происходящих социально-политических процессов. Так, на основе 
глубокого анализа философско-социологического наследия, а также основ-
ных цивилнзационных трендов современной истории, плодотворно разраба-
тывает проблемы общественного развития, социальных изменений в общест-
ве И.И. Антонович. Над социологической теорией общественного развития в 
экстремальных ситуациях кризисов, конфликтов и катастроф в соотношении 
с социально-экономическими, политическими и культурными преобразова-
ниями, которые происходят в Беларуси, активно работает Е.М. Бабосов. 
Проблемы системной трансформации общества в последние годы плодо-
творно разрабатывает А.Н. Данилов. 

Методологические проблемы политологии в республике активно раз-
рабатывают В.А. Бобков, В.А. Мельник, С.В. Решетников и др. Историю 
политических учений Беларуси плодотворно исследуют А.С. Майхрович, 
С.А. Подокшин, В.Ф. Шалькевич и др. Философские проблемы взаимодейст-
вия человека и общества разрабатывают такие ученые, как Ю.А. Гусев, Л.А. 
Гуцаленко, Л.Ф. Евменов, Э.М. Сороко, Ю.А. Харин и др. 

Политико-правовые проблемы становления государственности, граж-
данского общества в Беларуси в период радикальных социально-
политических преобразований стали предметом активного изучения таких 
известных юристов республики, как A.M. Абрамович, Г.А. Василевич, А.В. 
Матусевич, В.И. Семенков, С.Ф, Сокол, Н.В. Сторожев, В.И. Шабайлоэ, 
А. Г. Тиковенко, В.Г. Тихиня и др. 

Проблемы политической активности населения в период системных 
преобразований в обществе, развития политического процесса, становления и 
укрепления многопартийности в нашей стране активно изучают такие уче-
ные, как В.А. Бобков, А.П. Вардомацкий, Ж.М. Грищенко, И.В. Котляров, 
Н.В. Кузнецов, А.П. Лимаренко, О.Т. Манаев, Д.Г. Ротман и другие. 



В республике широко проводятся и прикладные исследования в облас-
ти социологии политики. Среди них рейтинги политических партий и лиде-
ров, электоральное поведение граждан, уровень доверия населения к органам 
власти и управления всех уровней, оценка населением общественно-
политической ситуации, социально-экономических преобразований в стране 
и ряд других проблем. 

Вместе с тем существует потребность в осмыслении и истолковании 
происходящих социальных и политических преобразований в республике на 
более широком эмпирическом материале, отражающем панораму развития 
социально-политических процессов на протяжении последних десяти лет. 
Политологический и социологический анализ указанных процессов позволя-
ет более рельефно отразить социальные последствия рыночных преобразова-
ний в республике, выявить сущность структурных изменений политической 
системы нашей страны. Сегодня уже многим становится понятным, что 
стихийные рыночные процессы требуют эффективного блока управления, 
систематического отслеживания прямых и обратных связей, обеспечиваю-
щих наилучшую регуляцию осуществляющихся преобразований. Все это 
является важным ориентиром в деятельности основных субъектов политиче-
ского процесса в деле преодоления системного кризиса и повышения благо-
состояния граждан Беларуси. 

Связь работы с крупными научными программами 
Диссертационная работа выполнена в рамках государственной про-

граммы фундаментальных исследований Института социологии Националь-
ной академии наук Беларуси «Основные направления социального развития 
общества. Совершенствование системы общественных отношений» (1991 
1995 гг.) и «Динамика социальных процессов в условиях государственной 
независимости Беларуси: социологический анализ и прогнозирование» 
(1996-2000 гг.) № ГР 19963108. Отдельные результаты диссертационного 
исследования были получены в ходе разработки задания Государственной 
научно-технической программы «Разработать экономические и социальные 
основы белорусской государственности (экономика и социальная политика)». 
Результаты исследования были использованы при разработке раздела «Соци-
альная поддержка и социально-психологическая реабилитация населения 
Республики Беларусь, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС» Государст-
венной научно-технической программы «Реабилитация загрязненных терри-
торий». 

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в проведении поли-
тологического и социологического исследования теории и практики социаль-
ных и политических преобразований в Беларуси в постсоветский период, 
научной экспертизы решений правящей политической элиты по выбору 
модели общественного развития, исследования готовности населения взаи-
модействовать с властями в деле реализации принятых решений, отношения 
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различных социальных групп населения республики к осуществляющимся 
социально-политическим преобразованиям. 

Достижение основной цели исследования потребовало решения сле-
дующих задач: 
• провести теоретическое обобщение основных положений, разработанных 
в философско-социологнческих теориях и концепциях по проблеме социаль-
но-политических изменений общества, и оценить их социально-практический 
потенциал; 
• разработать теоретическую модель анализа социально-политических 
преобразований, осуществляющихся в Беларуси в постсоветский период; 
• осуществить социологический и политологический анализ жизнедеятель-
ности индивида в кардинально изменяющихся экономических, политических 
и социокультурных условиях, особенностей его социальной идентификации; 
• на основе мониторинговых социологических исследований выявить от-
ношение населения к преобразованиям в экономической, политической и 
социальной сферах, его участие в политической жизни, доверие к тем или 
иным политическим лозунгам; 
• провести социологическую и политологическую оценку социально-
экономических и политических изменений в контексте либеральных и кон-
сервативных ожиданий различных групп населения; 
• осуществить социологический и политологический анализ социальных 
последствий радикальных преобразований в белорусском обществе; 
• прояснить сущность, характер и основные этапы преобразования полити-
ческой системы Беларуси; 
• исследовать проблемы формирования и деятельности политических пар-
тий и движений республики как новых субъектов политического процесса. 

Объектом исследования являются социальные, политические 
институты и процессы в условиях системных преобразований белорусского 
общества. Предмет исследования - социальные и политические 
преобразования в Беларуси в постсоветский период и их восприятие 
различными социальными группами населения. 

Методология и методы проведенного исследования. Методологиче-
скую основу исследования составил синтез ряда фундаментальных научных 
положений, развитых в разных социологических и политологических иссле-
дованиях. Использовано важнейшее методологическое положение теории 
социального действия о том, что смысл и суть социолого-политологического 
анализа «не подведение действительности под абстрактные родовые понятия, 
а расчленение ее на конкретные генетические связи, всегда сохраняющие 
свою специфически индивидуальную окраску» (М. Вебер). Применительно к 
исследуемой проблеме это означает: во-первых, неправомерность априорного 
подведения проходящих в стране преобразований под тот или иной образ, 
отражаемый известными терминами (либерализм, монетаризм, авторитаризм 
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и т.д.); во-вторых, выяснение генетической основы конкретных социальных и 
политических действий и их взаимосвязи; в-третьих, определение «специфи-
чески индивидуальной окраски» этих действий, т.е. того своеобразия, кото-
рое определяется историко-культурным контекстом и реальной констелляци-
ей экономических, экологических и других факторов. 

Автор опирался также на диалектический принцип развития через про-
тиворечие. Суть его в том, что источником исторического движения общест-
ва является столкновение разных тенденций, та или иная форма их борьбы и 
согласования. Задача политической науки искать возможности превращения 
этой объективной диалектики разнородных сил, устремлений, интересов и 
т.д. в решение проблем мирными и адекватными средствами, предотвраще-
ние социальной напряженности и деструктивных явлений криминального 
типа. ' » 

Системный анализ как общенаучная методология, конкретизирован в 
работе в качестве сферного подхода, позволяющего выделить основные 
сферы общественной жизни - экономическую, политическую, социальную и 
духовную, а также их взаимосвязи и взаимовлияния. 

В методологическом плане при социолого-политологическом анализе 
социально-политических преобразований в стране было использовано теоре-
тическое наследие О. Конта, Э. Дюркгейма, К. Маркса, М. Вебера. Автор 
опирался также на труды П. Сорокина, К. Поппера, Дж. Гэлбрэйта, И. Вал-
лерстайна, П. Штомпки, B.C. Барулина, В.П. Кузьмина, B.C. Степина, И.И. 
Антоновича, Ю.А. Харина, С.А. Шавеля. 

В соответствии с целями и задачами данной работы в ней предпринят 
междисциплинарный анализ объекта и предмета исследования. Применялись 
диалектический, системный, исторический, логический и другие общенауч-
ные методы исследования, а также специальные - анкетирование, интервью, 
опрос экспертов, наблюдение и другие. 

