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В данной статье представлены результаты социологического исследования основных страхов и бес-
покойств белорусов и россиян. Показано, что данная проблема носит междисциплинарный характер 
и рассматривается в философской, социологической, социально-психологической и конфликтологи-
ческой литературе. Указано на то, что социальное беспокойство и напряженность населения являют-
ся субъективными факторами общественной стабильности и порядка. В статье представлен сравни-
тельный анализ основных сфер и проблем, которые в большей степени волнуют и беспокоят 
населения стран Беларуси и России.
Ключевые слова: социальное беспокойство и напряженности, страхи и тревоги, общественная  
стабильность и порядок, население Беларуси и России.

This article presents the results of a sociological study of the main fears and concerns of Belarusians and 
Russians. It is shown that this problem has an interdisciplinary character and is considered in the philosophi-
cal, sociological, socio-psychological and conflictological literature. It is pointed out that social anxiety and 
tension of the population are subjective factors of public stability and order. The article presents a compara-
tive analysis of the main spheres and problems that are of greater concern and concern to the population of 
Belarus and Russia.
Keywords: social anxiety and tension, fears and anxieties, public stability and order, the population of Bela-
rus and Russia.

К числу фундаментальных вопросов, 
всегда волновавших общество, отно-

сятся вопросы, связанные с проблемами не-
равенства, противоречий, конфликтности 
и напряженности. Тема социального беспо-
койства населения является особенно акту-
альной сейчас для Беларуси и России, пото-
му что наши страны переживают время эко-
номической, социальной нестабильности, 
находятся в условиях экономического кризи-
са. Более того, многими социологами отме-
чается падение уровня жизни, ухудшение ее 
качества, распространение социальной на-
пряженности и беспокойства среди населе-
ния. 

Изучение феномена социального беспо-
койства носит междисциплинарный харак-
тер. Исторически проблема социального 
беспокойства и напряженности осмыслива-
лась и развивалась в философской, социо-
логической, социально-психологической 
и конфликтологической литературе в связи 
с явлениями, отражающими такие понятия 

и глобально значимые для всех людей и го-
сударства в целом процессы, как стабиль-
ность и порядок, устойчивое развитие социу-
ма, общественная интеграция и солидар-
ность. Еще Аристотель выделял любовь 
и ненависть, желание и отвращение, надеж-
ду и отчаяние, робость и смелость, радость, 
печаль и гнев. Представители древнегрече-
ской школы стоицизма утверждали, что эмо-
ции основаны на двух благах – на зле и доб-
ре – подразделяются на четыре главные 
страсти: желание и радость, печаль и страх. 
Б. Спиноза полагал, что сколько имеется ви-
дов тех объектов, со стороны которых мы 
подвергаемся аффектам, столько же суще-
ствует видов удовольствия и неудоволь-
ствия. У Рене Декарта в круг главных стра-
стей входили удивление и любовь, нена-
висть и желание, радость и печаль.

В психологии в классификаций эмоций 
и чувств Б. И. Додонова можно выделить 
класс «Пугнических эмоций» (от лат. pugna – 
борьба), к которому относятся рассматрива-
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емые нами явления социального беспокой-
ства и напряженности. Согласно автору ука-
занной классификации, данные чувства, 
которые захватывают индивида или группу, 
связаны с самосохранением, а также по-
требностью в преодолении опасности, на ос-
нове которой возникает интерес к борьбе 
и вытекающая из нее предельная мобилиза-
ция своих жизненных сил и возможностей, 
жизненной энергии для преодоления слож-
ной ситуации [1, c. 75]. 