Научная новизна работы 
В диссертации впервые в белорусской политологии осуществлен 

комплексный междисциплинарный анализ теоретических и прикладных 
аспектов политических и социальных преобразований в белорусском 
обществе в постсоветский период. 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования состоит в 
следующем: 
• разработана теоретическая модель анализа социально-политических 
преобразований, учитывающая: а) системное качество общества, устойчи-
вость и направленность связей между основными сферами; б) состояние 
общественного сознания, социальное самочувствие, настроения, ожидания, 
установки людей; в) человеческий потенциал и мотивацию труда; г) интегра-
ционные - дезинтеграционные тенденции в обществе, перспективы обновле-
ния стабильности и устойчивого развития; д) социальные и политические 
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интересы различных социальных групп населения; е) взаимодействие эле-
ментов системы «индивид - общество — государство»; 
• проведена социологическая и политологическая экспертиза решений поли-
тической элиты по выбору модели общественного устройства общества, 
стратегии и тактики преобразований с начала 90-х годов; 
• выявлено отношение населения к преобразованиям в экономической, 
социальной и политической сферах белорусского общества в постсоветский 
период, его участие в преобразовательном процессе, политической жизни 
общества, уровень поддержка тех или иных политических лозунгов; 
• на основе мониторинговых социологических исследований осуществлен 
социологический и политологический анализ жизнедеятельности индивида в 
радикально изменяющихся экономических, политических и социокультур-
ных условиях, особенностей его социальной идентификации; 
• выявлены сущность, характер и основные этапы преобразования полити-
ческой системы Беларуси, исследованы проблемы формирования и деятель-
ности политических партий и движений республики, как новых субъектов 
политического процесса; 
• осуществлен социологический и политологический анализ социальных 
последствий радикальных преобразований в белорусском обществе, соци-
ально-экономических и политических изменений в контексте либеральных и 
консервативных ожиданий различных групп населения; 

Практическая значимость полученных результатов. Обоснован-
ные в работе теоретические положения и методологические подходы могут 
быть использованы при организации теоретических и эмпирических иссле-
дований проблем системных преобразований в обществе переходного типа. 
Материалы исследования, его концептуальные результаты способны служить 
основой при дальнейшем исследовании проблемы человеческого измерения 
общественного устройства, обоснования качественных и количественных 
характеристик «социального оптимума». Они обогащают содержание учеб-
ных дисциплин «социология», «социология политики», «политология» и 
других, которые реализуются в научной и профессиональной подготовке 
социологов, политологов, работников управления. 

На основе проведенных социолого-политологических исследований 
возможно уточнение стратегий государственных приоритетов, корректиров-
ки внутри- и внешнеполитического курса. На их базе возможна также разра-
ботка прогнозных оценок развертывания основных тенденций социально-
экономического и политического развития, сценарии наиболее вероятных 
социально-политических событий в республике в экстремальных ситуациях 
переходного периода. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. В современной общественной науке, признающей методологический 

плюрализм, существует несколько конкурирующих теорий исторического 
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процесса (формационная, цивилизационная, пассионарная и др.). Однако при 
теоретическом анализе преобразований на постсоветском пространстве ни 
одна из них не может претендовать на абсолютную истину. В связи с этим 
теоретическая модель анализа радикальных социальных и политических 
преобразований должна учитывать: а) системное качество общества, устой-
чивость и направленность связей между основными сферами; б) состояние 
общественного сознания, социальное самочувствие, настроения, ожидания, 
установки людей; в) человеческий потенциал и мотивацию труда; г) интегра-
ционные - дезинтеграционные тенденции в обществе, перспективы обновле-
ния стабильности и устойчивого развития; д) социальные я политические 
интересы различных социальных групп населения; е) взаимодействие эле-
ментов системы «индивид - общество - государство»; 

2. Практика радикальных и быстрых преобразований XX века, как 
большевистских в начале столетия, так и рыночных в его конце показала, что 
«большие скачки» чреваты большими потерями общественного богатства, 
личного благополучия, духовных идеалов и ориентиров граждан. Революци-
онный путь преобразований на постсоветском пространстве оказался неэф-
фективным, поскольку всю общественную систему невозможно в одночасье 
перестроить на новые принципы деятельности. Одновременно остается дис-
куссионным вопрос об универсальности западной модели общественного 
развития и ее применимости к нашим странам. Поскольку «дух капитализма» 
связан с особым типом нравственной регуляции религиозного характера 
{протестантской этики), то данная модель не может быть прямо перенесена в 
другую культуру, религию, ментальность народа. Это одна из причин, по 
которой она не прививается во многих странах. На постсоветском простран-
стве не существовало и пока не существует достаточных социокультурных и 
исторических предпосылок для построения такого общества. 

3. С начала социальных и политических преобразований в белорусском 
обществе возникла ситуация острого системного кризиса. Он выражается в 
обострении противоречий в экономической, социальной, политической и 
духовной сферах общества. В общественной жизни противоречия возникают 
и во многом стимулируются борьбой вокруг идей. Противоречия возникают и 
на основе борьбы за ресурсы. В социальной действительности потребности 
индивидов и социальных групп часто становятся основой для возникновения 
социальных и политических конфликтов. 

4. Социологический и политологический анализ социально-
политических преобразований в республике показывает, что институцио-
нальные изменения осуществляются неравномерно в основных сферах обще-
ства. Наибольшим изменениям подверглись экономическая, политическая и 
социальная сферы общества, наименьшим - духовная. На глубинных уровнях 
массового сознания доминирующее положение по-прежнему занимают цен-
ности и ориентации ушедшей эпохи. 
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5. Социально-политические преобразования успешны постольку, по-
скольку изменяют психологические установки, трудовую мотивацию и уклад 
жизни людей, в силу этого они осуществляются на основе кредита доверия 
граждан, с опорой на общественное мнение. Социологические исследования 
либеральных и консервативных ожиданий основных социальных групп насе-
ления свидетельствуют о противоречивости отношения населения к либе-
ральным ценностям. С одной стороны, общенародная собственность подвер-
гается качественной трансформации. С другой - наблюдается пассивное 
восприятие и отношение большинства граждан республики к новым соци-
альным институтам, появившимся в результате рыночных преобразований. В 
экономической и социальной сферах идут два параллельных и мало связан-
ных между собой процесса: рыночные преобразования, приватизация госу-
дарственной собственности и участие в этих процессах населения. Большин-
ство граждан Беларуси в разворачивающемся масштабном социальном экс-
перименте заняло позицию стороннего наблюдателя. 

6. Социально-политические преобразования характеризуются: а) осо-
бой целевой направленностью - стремлением повлиять на системные харак-
теристики общества, добиться его обновления при одновременном сохране-
нии стабильности с последующим выходом на магистральный путь устойчи-
вого развития; б) масштабностью - охватом всех сфер общества и их взаим-
ных связей; в) инклюзивностью - проникновением политических решений и 
импульсов как в мир повседневности, так и в фундамент общества, а именно 
- в его социальную структуру (регулирование дифференциации, мобильно-
сти, миграции и т.д.), политическое устройство и массовое сознание; г) высо-
кой социальной ценой для основной массы населения в период радикальных 
преобразований; 

7. Трансформация политической системы в Беларуси протекала в три 
этапа. На первом этапе (1989—1991 гг.) она осуществлялась без поддержки 
большинства населения республики. Одновременно мобилизующий потен-
циал системы был использован для ее разрушения. Второй этап (1991-1994 
гг.) преобразования властных отношений может быть охарактеризован как 
период борьбы за власть и за выбор типа власти. На третьем этапе реформи-
рования органов власти и управления республики (с 1995 г.) стали приме-
няться решительные меры по повышению уровня управляемости в стране. С 
этого момента реальная власть в Беларуси начала концентрироваться вокруг 
президента. 

8. На основе социологических исследований выделяются три этапа из-
менения массовых настроений в отношении партий и движений различной 
политической ориентации. Первый этап охватывает период с 1987 по 1992 гг. 
и может оцениваться как этап смены партийного-политического лидерства. В 
этом временном интервале наибольшую поддержку среди населения завое-
вывают партии национально-демократической ориентации. На втором этапе 
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(1993-1996 гг.) происходит снижение рейтинга политических партий правой 
ориентации с одновременным ростом рейтинга левых. В этот сравнительно 
небольшой период наметилось лидерство левых сил. С 1997 г. начался третий 
период в изменении социального настроения в отношении к политическим 
партиям. На этом этапе в общественном мнении усиливается неверие в ка-
кие-либо возможности партий оказывать влияние на политический процесс. 
Характерной особенностью многопартийной системы Беларуси является 
достаточно четкое оформление левого и правого флангов при отсутствии 
значимых центристстских партий. 

Личный вклад соискателя 
Диссертация представляет собой монографическое исследование, про-

веденное автором в течение десяти лет. Первое исследование было выполне-
но группой научных сотрудников Института социологии АН Беларуси (В.В. 
Бущик , А.В, Рубанов, В.И. Русецкая, Р.А. Смирнова, С.А. Шавель). Объем 
республиканской выборки (N) составил 1520 человек. Опрос по второму 
этапу исследования в 1992 г. был осуществлен А.Н. Даниловым (N-1396). С 
1994 г. исследование было продолжено автором (1994 г. - N - 1762, 1996 г. -
N - 1470, 1998 г. - N - 1492). Кроме того, в работе были использованы 
результаты социологического исследования состояния и перспектив развития 
рынка ценных бумаг в Республике Беларусь, проведенного под руководством 
автора в январе 1995 г. (N - 3000) по договору с АО «Химснаб». Использова-
ны также результаты социологического исследования готовности Минского 
автомобильного завода к новым формам хозяйствования, полученные в 1992 
г. Научно-исследовательским центром управления Научно-промышленной 
ассоциации с участием автора (N — 630). В отдельных случаях автор обра-
щался и к результатам социологических исследований, проведенных Мин-
ским НИИ социально-экономических и политических проблем в 1992-1999 
гг. с его участием в г. Минске. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы 
были апробированы на международных научно-практических конференциях: 
«Социальные модели общества в период перехода к социально ориентиро-
ванной рыночной экономике: принципы, практика, перспективы» (Москва, 
29 сентября - 1 октября 1999 г., РАН); «Социальные и управленческие аспек-
ты реконструкции экономики» (Минск, 27-30 сентября 1993); «Технология 
политики» (Минск, 1995); «Политический процесс в Беларуси» (Минск, 16-
17 мая 1996); «Формирование экономических и социальных основ белорус-
ской государственности» (Минск, 1998); «Власть и жизнь». Международная 
научная конференция "Политический и социально-экономический процесс в 
Беларуси: состояние, проблемы, перспективы" (Минск, 11-12 декабря 1997). 
«Социальная и политическая ситуация в Беларуси: реальность, проблемы и 

' Руководитель ВНК 
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перспективы» (Минск, 18 февраля 1998); На совещании в Национальной 
академии наук Беларуси с ведущими учеными и преподавателями-общество-
ведами республики 20 ноября 1998 г.; На собрании Отделения гуманитарных 
наук и искусств, посвященном 70-летию со дня образования НАН Беларуси; 
На первом Международном конгрессе «Демографические проблемы Белару-
си» (17-20 марта 1999 г., г. Минск). 

Опубликованность результатов. Основные положения диссертации 
изложены в двух монографиях и 31 научной публикации, в том числе 21 
статья в белорусских и российских журналах, сборниках научных работ, 
аналитических бюллетенях, 10 тезисов докладов на конференциях. Общее 
количество опубликованных материалов составляет 574 страницы. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из общей ха-
рактеристики работы, четырех глав, заключения, списка использованной 
литературы. Общий объём диссертации составляет 218 страниц со списком 
использованной литературы в количестве 307 наименований (18 е.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность темы исследования, 
анализируется степень ее разработанности, формулируются цели и задачи, 
объект и предмет научной работы, раскрывается научная новизна и 
практическая значимость. 

Глава 1. "СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩЕСТВА". В 
разделе "Идея социально-политических изменений в основных теориях и 
концепциях» рассмотрено и проанализировано философско-
социологическое и политологическое наследие по проблеме. 

Как свидетельствует античное философское наследие, об изменениях в 
обществе рассуждали еще Платон и Аристотель. В средние века и до эпохи 
Возрождения господствовало провиденциалистское понимание 
исторического процесса, которое обосновал Августин Блаженный. 
Французские просветители Монтескье, Гельвеций, Гольбах, Вольтер и 
другие отрицали идею божественного провидения в историческом процессе. 
Они представляли его в виде циклического круговорота, который зависит от 
климата, роста народонаселения и т.п. 

Идея эволюционизма в развитии общества возникла в XIX веке под 
влиянием Великой французской революции и целого ряда открытий в естест-
вознании. Теорию социальной эволюции в различные периоды активно раз-
рабатывали О.Конт, Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, Ф.Теннис, Г.Мэн, Р.Реффелд и 
др. С О. Конта начинается глубокое и всестороннее рассмотрение проблемы 
социальной эволюции общества. «Идеи управляют (социальным) миром» -
таков главный вывод родоначальника социологии. Причины социальных 
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изменений в обществе Спенсер усматривает в разделении труда, Дюркгейм -
в моральных принципах этого разделения (идея общественной солидарно-
сти). 

Марксистское учение базируется на экономических факторах и классо-
вой борьбе как основных источниках естественноисторического процесса. 
М. Вебер все изменения в обществе рассматривает через становление кон-
кретного типа мышления о мире и развитие соответствующей системы цен-
ностей человека, его мотивации и отношений в обществе. 

Большое влияние на развитие представлений о причинах и факторах 
социальных изменений в обществе оказала теория культурных циклов, раз-
работанная Н.Я. Данилевским, О. Шпенглером, А. Тойнби, П. Сорокиным. 
Истоки цивилизааионного подхода, которому сегодня отдают предпочтение 
российские ученые, исходят из этих теорий. 

Теория культурных циклов, как и материалистическое толкование ис-
тории, были подвергнуты критическому анализу К. Ясперсом. Английский 
философ и социолог К, Поппер эти мысли развивает дальше и утверждает, 
что «история смысла не имеет», понятие исторического прогресса не имеет 
опоры в объективном порядке вещей. Примерно такие же методологические 
подходы применяет в своей теоретической конструкции американский со-
циолог и экономист И. Валлерстайн. 

С начала и особенно к середине XX столетия в мире произошли значи-
тельные социально-политические изменения. В этот период появилось мно-
жество концепций «постиндустриального общества», в которых обосновыва-
лось дальнейшее развитие современного западного мира. К их числу отно-
сится теория «единого индустриального общества» Р. Арона, Ф, Перру, У. 
Мура, У. Ростоу и др., в соответствии с которой модернизация, преодоление 
классовых и социальных противоречий будут происходить за счет принятия 
научно обоснованных решений, роста благосостояния в ходе научно-
технической революции. 

Широкую известность получила теория конвергенции, разработанная 
Р. Ароном, Дж. Гэлбрэйтом, У. Ростоу, П. Сорокиным и др. Сторонники 
теории конвергенции, как известно, считают объективным процессом сбли-
жение различных социально-экономических систем за счет заимствования 
опыта организации экономической жизни, управления, планирования, куль-
турного обмена. 

Иную позицию занимает автор теории мировых экономических связей, 
их трансформации, перераспределения сил во всем мире И. Валлерстайн. 
Суть его теории состоит в том, что исторический капитализм XY1 - XX вв. 
следует рассматривать как единый всемирный организм, а не в виде локаль-
ных историй и экономик отдельно взятых государств. Капитализм, по его 
мнению, только и возможен как надгосударственная система, в которой 
существует более «плотное» ядро и обращающиеся вокруг него периферии и 

13 

полупериферии. И. Валлерстайн рассматривает подчинение первым миром 
второго и третьего как процесс неизбежный и закономерный. 

Идея модернизации находят своих сторонников и в странах бывшего 
социалистического содружества. Она базируется на признании того положе-
ния, что общество проходит определенные стадии развития: доиндустриаль-
ную, индустриальную, постиндустриальную. В российской социологической 
и политологической науках считается общепризнанным, что Россия и страны 
бывшего социалистического содружества в силу целого ряда причин задер-
жались на индустриальной фазе эволюции. В российской науке утвердилась 
концепция, получившая название «модернизация вдогонку». 

С начала 90-х годов активно исследуется и обосновывается проблема 
особого «третьего» пути развития. Сторонники данной точки зрения в России 
исходят из предпосылки о том, что невозможно в одночасье перейти от со-
циализма к капитализму в силу ряда причин. Целый ряд российских ученых 
указывают на социокультурную составляющую процесса перехода к рынку 
(Ю.М. Бородай, Г.Р. Иваницкий, В.М. Межуев, Э.Ю. Соловьев, B.C. Степин, 
В.И. Толстых и др.). 

Третий путь развития находит живой отклик и в нашей стране, а идея 
социального государства отражена в Конституции РБ. Одни аналитики отме-
чают "особый путь" Беларуси по сравнению с другими странами, другие 
считают, что осуществляемые до настоящего времени преобразования не 
носят инновационного характера. Анализ показывает, что "особый путь" 
Беларуси состоит в том, что, исходя из объективных императивов, социаль-
но-политические преобразования осуществляются так, чтобы использовать 
кумулятивные эффекты прошлого как "строительный материал" для будуще-
го. 

В диссертации сделан вывод, что, несмотря на большое количество 
теорий и концепций, посвященных проблемам социальных и политических 
преобразований в обществе, на сегодняшний день ни одну из них нельзя 
считать окончательным ответом на актуальные вопросы современного обще-
ственного развития. Различные теоретические построения объясняют, в 
зависимости от доминирующих в каждую историческую эпоху социальных 
представлений и политических устремлений исследователей, те или иные 
стороны множественного спектра взаимодействий индивидов и общностей. 
Однако и на уровне метатеорий невозможно охватить и объяснить все мно-
гообразие и глубину непрерывно совершающихся социальных изменений. 

Второй раздел «Методологический подход к исследованию пробле-
мы социально-политического изменения общества» посвящен обоснова-
нию методологии исследования. 

С начала социальных и политических преобразований возникла ситуа-
ция острого системного кризиса. Общество частично утратило системную 
ориентацию в экономической, политической, социальной и культурной сфе-
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pax. Поэтому в методологическом плане при исследовании социально-
политических изменений в белорусском обществе наиболее перспективным 
является системный подход. 

Научное системное знание начало формироваться в XIX веке в различ-
ных отраслях науки. Большая заслуга в этом принадлежит Марксу, Энгельсу, 
Ленину, Дарвину, Менделееву, Эйнштейну, Вернадскому и др. Системность, 
системные принципы к изучению проблемы общественного развития впер-
вые на уровне метатеории были применены в марксизме. 

По этой проблематике в прошлом немало сделано советскими учены-
ми, Большой вклад в разработку философско-методологических проблем 
системного подхода к исследованию социальной действительности внесли 
такие известные ученые, как В.Г, Афанасьев, B.C. Барулин, Д.М. Гвишиани, 
В. П. Кузьмин, М.В. Лашина, В.А. Лекторский, А.К. Уледов и др. В Беларуси 
в той или иной мере плодотворно исследовали эти проблемы И.И. Антоно-
ьич, Е.М. Бабосов, Н.И. Жуков, Г.А. Жебит, Л.Ф. Евменов, Э.М. Сороко, 
Г.Н. Соколова, Ю.А. Харин, С.А. Шавель и др. 