Современные исследователи проблем 
общественной стабильности, устойчивости 
и порядка отталкиваются от теорий «соци-
альных рисков» и «глобализации». Белорус-
ский социолог Л. Г. Титаренко отметила: «На-
чало XXI в. ознаменовалось новыми вызова-
ми и угрозами, проистекающими из 
процессов глобализации, которые по-
прежнему определяют мировое развитие» 
[2, с. 25]. Беларусь и Россия объективно 
в той или иной степени подвержены этим 
угрозам, вызовам и рискам, поскольку во-
влечены в современные глобальные про-
цессы. Общество риска, в рамках которого, 
по мнению английского социолога Э. Гидден-
са [3], пребывает современное человече-
ство, расшатывает былую экономическую 
и политическую стабильность, в результате 
чего ни одна страна, поколение, человек не 
застрахованы от неожиданностей и неопре-
деленностей, существующих в сфере труда, 
образования, новых технологий, экологиче-
ского состояния среды, системе здравоохра-
нения. По мнению социолога, основными ха-
рактеристиками современного общества яв-
ляются неопределенность, непостоянство, 
нестабильность, и для их преодоления каж-
дый человек должен стать лабильным, а  со-
циальная политика – динамичной и гибкой. 
Не только современное государство отвеча-
ет на новые глобальные вызовы, но и совре-
менный человек неизбежно обречен на по-
стоянное столкновение с различными инди-
видуальными рисками на протяжении всей 
своей жизни. Польский социолог П. Штомпка 
назвал современный мир глубоко травмиро-
ванным [4], потрясенным социальными ката-
клизмами. Неустойчивость жизненного уров-
ня, угроза массовой безработицы, потеря 
прежней социальной идентичности, необхо-
димость поиска путей выживания в новых 
условиях – все это неизбежно приводит к не-
гативным и разрушительным последствиям, 
к социальному беспокойству и другим след-
ствиям в общественном сознании и психике 

людей, находящихся в центре подобных со-
циальных рисков и угроз. По мнению амери-
канского социолога и социального психолога 
Г. Блумера, социальное беспокойство как 
вид коллективного поведения возникает 
в условиях неустойчивости или нарушения 
привычных форм существования или при-
вычного, заведенного жизненного порядка 
[5, с. 535–588]. В тех ситуациях, когда груп-
повая жизнь удовлетворительно поддержи-
вается в соответствии с правилами и куль-
турными установлениями, отсутствует повод 
для возникновения каких-либо новых форм 
коллективного поведения; желания, предрас-
положенности и потребности людей удовлет-
воряются посредством обычной и привычной 
культурной деятельности групп. Люди оказы-
ваются в состоянии беспокойства в том слу-
чае, если желания, побуждения и предраспо-
ложения не могут быть удовлетворены на-
личными формами существования. Подобная 
ситуация подталкивает к действию, с одной 
стороны, но и одновременно препятствует 
его совершению – с другой. В итоге люди 
ощущают дискомфорт, фрустрацию (лат. 
frustratio – «обман», «неудача», «тщетное 
ожидание», «расстройство замыслов»), не-
уверенность, исходом которых являются 
одиночество или отчуждение. Состояние со-
циального алармизма (тревожности) возни-
кает «лишь тогда, когда чувство беспокой-
ства вовлекается в круговую реакцию и ста-
новится инфекционным» [5]. Социальное 
беспокойство обычно сопровождается тре-
вогами, страхами, неуверенностью, повы-
шенной агрессивностью, пессимистичным 
восприятием будущего. Вместе с тем оно яв-
ляется не только симптомом распада жиз-
ненного устройства, но и платформой для 
появления новых форм деятельности – со-
циальных движений, реформ, революций, 
религиозных культов, духовных побуждений 
и новых моральных установлений. Помимо 
социального беспокойства как социально-
психологического типа общественных ри-
сков существует такая его разновидность, 
как социальная напряженность, также по-
рожденная плохим социальным самочув-
ствием или негативной его формой. Соци-
альная напряженность рассматривается как 
социологическая категория, принятая для 
обозначения состояния общества, для кото-
рого характерно обострение ключевых эко-
номических и политических противоречий, 
затрагивающих жизненно важные интересы 
и потребности разных категорий населения 
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определенной страны и вызывающих их не-
довольство. «Прямыми или непосредствен-
ными факторами», приводящими к появле-
нию социальной напряженности, относятся 
те, которые связаны и определяют повсед-
невную жизнедеятельность людей, степень 
удовлетворения тех или иных жизненно не-
обходимых потребностей. К данной группе 
факторов причисляются достойный уровень 
заработной платы, величина пенсий и дру-
гих социальных гарантий, наличие широкого 
ассортимента товаров массового потреб-
ления, доступность медицинских, образо-
вательных, транспортных, туристических, 
спортивных и иных услуг, эффективное дей-
ствие законов, обеспечивающих и гаранти-
рующих правовую защиту и разного рода 
безопасность (экологическую, экономиче-
скую, продовольственную, политическую, 
духовную, военную и т. д.) населения. Про-
тивоположная ситуация приводит к чувству 
недовольства и выступает благоприятной 
почвой для появления и социального беспо-
койства, и социальной напряженности, кото-
рые угрожают стабильности и порядку в об-
ществе. Как полагает белорусский социолог 
Д. Г. Ротман, социальная напряженность, 
имеющая экономические корни (СНэ), свя-
занная с ухудшением условий жизни, сниже-
нием материального благосостояния, ро-
стом цен, инфляцией, безработицей и пр., 
«очень опасна для стабильности в обществе 
(и, естественно, для действующей власти), 
так как качественная определенность самих 
корней связывается субъектом напряженно-
сти с деятельностью власти, успешностью 
ее экономической политики. СНэ может при-
вести к массовому неповиновению или сти-
хийному бунту» [6, с. 134]. Когда же на СНэ 
наслаивается социальная напряженность, 
имеющая политические корни (обострение 
отношений между политическими элитами, 
борьба за власть и т. п.), то подобное сочета-
ние ведет как революциям («бархатным», 
«цветным») относительно мирным, так и кро-
вопролитным. В этой области весьма велика 
роль социологических исследований, по-
скольку отслеживание динамики изменения 
уровня социальной напряженности позволя-
ет предвидеть, и, соответственно, снимать 
проблемные ситуации в обществе и государ-
стве. По мнению социолога, в группу соци-
ально напряженных попадают те индивиды, 
кто негативно оценивает личное материаль-
ное благополучие и экономическое положе-
ние страны, кто ощутил ухудшение своего 