Целый ряд исследователей (В.Т. Афанасьев, В.П. Кузьмин, B.C. Бару-
лин, А.К. Уледов, Л.М. Семашко и др.) в качестве составных элементов 
общественной системы рассматривали сферы общественной жизни. Систем-
ный анализ как общенаучная методология, конкретизирован в работе в каче-
стве сферного подхода, позволяющего выделить основные сферы общест-
венной жизни - экономическую, политическую, социальную и духовную, а 
также их взаимосвязи и взаимовлияния. 

Автор опирался также на диалектический принцип развития через про-
тиворечие. Суть его в том, что источником исторического движения общест-
ва является столкновение разных тенденций, та или иная форма их борьбы и 
разрешения противоречий между ними. В общественной жизни 
противоречия возникают и во многом стимулируются борьбой вокруг идей. 
Противоречия возникают и на основе борьбы за ресурсы. В социальной дей-
ствительности потребности часто становятся основой для возникновения 
противоречий. 

Социальные и политические преобразования в обществе в постсовет-
ский период в основе своей носят революционный характер, отличаются 
динамизмом и неповторимостью. Поэтому, исходя из теоретических положе-
ний О. Конта о социальной статике и социальной динамике, автор отражает 
динамику социальных и политических изменений в белорусском обществе на 
базе социологических исследованиях, проведенных в мониторинговом режи-
ме. 

При анализе социальных результатов преобразований в современном 
белорусском обществе плодотворно используется учение М. Вебера о моти-
вах социального действия людей, а при анализе политических изменений 
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наиболее перспективной представляется теоретическая концепция П. Соро-
кина о стадиях развития революции. 

В главе 2 «РЫНОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ: 
СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА ПОДДЕРЖКИ» проводится социологическая экс-
пертиза решения о переходе к рыночной экономике, анализируются социаль-
но-экономические и политические изменения в контексте либеральных и 
консервативных ожиданий различных групп населения, мотивы и стимулы 
трудовой активности в рыночных условиях, 

В первом разделе «Социологическая экспертиза решения о переходе 
к рыночной экономике» проанализирована динамика отношения граждан 
Беларуси к рыночной экономике на протяжении 90-х гг. В 1990 г. 63% рес-
пондентов, отвергая ситуацию безвластия, всеобщего дефицита, неопреде-
ленности, высказались за переход к рынку. Однако для многих понятие ры-
ночной экономики на этом этапе носило абстрактный характер. Отсутствие 
продуманных и эффективных управленческих решений со стороны властей 
способствовало углублению экономического кризиса и привело к снижению 
уровня поддержки населением рыночных реформ до 48-49 % в середине и 
2-ой половине 90-х гг. 

Проанализировано отношение населения к рыночной экономике в за-
висимости от возраста, величины доходов граждан, их причастности к новым 
формам собственности и хозяйствования. Как показали социологические 
опросы, рыночная ориентация в большей мере свойственна молодым людям, 
а также тем, кто связан с новыми формами собственности. 

Исследования свидетельствуют о том, что на глубинных уровнях массо-
вого сознания доминирующее положение по-прежнему занимают ценности и 
ориентации ушедшей эпохи. Наиболее предпочтительной формой общест-
венного устройства в Беларуси в 1996 г. - 41%, а в 1998 г. - 42% граждан 
назвали социализм. За капитализм при этом высказались, соответственно, 
17% и 23% респондентов. Из социологических данных можно сделать вывод, 
что граждане Беларуси не ставят знак равенства между рынком и капитализ-
мом (в 1998 г. 49% поддержали переход к рынку и только 23% - к капита-
лизму). Следовательно, для многих так и не ясны истинные цели осуществ-
ляющихся преобразований. Все это свидетельствует также и о нежелании 
населения отказываться от социальных гарантий прежнего общественного 
строя, социалистических ценностей. 

По данным опроса 1999 г. среди наиболее важных для жителей Белару-
си прав первые ранговые места заняли право на труд и его достойную оплату 
(72,7 %); право на охрану здоровья (49,8 %); право на защиту от вмешатель-
ства а личную жизнь (33,0 %). В то же время на последние ранговые места 
респонденты поставили право на свободу доступа к информации (5,6 %), 
право на свободу собраний, митингов, шествий (2,2 %), право на свободу 
объединений (2,1 %). 
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Проанализировано отношение граждан к темпам экономических пре-
образований и обоснован вывод об отрицании большинством населения 
«прыжка в рынок». За 1990-1998 гг. число сторонников радикального и 
быстрого перехода к рынку сократилось с 30 % до 15 %, то есть в два раза. 
Более длительный, но социально взвешенный переход к рынку поддерживало 
более 40 % граждан. 

Выделены и охарактеризованы основные социальные группы граждан в 
соответствии с их отношением к рыночной экономике: а) активные рыночни-
ки, б) потенциальные сторонники рынка, в) нейтральные, г) пассивные про-
тивники, д) непримиримые противники. 

Во втором разделе «Социально-экономические и политические из-
менения в контексте либеральных и консервативных ожиданий различ-
ных групп населения» проанализировано неоднозначное отношениечмысли-
телей различных эпох к либеральным ценностям, таким как собственность, 
личный успех, независимость и др. 

Из истории социально-политических учений известно, что отношение к 
частной собственности рассматривалось или как великое благо, или как 
страшное зло. Первая точка зрения положена в основу социально-
политической философии либерализма, у истоков которой стояли такие 
известные мыслители, как Дж. Локк, А. Смит, Ш. Монтескье и др. В XIX — 
XX веках в разработку идей либерализма значительный вклад внесли Г. 
Спенсер, Дж. Кейнс, Дж. Гэлбрейт, Ф. Хайек и др. 

Вместе с тем многие мыслители прошлого (Платон, Ф. Бэкон, Ж. Ме-
лье, Томас Мор) указывали и на те беды и несчастья, которые влечет за собой 
борьба за обладание собственностью и ее приумножение. 

Категория «собственность» является основополагающей в учении мар-
ксизма. В ряде работ классиков марксизма говорится о необходимости унич-
тожения частной собственности. Вместе с тем в «Капитале» К. Маркс указы-
вал на «бесконечные оттенки частной собственности». 

В диссертации подробно рассмотрена динамика отношения населения 
Беларуси к либеральным ценностям на протяжении 90-х гг. Отмечена значи-
тельная, хотя и снизившаяся, поддержка населением частной собственности 
на землю (в 1990 г. - 87,6 %; в 1998 г. - 60,3 %), приватизации жилья (в (990 
- 80,5 %; в 1998 - 68,7 %), приватизации предприятий торговли и бытового 
обслуживания (в 1992 - 52,3%; в 1998 — 42,3 %). Не очень большой поддерж-
кой пользуется идея приватизации промышленных предприятий (в 1990 -
26,0 %; в 1998 - 32,9 %). 

Выявлена определенная закономерность: в тех отраслях народного хо-
зяйства (промышленность), где сравнительно активно осуществляются про-
цессы разгосударствления и приватизации, поддержка этих преобразований 
снижается. В то же время, в сельском хозяйстве, в котором в основном со-

храняется прежняя система хозяйствования, наблюдается довольно высокий 
уровень поддержки частной собственности на землю, фермерства. 

Рассмотрено участие населения в различных формах приватизации. 
Вместе с тем, только 13% респондентов заявили о том, что они выиграют от 
приватизации государственной собственности, другие же 52% придержива-
ются противоположного мнения. Еще 48% утверждают, что нынешняя об-
становка в Беларуси неблагоприятна для развития частного предпринима-
тельства. Только каждый десятый житель республики предпринимает какие-
то меры для того, чтобы открыть свое дело, создать собственное предпри-
ятие. 

В целом социологический анализ либеральных и консервативных ожи-
даний основных социальных групп населения и их реальная деятельность 
показывают, что в экономической и социальных сферах идут два параллель-
ных и мало связанных между собой процесса: рыночные преобразования, 
приватизация государственной собственности и малоактивное участие в этих 
процессах населения. Большинство граждан заняло в разворачивающемся 
масштабном социальном преобразовании позицию стороннего наблюдателя. 

В третьем разделе «Мотивы и стимулы трудовой активности в ры-
ночных условиях» проанализированы теории мотивации трудовой деятель-
ности, рассмотрено восприятие населением новых мотивов и стимулов в 
условиях перехода к рынку. 

Исходными теоретическими предпосылками, на основе которых в 60-е 
годы началось формирование концепции мотивирующего управления и 
соответствующих технологий или практик, послужили концептуальные 
разработки Э. Мейо, Ф. Тейлора, У. Уайта, Г. Форда и др. Вопросы мотива-
ции трудовой активности рассматривали в своих трудах и известные эконо-
мисты: Д. Гэлбрейт, П. Друкер, Д. Кейнс, А. Маршалл и др. В работе рас-
смотрены подходы А. Маслоу, П. Якобсона, М. Вебера к анализу и интерпре-
тации мотивации поведения человека. 