экономического благосостояния, ощущает се-
рьезные жизненные проблемы, связанные 
с материальной сферой (рост цен, снижение 
уровня жизни и т. д.), пессимистично оцени-
вает свое материальное положение в буду-
щем, готов к протестным формам поведения 
в обществе в данной ситуации. 

Таким образом, социальный риск как ха-
рактеристика, свойство, состояние обще-
ственной ситуации, порожденной неблаго-
приятными условиями, тесно связан с ре-
альными и непосредственными условиями 
жизни индивидов в разных сферах, неблаго-
получие в которых отражается на социаль-
ном самочувствии населения, а именно, 
приводит к недовольству, перерастаемому 
в социальное беспокойство и напряжен-
ность. Белорусский социолог В. В. Николаев-
ский полагает следующее: «Социальные ри-
ски приводят в конечном итоге к утрате или 
снижению уровня дохода индивида, а также 
утрате им источника дохода (или его части), 
обеспечивающего определенный уровень 
удовлетворения жизненных потребностей. 
На протяжении всей жизни человек и обще-
ство постоянно встречаются с различного 
рода социальными рисками» [7, с. 36]. Одна-
ко белорусский исследователь не учел об-
ратную сторону социальных рисков, а имен-
но то, что без риска невозможно и получение 
положительных результатов, успехов, осо-
бенно в бизнесе. Социальная напряжен-
ность возникает в ситуации, когда большин-
ство жителей региона (страны) вначале ощу-
щает, а потом осознает, что удовлетворение 
их социальных, экономических, политиче-
ских, национальных, культурных, религиоз-
ных и других жизненно важных потребно-
стей, интересов и прав находится под угро-
зой. Среди населения распространяются 
настроения недовольства существующим 
положением дел в жизненно важных сферах 
общественной жизни (ростом цен, инфляци-
ей, ростом безработицы, преступности 
и т. д.), неудовлетворенности социальным 
порядком в широком смысле, утрачивается 
доверие к властям, исчезает ощущение без-
опасности, широкое хождение приобретают 
пессимистические настроения, то есть воз-
никает атмосфера массового психического 
беспокойства, эмоционального возбужде-
ния. Напряженность проявляется не только 
в общественных настроениях, но и массо-
вых действиях: в ажиотажном спросе, скупке 
товаров и продуктов питания «с запасом» 
(ситуация с сахаром, гречкой, солью, мебе-
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лью, бытовой техникой), вынужденной 
и добро вольной миграцией больших масс 
людей в другие регионы, активизацией дея-
тельности общественно-политических дви-
жений различных направлений, стихийных 
и организованных демонстрациях, митингах, 
в забастовках и иных формах гражданского 
неповиновения. Обеспечение социальной 
стабильности предполагает недопущение со-
циальной напряженности. 

Что касается представленного исследова-
ния, отметим, что оно проводилось в рамках 
совместного белорусско-российского научно-
исследовательского проекта «Социально-по-
литическая ситуация и повседневная жизнь 
людей в России и Беларуси в контексте ста-
новления Cоюзного государства» (согласно 
договору с БРФФИ № Г13Р-045 от 16 апреля 
2013 г.). Объектом исследования являлось 
население Витебской области Беларуси 
и Орловской области России. В качестве 
цели исследования выступало выявление на 
основе статистических данных и социоло-
гических индикаторов основных факторов, 
определяющих интеграционные тенденции 
в социально-политической ситуации и обра-
зе жизни населения Беларуси в контексте 
продвижения к Союзному государству России 
и Беларуси. В работе использовались социо-
логические методы сбора и анализа данных – 
опрос населения Витебской области Белару-
си и Орловской области России (900 человек 
в каждой из областей) и контент-анализ.

В ходе опроса респондентам предлага-
лось ответить на вопрос о том, как часто за 
последний год они испытывали следующие 
чувства: 

 y уверенности в завтрашнем дне; 
 y несправедливости всего, что происходит 

вокруг; 
 y стыда за нынешнее состояние нашей 

страны;
 y доверия к незнакомым людям; 
 y беззащитности перед произволом чинов-

ников; 
 y тревоги, беспокойства в связи с наплы-

вом мигрантов; 
 y ненависти к отдельным группам людей, 

страха за будущее страны. 
Результаты опроса распределились сле-

дующим образом (таблица).
Итак, как показало исследование, опасе-

ния, связанные с безопасностью и будущим 
своих детей, характерны для каждого чет-
вертого белоруса и каждого второго россия-
нина; чувство несправедливости всего, что 

происходит вокруг, распространено среди 
18,3 % белорусов и 50,6 % россиян; страх за 
будущее своей страны испытывает каждый 
шестой житель нашей страны и 40,2 % Рос-
сии; беззащитность перед произволом чи-
новников, работников правоохранительных 
органов и тесно связанных с ними предпри-
нимателей отметили у себя 14,8 % белору-
сов и каждый третий россиянин; уверенно-
сти в завтрашнем дне – 12,2 % граждан Ре-
спублики Беларусь и 19,6 % граждан РФ; 
чувство стыда за нынешнее состояние на-
шей страны присутствует у 12,3 % белору-
сов и 47,0 % россиян; доверие к незнако-
мым людям испытывают 9,3 % белорусов 
и 15,9 % россиян; ненависть к группам лю-
дей и отдельным лицам, по воле которых 
жизнь стала такой, какой она есть, – распро-
странена среди 7,7 % белорусов и 25,3 % 
россиян; беспокоятся по поводу массового 
наплыва мигрантов 5,9 % белорусов 
и 26,9 % россиян (см. таблицу). Представ-
ленные данные показывают, что наиболь-
шим накалом и остротой характеризуются 
оценки своих чувств и опасений среди рос-
сиян. Что касается таких чувств, как безо-
пасность, несправедливость, стыд за стра-
ну, страх за будущее, то они наименее вы-
ражены у белорусов. 