Социологические исследования, проводившиеся в мониторинговом ре-
жиме на протяжении 90-х гг., показывают, что большая часть граждан пред-
почла бы жить беднее, но с гарантированным уровнем, без риска (в 1990 -
54%; 1996 - 57 %). Жить богаче, но, рискуя, в 1990 г. предпочли бы 47 % 
респондентов, в 1996 - 38 %. 

Подробно проанализировано изменение отношения населения к воз-
можности начать собственное дело, выехать на работу за рубеж, работать на 
совместном предприятии, иметь акции и получать дивиденды, иметь недви-
жимость, приобрести землю в собственность. В целом в конце 90-х гг. новые 
рыночные возможности привлекают граждан меньше, чем в начале десятиле-
тия, а их оценка становится более взвешенной и осмысленной. 

Социологический анализ отношения населения к мотивам и стимулам, 
которые появляются при капитализме, показывают, что, согласно классифи-
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кации мотивов социального действия людей М. Вебера, на сегодняшний день 
доминирует традиционный мотив, основанный на длительной привычке. 
Целерациональный мотив индивида, чье «поведение ориентировано на цель, 
средства и побочные результаты его действий», пока что не получил своего 
развития в ходе рыночных преобразований. 

Анализ статистического и социологического материала позволяет сде-
лать вывод о том, что новые рыночные «правила игры» до сих пор еще в 
достаточной мере не поняты и не освоены широкими массами. Для этого 
необходимо осуществлять переход к рынку постепенно, основываясь на 
реальных человеческих и национальных интересах, преумножая, а не разру-
шая экономический и социальный потенциал, созданный предыдущими 
поколениями. 

В главе 3 «СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЫНОЧНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В БЕЛАРУСИ» анализируются уровень и качество 
жизни населения Беларуси в условиях рыночной трансформации; безработи-
ца, как одна из ключевых проблем социально-экономических преобразова-
ний; идея социального порядка и стабильности в массовом сознании, а также 
общественно-политическая ситуация в период радикальных социальных 
изменений. 

В первом разделе «Уровень и качество жизни населения Беларуси в 
условиях рыночной трансформации» теоретически обоснованы такие 
категории как уровень и качество жизни. Категорию «качество жизни» впер-
вые ввел в научный оборот Дж. Гэлбрейт. Проблемы, связанные с понятием 
«качество жизни», активно разрабатывали такие ученые, как Э. Дюркгейм, 
М. Вебер, А. Маслоу, Э, Мейо и др, 

В диссертации подробно анализируется содержание категории «качест-
во жизни», которое концентрированно выражается в качестве удовлетворе-
ния материальных и культурных потребностей. В обществе должен быть 
создан определенный уровень удовлетворения непосредственных потребно-
стей в жилье, одежде, питании, лекарствах, доходах, услугах и т.п. И по мере 
удовлетворения насущных потребностей можно говорить о качестве и ком-
форте жилища, качестве питания, окружающей среды, медицинского обслу-
живания, культуры, образования и т. д. Иначе говоря, качественная сторона 
жизни отражает степень удовлетворения человеком запросов, опосредован-
ных обществом. Это интегральный социальный показатель, который харак-
теризует общество в целом. 

Для исследования уровня и качества жизни населения Беларуси в усло-
виях рыночной трансформации использовалась статистическая и социологи-
ческая информация, которая свидетельствует, что надежды на быстрое и 
существенное улучшение уровня и качества жизни в результате рыночных 
преобразований для большинства жителей Беларуси не оправдались. 
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По данным социологических исследований в 90-х гг. наибольшее бес-
покойство вызывал у граждан уровень материального благосостояния. По-
давляющее большинство респондентов (1990 - 61,0 %; 1992 - 78,5 %; 1994 -
86,5 %; 1996 - 84,0 %; 1998 - 80,8 %) выразили неудовлетворенность матери-
альной обеспеченностью. Желаемые доходы превышали реальные в 3 - 4 
раза. 

В условиях катастрофического обнищания большинство граждан выра-
зили неудовлетворенность своим питанием, в том числе и общественным 
питанием. Основной причиной такого положения является рост цен. В 1990 -
1997 гг. доля затрат на питание в совокупных доходах семьи увеличилась 
почти вдвое: в 1990 г. она составляла 34 %, в 1997 - 65%. За этот же период в 
1,5 раза сократилось потребление мясных продуктов на душу населения, 
более чем в 2 раза уменьшилось потребление рыбы и рыбопродуктов. Дефи-
цит белка в питании составил 30 %, витаминов - 40 - 50%. 

В 1990 - 1996 гг. в 1,7 раза увеличилось число зарегистрированных за-
болеваний с впервые установленным диагнозом крови и кроветворных орга-
нов, кожи и подкожной клетчатки; в 2 раза возросло число случаев болезни 
нервной системы и органов чувств и т.д. Социологические исследования 
показывают, что на этом фоне сохраняется довольно высокий уровень не-
удовлетворенности медицинским обслуживанием. Граждан волнует пробле-
ма доступности медицинской помощи, качество медицинского обслужива-
ния, высокие цены на лекарства, качество санэпидемконтроля и др. 

Качество жизни населения во многом определяется состоянием окру-
жающей среды. И последствия чернобыльской аварии, и выбросы вредных 
веществ в атмосферный воздух, и загрязнение водоемов обострили экологи-
ческую ситуацию. Не удовлетворены состоянием окружающей среды в 1990 
г. были 60,0 % респондентов, в 1992 - 78,3; 1994 и 1996 гг. - 83,7; 19(98-
76,7%. 

Важным социальным индикатором качества жизни является степень 
участия граждан в управлении. В перестроечный период этой проблеме 
уделялось большое внимание. В 90-х гт. элементы самоуправления на произ-
водстве были практически полностью ликвидированы, сократились такие 
возможности и в других сферах общественной жизни. Об этом свидетельст-
вуют и данные социологических опросов. Если в 1990 г. удовлетворены 
возможностями для самоуправления были 12,5 % респондентов, не удовле-
творены - 45,0 %, то в 1992 - 9,1 % и 40,7 % соответственно, 1994 - 7,2 и 
49,4; 1996 - 12,8 и 49,5; 1998 - 8,1 и 51,0. Характерно, что затруднялись 
ответить на этот вопрос около 40% граждан, что может быть следствием и 
свидетельством неразвитости демократических традиций. 

Таким образом, в условиях рыночной трансформации для большинства 
граждан уровень и качество жизни не только не повысились, но, напротив, 
произошло их резкое снижение, поставив вопрос о выживании. 
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Во втором разделе «Безработица как одна из ключевых проблем со-
циально-экономических преобразований» анализируется безработица как 
социальное янление. Безработица ~ один из важнейших социальных показа-
телей, по которому судят о состоянии дел в экономике. Обеспечение макси-
мальной занятости во всем богатстве ее форм стало одним из основных при-
оритетов экономической и социальной политики в индустриально развитых 
странах. 

Формирующийся рынок труда предъявляет жесткие требования к ра-
ботникам, повышая ответственность индивида за свое рабочее место, застав-
ляя постоянно совершенствовать свое мастерство, осваивать новые профес-
сии и т.д. 

Советскими учеными активно разрабатывались теоретические и прак-
тические проблемы занятости населения, планирования и распределения 
трудовых ресурсов, оценки эффективности их использования и т.п. В разра-
ботку этих и других проблем значительный вклад внесли С.Г. Струмилин, 
Б.Д. Бреев, В.Г. Костаков, М.Я. Сонин и др. 

Над проблемами занятости населения и безработицы, регулирования 
рынка рабочей силы, влияния социально - демографических факторов на 
развитие экономики в Беларуси плодотворно работают белорусские ученые 
Г.Н. Соколова, А.А. Раков, Л.П. Шахотько, И.И. Куропятник и др. Опираясь 
на предшествующие разработки, автор рассматривает проблему безработицы 
в плане ее социальных и социально - психологических последствий для 
населения Беларуси. 

Отмечено, что создание и развитие рынка рабочей силы является не-
отъемлемой частью процесса становления рыночной экономики, с чем связа-
но перераспределение рабочей силы между отраслями и секторами экономи-
ки, повышение трудовой активности населения, экономическое регулирова-
ние заработной платы и общего уровня потребления. 

В ходе изучения проблемы занятости и безработицы можно обнару-
жить три доминирующие тенденции: 1) рост уровня неудовлетворенности 
работой в силу того, что оплата за нее все в меньшей мере способна удовле-
творить материальные потребности граждан; 2) рост прагматических ориен-
тации в оценках своего отношения к труду; 3)стремление больше работать и 
больше зарабатывать. 

Вместе с тем позитивные установки на труд большинства граждан ста-
ли вступать в противоречие с объективными процессами на рынке труда, 
возникновением и увеличением безработицы. В 1997 г. был зафиксирован 
пик безработицы на уровне 4 %. В 1998 г. официально зарегистрированных 
безработных было 2,3 % от экономически активного населения. Вместе с тем 
существует скрытая безработица (неполный рабочий день, вынужденные 
отпуска без оплаты и т.д.). В 1997 г., по оценкам экспертов, безработица, с 
учетом скрытой, составила примерно 10 %. Государству выгоднее скрытая 
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безработица, так как она грозит гораздо меньшими социально-
экономическими конфликтами. 

Вместе с тем социологические исследования показывают, что ради-
кальное изменение на рынке труда вызывает значительное беспокойство 
среди трудоспособного населения. В ходе мониторинговых опросов в 1990— 
1998 гг. на вопрос анкеты: «Боитесь ли Вы остаться без работы?», в среднем 
только каждый четвертый ответил «Мне это не грозит». Наиболее сильным 
беспокойство по поводу угрозы безработицы было в 1994 г. 

Отмечены следующие особенности безработицы: 1) уровень безрабо-
тицы у работников физического труда выше по сравнению с работниками 
умственного труда (только в 1992 - 1993 гг. волна сокращений в большей 
мере затронула лиц с высшим и средним специальным образованием); 2) 
более высокий уровень безработицы среди молодежи по сравнению со взрос-
лыми; 3) более высокий уровень безработицы среди женщин по сравнению с 
мужчинами. 

Социологическими исследованиями зафиксировано, что потеря работы 
для человека, выросшего в условиях всеобщей занятости, культивирования 
трудового образа жизни, носит шоковый характер. Безработица вызвала не 
только материальные трудности, но и психологический дискомфорт, связан-
ный с сужением круга общения, потерей квалификации, понижением соци-
ального статуса. Все это требует значительных усилий властей по минимиза-
ции последствий безработицы. 

В третьем разделе «Идея социального порядка и стабильности в 
массовом сознании» анализируется идея социального порядка и стабильно-
сти в массовом сознании в ходе общественной трансформации. 

Отмечено, что проблема социального порядка была рассмотрена еще 
Платоном и Аристотелем. В новое время ею занимались Т. Гоббс, Руссо, 
Гольбах, Гельвеций, Дидро, О. Конт. Проблема социального порядка, соци-
альной стабильности является основной во всей социологии Э. Дюркгейма, 
который отводил большую роль в укреплении социального порядка традици-
ям и морали. Эти идеи были развиты Р. Мертоном. Роль культуры и преемст-
венности в формировании социального порядка исследовали П. Сорокин, А. 
Вишневский. 

В самом общем виде понятие социального порядка отражает упорядо-
ченность общественной жизни, логичность и последовательность социаль-
ных действий, осуществляемых различными социальными институтами, 
предсказуемость развития событий и процессов, гарантии безопасности и 
социальной защищенности, четкость и определенность нормативной базы 
общества, моральных норм, критериев оценки человека, его труда и достоин-
ства. 

Основой социального порядка и стабильности в любом обществе 
'пчяс!^ балансированная и устойчивая по материальному положению его 
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социальная структура. В западной социологии гарантом стабильности и 
социального порядка считается средний класс. Удельный вес среднего класса 
был в СССР примерно на уровне 65 - 75 % населения. За годы рыночных 
преобразований была значительно подорвана материальная и социальная 
основа, на которой базировался средний класс, произошло разрушение 
среднего класса в его советской разновидности. 

В обществах переходного типа, к каковым относится современная Бе-
ларусь, с начала 90-х годов произошло очевидное нарушение социального 
порядка. Экономический кризис, смена общественного строя, сопровожда-
лись у нас нарушением основных устоев социального порядка. 
Обесценивание труда при стремительном росте цен на продукты питания и 
товары первой необходимости повышает вероятность социальных 
конфликтов. Низкий жизненный уровень становится не только проблемой 
самих бедных, но и проблемой устойчивого развития общества, стабильности 
и социального порядка.Дезинтеграцию общества вызывает также разрушение 
ранее существовавших идеалов и нравственных критериев. В этих условиях 
человек теряет ориентацию, становится объектом политического 
манипулирования, впадает в агрессивность либо социальную апатию. 

В диссертации анализируется роль следующих основных субъектов 
консолидации общества: всех ветвей власти, политических партий и движе-
ний, религиозных конфессий, средств массовой информации. 

В четвертом разделе «Общественно - политическая ситуация в пе-
риод радикальных социальных изменений» осуществлен социологический 
и политологический анализ изменения общественно-политической ситуации 
в 1992 - 1998 гг., определены причины, вызвавшие изменение ситуации к 
худшему. 

В научном смысле понятие «общественно - политическая ситуация» 
отражает общую картину политической жизни страны за определенный 
промежуток времени. Знаковыми параметрами такой картины являются: а) 
расстановка политических сил в обществе и характер их взаимодействия 
(солидарность, напряженность, компромисность, конфликтность и др.); б) 
характер отношений в системе «власть - народ» (единство, поддержка или, 
чаоиорот, настороженность, недоверие, непонимание); в) политическая ак-
тивность (либо пассивность) населения; г) степень социальной защищенно-
сти и безопасности населения; д) определенность перспектив развития обще-
ства, информационная открь;т^сть, нормальные отношения с соседями и 
другими странами; е) гарантии ^обеспеченность) прав и свобод человека, 
развитость структур гражданского общества, самоупоав^^и^еских начал 
общественной жизни. 

Социологическая информация свидетельствует, что в 1990 г. Ьо% рос 
пондентов оценивали общественно-политическую ситуацию как благополуч-
ную и спокойную, 38% называли ее напряженной, критической и взрыво-
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опасной. В 1994 г. такого мнения придерживались соответственно 17% и 
75%, в 1998 г. 53% и 37%. Таким образом, пик напряженности в белорусском 
обществе пришелся на 1994 г. 

Основными причинами ухудшения общественно-политической ситуа-
ции являются: а) распад союзного государства и нарушение привычных 
хозяйственных связей; б) резкое снижение материального положения граж-
дан; в) неопределенность и непредсказуемость развития событий в обществе; 
г) снижение в обществе организующего и мобилизующего властного начала; 
д) активное формирование среди основных социальных групп населения 
различных идеологических ориентации (социал-демократических, либераль-
но-буржуазных, религиозных и т.п.). ж) возросшее влияние (как конструк-
тивное, так и деструктивное) на общественное сознание средств массовой 
информации и другие. 

В результате усилий всех ветвей власти к 1998 г. внешние проявления 
нестабильности общественно-политической ситуации (критика властей, 
острые дебаты в парламенте и т.п.) значительно уменьшились. Вместе с тем 
не внешними, а глубинными факторами стабильности могут стать реальное 
повышение уровня жизни и определение "зоны согласия" по важнейшим 
проблемам жизни общества, невзирая на политические пристрастия. 

В главе 4 «СТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ СУВЕРЕННОЙ БЕЛАРУСИ» рассмотрены основные этапы 
трансформации политической системы Беларуси и их оценка общественным 
мнением, формирование многопартийности как нового явления в политиче-
ской жизни республики, выявлено отношение населения к политическим 
лозунгам и деятельности властных структур. 

В первом разделе «Основные этапы трансформации политической 
системы и их оценка общественным мнением» определены и проанализи-
рованы три этапа трансформации политической системы и их оценки обще-
ственным мнением. 

На первом этапе (1989-1991 гг.) трансформация политической системы 
осуществлялась без поддержки большинства населения республики. Сраба-
тывала отлаженная система партийной иерархии, взаимоотношений власть -
общество, в соответствии с которой инициативы "сверху" должны были 
неукоснительно осуществляться, а народ, если и обсуждал их, то в форме 
одобрения. Таким образом, мобилизующий потенциал системы был исполь-
зован для ее разрушения. 

Второй этап (1992-1994 гг.) преобразования властных отношений за-
вершился избранием президента и являлся периодом борьбы за власть и за 
выбор типа власти. К 1992 г. в общественном мнении республики наметилась 
тенденция к положительному восприятию президентской формы правления. 
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Логическим завершением процесса обсуждения и выбора формы правления в 
Беларуси стал переход к президентской республике. 

На третьем этапе реформирования власти и управления (с 1995 г.) стали 
применяться решительные меры по повышению уровня управляемости в 
стране. К концу 1995 г. в стране была создана президентская вертикаль, 
сформированная за счет переподчинения исполкомов и районных советов 
непосредственно президенту. С этого момента реальная власть в стране 
начала концентрироваться вокруг президента. 

В ходе социологических исследований выявлено, что в общественном 
мнении в Беларуси сформировалось как бы два полюса, характеризующие 
уровень отношения и доверия населения к властям. На одном таком полюсе с 
высоким уровнем поддержки граждан находится президент, .на другом -
властные структуры различных ветвей власти и уровней управления, не 
пользующиеся высоким уровнем поддержки населения. В общественном 
мнении граждан республики сформировались прочные представления о том, 
что президент Беларуси отстаивает интересы населения Беларуси, а также 
интересы государственного и аграрного секторов экономики. Более критич-
ным было отношение граждан к высшему законодательному органу респуб-
лики и еще более критичным - к деятельности местных органов власти. 

Во втором разделе «Многопартийность как новое явление в поли-
тической жизни Республики Беларусь» на основе теории мобилизации 
ресурсов изучены идеологические и социально-экономические предпосылки 
(ресурсы) многопартийности, определены основные этапы ее формирования, 
проанализировано отношение населения к партиям. 