Беспокойства, страхи, тревоги и фру-
страции – все это так или иначе относится 
к чувственной (эмоциональной) сфере лич-
ности. Чувства и эмоции личности выступа-
ют в качестве главного механизма внутрен-
ней регуляции (саморегуляции) психической 
сферы, а именно психической деятельности 
и поведения, направленных на удовлетворе-
ние актуальных потребностей и достижений 
наиболее значимых целей. В психологии по-
нятие «чувство» интерпретируется как устой-
чивое эмоциональное отношение человека 
к разным явлениям действительности, к раз-
ным сторонам жизни человека (работе, 
дружбе, любви, учебе, досугу, семьи и т. д.). 
Российский психолог и педагог Е. П. Ильин 
[1] утверждал, что чувства порождаются 
в социальной реальности и являются выс-
шим продуктом развития эмоциональных 
процессов в общественных условиях. Чув-
ства выполняют селекторальную функцию, 
то есть осуществляют так называемый отбор 
и выделение в воспринимаемой и представ-
ляемой действительности явления и пред-
меты социальной реальности, обладающие 
(явления и предметы) для индивида некото-
рой значимостью.
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Таблица 1 – Распространенность наиболее часто испытываемых чувств  
среди населения России и Беларуси, в %

Как часто за последний год вы испытывали чувства: Россияне Белорусы
1. Уверенности в завтрашнем дне Нет ответа 1,1 1,5 

Часто 19,6 12,2 
Иногда 53,3 53,5 
Этого не было 26,0 32,7 

2. Несправедливости того, что происходит вокруг Нет ответа 1,1 1,4 
Часто 50,6 18,3 
Иногда 43,3 54,2 
Этого не было 5,0 26,1 

3. Стыда за нынешнее состояние нашей страны Нет ответа 1,0 1,8 
Часто 47,0 12,3 
Иногда 40,9 44,9 
Этого не было 11,1 40,9 

4. Доверия к незнакомым людям Нет ответа 2,0 2,3 
Часто 15,9 9,3 
Иногда 48,9 59,8 
Этого не было 33,2 28,6 

5. Беззащитности перед произволом чиновников и т. д. Нет ответа 1,7 2,0 
Часто 32,2 14,8 
Иногда 46,7 45,4 
Этого не было 19,4 37,8 

6. Тревоги за безопасность и будущее своих детей Нет ответа 0,6 1,5 
Часто 51,0 25,2 
Иногда 36,3 49,2 
Этого не было 12,1 24,1 

7. Беспокойства с массовым наплывом мигрантов Нет ответа 1,4 1,9 
Часто 26,9 5,9 
Иногда 45,9 27,6 
Этого не было 25,8 64,6 

8. Ненависти к тем группам людей, по воле которых жизнь 
в стране стала такой, какой она есть

Нет ответа 1,7 1,6 
Часто 25,3 7,7 
Иногда 44,2 34,3 
Этого не было 28,8 56,4 

9. Страха за будущее нашей страны Нет ответа 1,4 1,4 
Часто 40,2 15,6 
Иногда 44,8 42,0 
Этого не было 13,6 41,0 

Американский психолог, психоаналитик 
и неофрейдист Карен Корни, изучая влияние 
социальной среды на уровень тревоги лич-
ности, полагала, что понять тревогу можно 
только в тесной связи с ценностными ориен-
тациями личности: «Так как различные инди-

виды считают своими жизненно важными 
ценностями совершенно разные вещи, мож-
но обнаружить самые разнообразные вариа-
ции и в том, что они переживают как угрозу. 
Хотя определенные ценности чуть ли не по-
всеместно воспринимаются как жизненно 
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важные, например, жизнь, свобода, дети,  
однако лишь от условий жизни данного чело-
века и от структуры его личности зависит, 
что станет для него высшей ценностью: тело, 
собственность, репутация, осознание этого 
условия тревожности дает нам ориентир для 
понимания тревоги» [1, с. 330]. 