К важнейшим внутренним социально-экономическим ресурсам мно-
гопартийности отнесены следующие: а) появление и рост негосударственно-
го сектора в экономике; б) формирование класса собственников, который 
стремится реализовать через политику свои экономические интересы; в) 
обеднение значительного числа наемных работников, ухудшение социально-
экономических условий жизни большинства населения. 

Важнейшие внешние ресурсы многопартийности выражаются: а) в ак-
тивной пропаганде западными идеологами либеральных ценностей, прису-
щих западным странам норм политической жизни; б) в активном участии 
западного капитала в создании иностранных, совместных предприятий, что 
расширило частный сектор экономики, как экономическую базу для альтер-
нативных социальных идей; в) в материальной поддержке прямым и косвен-
ным путем партий, движений, частных лиц, которые пропагандируют идеи 
западной демократии; г) в возможности ознакомиться с опытом формирова-
ния и функционирования многопартийных систем в индустриально развитых 
странах, который сопряжен с демократией и их экономическим благополучи-
ем. 
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В диссертации выделяются три этапа изменения массовых настроений 
в отношении партий и движений различной политической ориентации. Пер-
вый этап (1987 - 1992 гг.) может характеризоваться как этап смены партий-
ного политического лидерства. В эти годы наибольшую поддержку среди 
населения завоевывают партии национально-демократической ориентации. 
На втором этапе (1993-1996 гг.) происходит снижение рейтинга политиче-
ских партий правой ориентации с одновременным ростом рейтинга левых. 
Третий этап (с 1997 г.) характеризуется усилением в общественном мнении 
неверия в какие-либо возможности партий оказывать влияние на политиче-
ский процесс. 

В третьем разделе «Отношение населения к политическим лозунгам 
и деятельности властных структур» проанализировано восприятие обще-
ственным мнением политических лозунгов, представляющих лаконичное 
выражение содержания деятельности властей, курса государства и про-
граммных установок партий и движений. 

На основе проведенного социолого-пояитологического анализа отно-
шения граждан страны к различным политическим лозунгам, установлено, 
что в белорусском обществе достаточно весомо проявляются патерналист-
ские ожидания населения, о чем свидетельствует высокий уровень поддерж-
ки таких направлений в деятельности властей, как социальная защита насе-
ления и контроль над ценами. В целом блок внутриполитических задач вла-
сти воспринимается населением как более важный. 

Во внешней политике проблемы развития отношений с Западом и с 
республиками бывшего СССР к концу 90-х годов, по результатам опросов, 
приобрели для граждан республики практически равную значимость. 

Анализ приведенных выше данных социологических опросов по про-
блемам внешнеполитической стратегии нашей страны убедительно свиде-
тельствует, что, во-первых, во второй половине 90-х годов население Белару-
си осознало суверенитет страны как значимую ценность. Во-вторых, сотруд-
ничество и интеграцию с другими странами большинство населения Респуб-
лики Беларусь признает только на основе суверенитета государства. В-
третьих, население Беларуси одобряет многовекторность внешней политики 
страны. 

В целом отношение граждан Беларуси к лозунгам неоднозначно. За-
метны различия в степени их поддержки, как между социальными группами, 
так и внутри групп. Новые лозунги - о формировании эффективного госу-
дарства и социально ориентированной экономики, об укреплении социально-
го порядка и построении демократического общества - воспринимаются и 
интерпретируются по-разному, их содержание многим респондентам непо-
нятно. 

В ходе исследования установлено, что проблемы построения эволюци-
онным путем социально ориентированной рыночной экономики, обеспечения 
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социальной защиты населения, поддержания гражданского мира и согласия в 
стране, укрепления общественного порядка и законности, борьбы с преступ-
ностью, развития связей с другими государствами ближнего и дальнего 
зарубежья в равной мере разделяются гражданами и властями. Отсюда сле-
дует, что основные параметры представлений граждан нашей страны о стра-
тегических направлениях социально - политических преобразований корре-
лятивны с политической линией властных структур. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов: 
1. Теоретический анализ сущностной характеристики проблемы соци-

ально-политических изменений в обществе свидетельствует, что мыслители 
каждой исторической эпохи вносили свой вклад в познание проблемы обще-
ственного развития. Особым динамизмом социальных изменений и богатст-
вом концепций отличается XX век. Фундаментальные идеи социализма и 
либерализма, породившие в результате своей борьбы много оригинальных 
концепций и теорий, значительно обогатили представления мирового сооб-
щества о преобразованиях общественных систем. Однако различные теоре-
тические построения объясняют лишь те или иные стороны множественного 
спектра взаимодействий индивидов и общностей. Вместе с тем и на уровне 
метатеорий невозможно охватить и объяснить все многообразие и глубину 
непрерывно совершающихся социальных изменений. (1, 32,33). 

2. С начала социальных и политических преобразований в белорусском 
обществе возникла ситуация острого системного кризиса. Поэтому при ис-
следовании преобразований в белорусском обществе наиболее перспектив-
ным является системный подход, предполагающий условное разделение 
общественной системы на экономическую, социальную, политическую и 
духовную сферы, противоречивое развитие которых и лежит в основе совре-
менных социальных и политических процессов, В общественной жизни 
противоречия возникают и во многом стимулируются борьбой вокруг идей. 
Противоречия возникают и на основе борьбы за ресурсы. В социальной дей-
ствительности потребности часто становятся основой для возникновения 
противоречий. (1,7). 

3. Социологические исследования показывают, что население Беларуси 
в начале 90-х годов активно поддержало решение высшего руководства 
страны о переходе к рыночной экономике. Однако осуществление рыночных 
преобразований в Беларуси оказалось сопряженным с экономическим кризи-
сом, спадом производства в промышленности, сельском хозяйстве и других 
сферах реального сектора экономики. В результате резко снизился жизнен-
ный уровень абсолютного большинства граждан. В итоге идеализированный 
образ рыночной экономики, сформированный на вербальном уровне под 
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влиянием средств массовой информации, входит в противоречие с социаль-
ной реальностью и начинает разрушаться. Постепенно начинают формиро-
ваться реальные представления о путях, трудностях и самое главное, соци-
альной цене перехода к рынку. (1,4, 6 ,7 ,15 ,17 ,18 ,19 ,27 ,28 ,29 ) . 

4. Общественное мнение республики не поддерживало и не поддержи-
вает идеологию «прыжка в рынок». К середине 90-х годов в общественном 
сознании образовалось достаточно устойчивое мнение о рыночных преобра-
зованиях, которое определяется в зависимости от величины доходов граждан, 
их причастности к новым формам собственности и хозяйствования. Четко и 
определенно выкристаллизовалось отношение к переходу к рыночной эконо-
мике в различных возрастных группах населения. Дифференциация населе-
ния по критерию их отношения к рынку прослеживается не только среди 
основных классов и слоев, но и внутри каждой из этих общественных групп. 
(1 ,7 ,9 , 10,15,16). 

5. Социологические исследования либеральных и консервативных 
ожиданий основных социальных групп населения свидетельствуют о проти-
воречивости отношения населения к либеральным ценностям. С одной сто-
роны, в нашей стране общенародная собственность подвергается качествен-
ной трансформации. С другой - наблюдается пассивное восприятие и отно-
шение большинства граждан республики к новым социальным институтам, 
появившимся в результате рыночных преобразований. В экономической и 
социальной сферах идут два параллельных и мало связанных между собой 
процесса: рыночные преобразования, приватизация государственной собст-
венности и участие в этих процессах населения. Большинство граждан Бела-
руси в разворачивающемся масштабном социальном эксперименте заняло 
позицию стороннего наблюдателя. Действовать и поступать по законам, 
которые диктуются рыночной экономикой, сегодня готовы меньше граждан, 
чем в 1990 г. В современных условиях большая часть граждан предпочитает 
жить пусть беднее, зато с гарантированным уровнем, без риска. Кроме того, 
сквозь либеральные ожидания населения явно проступают патерналистские 
настроения. (1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 33). 

6. Возникшая в переходный период безработица стала серьезным 
стрессовым фактором для людей, выросших в условиях всеобщей занятости 
и культивирования трудового образа жизни Анализ социологической и ста-
тистической информации показывает, что издержки безработицы неодинако-
во распространяются среди различных социальных групп населения. Так, 
безработица в нашей стране развивалась по следующим направлениям: 1) 
уровень безработицы у работников физического труда значительно выше по 
сравнению с работниками умственного труда; 2) от безработицы больше 
других страдает молодежь; 3) многочисленными наблюдениями фиксируется 
более высокий уровень безработицы среди женщин по сравнению с мужчи-
нами. Эти особенности развертывания безработицы в периоды экономиче-



28 

ского спада хорошо известны из мирового опыта. Наша практика не стала 
исключением. (1,2, 7, 18). 

7. При рассмотрении проблемы занятости и безработицы можно обна-
ружить три доминирующие тенденции в сфере труда. Первая из них проявля-
ется в росте уровня неудовлетворенности работой в силу того, что оплата за 
нее все в меньшей мере способна удовлетворять материальные потребности 
граждан. Вторая тенденция проявляется в росте прагматических ориентации 
граждан в оценках своего отношения к труду. В основе таких установок на 
труд - резкое снижение реальных доходов трудоспособного населения. За 
счет интенсификации труда люди стремятся компенсировать недостающие 
материальные средства, необходимые для поддержания сложившегося уров-
ня потребления семьи. Третья тенденция, которая выступает в некоторой 
мере как интегральная первых двух, проявляется в стремлении трудоспособ-
ных граждан больше работать и больше зарабатывать. (1 ,2 ,7 ,15, 18). 

8. Переход к новому общественному строю в 90-х гг. сопровождался 
нарушением основных устоев прежнего социального порядка, 
сбалансированной и устойчивой социальной структуры. Надежды на быстрое 
и существенное улучшение уровня и качества жизни населения в результате 
рыночных преобразований в постсоветский период не оправдались. В усло-
виях социально-экономического кризиса государству не удалось в полной 
мере минимизировать его отрицательные последствия. За прошедшее 
десятилетие произошло перемещение больших групп населения из 
благополучных в материальном отношении в малообеспеченные, что 
значительно повысило вероятность социальных конфликтов. В этих условиях 
объективно возрастает роль государства, всех ветвей власти как 
консолидирующего и стабилизирующего фактора, гаранта общественного 
порядка. Наиболее актуальной становится задача объединения вокруг 
консолидирующих идей, создания таких условий социальной и политической 
жизни, чтобы каждый гражданин смог найти свое место в обществе. (1, 2, 7, 
9,22,23). 

9. Трансформация политической системы в Беларуси осуществлялась в 
три этапа. На первом этапе (1989-1991 гт.) она осуществлялась без поддерж-
ки большинства населения республики. Одновременно мобилизующий по-
тенциал системы был использован для ее разрушения. Второй этап (1991-
1994 гт.) преобразования властных отношений может быть охарактеризован 
как период борьбы за власть и за выбор типа власти. На третьем этапе 
реформирования органов власти и управления республики (С 1995 г.) стали 
применяться решительные меры по повышению уровня управляемости в 
стране. С этого момента реальная власть в Беларуси начала 
концентрироваться вокруг президента. Трансформация политической 
системы в сторону более жесткой конфигурации власти, не привела к 
заявляемой в начале преобразований демократизации. Медленно 
преодолевается отчуждение между властными структурами и народом, 
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. которое достигло критического порога с начала 
преобразований. (1,9, 14,23,25). 

10. Социологические исследования позволяют выделить три этапа из-
менения массовых настроений в отношении партий и движений различной 
политической ориентации. Первый этап охватывает период с 1987 по 1992 гг. 
и может характеризоваться как этап смены партийного-политического лидер-
ства. В этот период наибольшую поддержку среди населения завоевывают 
партии национально-демократической ориентации. На втором этапе (1993-
1996 гг.) происходит снижение рейтинга политических партий правой ориен-
тации с одновременным ростом рейтинга левых. В этот сравнительно не-
большой период наметилось лидерство левых сил. С 1997 г. начался третий 
период в изменении социального настроения в отношении к политическим 
партиям. На этом этапе, в отличие от первого и второго, в общественном 
мнении усиливается неверие в какие-либо возможности партий оказывать 
влияние на политический процесс. Характерной особенностью 
многопартийной системы Беларуси является достаточно четкое оформление 
левого и правого флангов, отсутствие значимой центристстской партии. (1,9, 
14, 22, 23, 25). 

11. Изучение динамики рейтинга политических лозунгов, приоритетов 
в деятельности властей свидетельствует о том, что в белорусском обществе 
достаточно весомо проявляются патерналистские ожидания. Во 
внешнеполитической стратегии население поддерживает суверенитет 
Беларуси, как значимую ценность и многовекторные отношения. Интеграцию 
с Россией и странами СНГ большинство респондентов поддерживает при 
условии сохранения суверенита Беларуси. Вместе с тем, проблемы построе-
ния эволюционным путем социально ориентированной рыночной экономики, 
обеспечения социальной защиты населения, поддержания гражданского мира 
и согласия в стране, укрепления общественного порядка и законности, борь-
бы с преступностью, развития связей с другими государствами ближнего и 
дальнего зарубежья в равной мере разделяются гражданами и властями (1 5 
7, 8, 9, 22). 
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РЕЗЮМЕ 

Бущик Василий Васильевич 

Социальные и политические преобразования в Беларуси 
в постсоветский период: социолого-политологический анализ 

Ключевые слова: социальные и политические преобразования, власть, 
экономика, политика, социальная сфера, уровень и качество жизни, безрабо-
тица, политические партии, ресурсы, идеи, потребности, противоречия, соци-
альный порядок. 

Объектом исследования являются социальные и политические 
институты и процессы в условиях системных преобразований в Беларуси. 
Предмет исследования - социальные и политические преобразования в 
Беларуси в постсоветский период. 

Цель и задачи работы заключаются в проведении политологического и 
социологического исследования теории и практики социальных и политиче-
ских преобразований в Беларуси в постсоветский период. 

Научная новизна состоит в том, что в диссертации впервые в 
отечественной политологической литературе осуществлен комплексный 
междисциплинарный анализ теоретических и прикладных аспектов 
социальных и политических преобразований в белорусском обществе в 
постсоветский период. 

Обоснованные в работе теоретические положения и методологические 
подходы могут быть использованы при организации теоретических и эмпи-
рических исследований проблем системных преобразований в обществе 
переходного типа. На основе проведенных социолого-политологических 
исследований возможно уточнение стратегий государственных приоритетов, 
корректировки внутри- и внешнеполитического курса. На их базе возможна 
также разработка прогнозных оценок развертывания основных тенденций 
социально-экономического и политического развития, сценарии наиболее 
вероятных социально-политических событий в республике в экстремальных 
ситуациях переходного периода. 

33 

РЭЗЮМЕ 

Бушчык ВасЫй Вас1льев1ч 

Сацыяльныя i палпычныя пераутварэнш у Беларуси 
у постсавецю перыяд: сацыёлага-налпалапчны аналЬ 

Ключавыя словы: сацыяльныя i палпычныя пераутварэнш, улада, эка-
HOMiKa, палпыка, сацыяльная сфера, узровень i якасць жыцця, беспрацоу'е, 
паштычныя партьй, рэсурсы, ypi, патрэбнасщ, супярэчнасш, сацыяльны 
парадак. 

Аб'ектам даследавання з'яуляюцца сацыяльныя i паитычныя 
шстытуты i працэсы ва у м ° в а х сктэмных пераутварэнняу у Беларусь 
Прадмет даследавання - сацыяльныя i палпычныя пераутварэнш у Беларуси у 
постсавецю перыяд. 

Мэта i задачы работы заключаюцца у правядзенш палпипапчнага i са-
цыялапчнага даследавання тэоры! i практьш сацыяльных i пал!тычных пе-
раутварэнняу у fie/mpyci у постсавецю перыяд. 

Навуковая нав[зна заключаецца у тым, што у дысертацьп упершыню у 
айчыннай палггалапчнай л!таратуры ажыццеулены комплексны 
м^ждысцыплшарны анашз теарэтычных i прыкладных аспекта}? сацыяльных i 
пал!тычных пераутварэнняу у беларусшм грамадстве у постсавецю перыяд. 

Абгрунтаваныя у рабоце тэарэтычныя палажэнш i метадалапчныя па-
дыходы можна выкарыстоуваць пры аргашзацьп тэарэтычных i эмшрычных 
даследаванняу праблем «стэмных пераутварэнняу у фамадстве пераходнага 
тыпу. На падставе праведзеных сацыёлага-пал1талапчных даследаванняу 
магчыма удакладненне стратэпй дзяржауных прыярытэтау, карэкщроую 
унутры- i знешнепал1тычнага курса. На ix базе магчыма таксама распрацоука 
прагнозных ацэнак разгортвання аспоуных тэндэнцый сацыяльна-
эканамичнага i пал1тычнага раэвщця, сцэнары! найбольш аераятных соцы-
яльна-пал[тычных падзей у рэспублщы у экстрэмальных атуацыях пераход-
нага перыяда. 
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SUMMARY 

BUSHIK VASILIVASILIEVITCH 

SOCIAL AND POLITICAL REFORMS IN POST-SOVIET BELARUS: 
SOCIOLOGICAL AND POLITOLOGICAL ANALYSIS 

Key words: social and political reforms, economics, politics, social sphere, 
standard and quality of life, unemployment, political parties, resources, ideas, 
needs, contradictions, social order. 

Object of research - social and political institutions and processes under the 
system reforms in Belarus. 

Subject of research - social and political reforms in post-Soviet Belarus. 
Objective and aims of the work consist in the carrying out of the politoiogi-

cal and sociological study of the theoty and practice of social and political reforms 
in post-Soviet Belarus. 

Scientific novelty is that for the first time in the politological science of our 
country the complex and inter-disciplinary analysis of the theoretical and applied 
aspects of the social and political reforms in the post-Soviet Belarus society has 
been undertaken. 

Scientifically grounded theoretical propositions and methodological ap-
proaches may be used while organizing theoretical and empirical study of the 
system reforms in the transitional society. On the base of the sociological and 
politological studies the more precise definition of the State priorities, correction of 
the home and foreign policy are possible. The elaboration of the forecast evalua-
tion of the deployment of the main tendencies of the socio-economic and develop-
ment, scenarios of the most probable social and political events in our Republic in 
the extreme situations may be also undertaken on their ground. 
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