Итак, какие страхи и опасения чаще все-
го беспокоят белорусов? Исследование по-
казало, что 17,0 % опрошенных очень силь-
но обеспокоены перспективой стать бедны-
ми и нищими; 19,8 % – высказались, что эта 
проблема их очень тревожит; 35,7 % – наде-
ются, что им это не грозит; 26,0 % – не заду-
мывались об этом. Проблемой безработицы 
обеспокоены 33,7 % респондентов; 31,7 % – 
надеются, что не столкнуться с потерей ра-
боты; 26,6 % – не задумывались об этом. 
Остаться одиноким и беспомощным в старо-
сти опасаются 33,5 % опрошенных белору-
сов; 36,1 % – надеются, что с этим не столк-
нутся; 29,4 % – никогда не рассуждали на эту 
тему. Оказаться жертвой преступлений боят-
ся 25,5 % белорусов; 33,0 % – надеются, что 
им это не грозит; 40,4 % – никогда не думали 
об этом. Стать жертвой аварий на производ-
стве, транспорте и т. п. опасаются 25,5 % ре-
спондентов; 31,0 % – надеются, что им это не 
грозит; 42,2 % – не задумывались об этом. 

Что же касается наших «соседей» росси-
ян, то представленные в анкете страхи они 
оценивают следующим образом. 52,6 % 
опрошенных россиян высказались, что их 
тревожит проблема оказаться одинокими; 
31,7 % – полагают, что с ними такое не слу-
чится; 15,8 % – данная проблема не беспоко-
ит. Стать бедными и нищими обеспокоено 
51,0 % респондентов; 33,1 % – считают, что 
им это не грозит; 15,9 % – никогда не заду-
мывались об этом. Боятся стать жертвой 
преступления 48,0 % россиян; 30,8 % – счи-
тают, что никогда не столкнуться с данной 
проблемой; 21,2 % – не задумывались об 
этом. Получить травму на производстве, 
стать жертвой аварии и т. п. опасаются 
45,7 % опрошенных россиян; 33,6 % – думают, 
что им это не грозит; 20,7 % – не задумыва-
лись об этом. Меньше всего респонденты бо-
ятся стать безработными, так как 44,2 % опро-
шенных ответили, что обеспокоены потерей 

работы; 28,2 % – полагают, что им это не гро-
зит; 27,6 % – даже не задумывались об этом.

Сравнительный анализ мнений белору-
сов и россиян относительно основных стра-
хов показал, что восприятие россиянами 
представленных в исследовании опасений 
является более чувствительным, по сравне-
нию с белорусами. Наши граждане оказа-
лись менее обеспокоенными выше назван-
ными проблемами. Продемонстрируем эту 
разницу: боятся потерять работу 33,7 % бе-
лорусов и 44,2 % россиян; стать бедным 
и нищим опасаются 36,8 % белорусов 
и 51,0 % россиян; остаться одиноким и бес-
помощным в старости обеспокоены 33,5 % 
белорусов и 52,6 % россиян; стать жертвой 
преступлений боятся 25,5 % белорусов 
и 48,0 % россиян; пострадать на производ-
стве, транспорте и т. п. – опасаются 25,5 % 
белорусов и 45,7 % россиян. Самая значи-
тельная разница в ответах была обнаружена 
по такой проблеме, как оказаться жертвой 
преступности. В большей степени данный 
страх распространен среди россиян, этот 
факт отражает официальная статистика, со-
гласно которой уровень преступности в Ре-
спублики Беларусь гораздо ниже, чем в РФ. 
Таким образом, изучение общественного 
мнения по поводу тревожности позволяет 
сделать вывод, что большинство опасений, 
о которых высказались люди, не являются 
вымышленными, а вытекают из реального 
положения дел. Ведь человек стремится не 
только к безопасности и выживанию, но 
и к развитию, личностному росту, актуализа-
ции собственных потенций, счастью, душев-
ному покою, высшим переживаниям. А все 
это возможно только в стабильном и устой-
чивом обществе с оптимальным (минималь-
ным) уровнем угроз – как внутренних, так 
и внешних. Нищета, войны, деспотизм, пре-
ступность дурны не только потому, что ослаб-
ляют жизнестойкость человека, угрожают 
его выживанию. Они снижают качество са-
мой жизни, ослабляют личность и сознание 
человека, делают его «недочеловечным» по 
А. Маслоу [8], с одной стороны; и способны 
стать предпосылкой для появления социаль-
ной изоляции и отчужденности, агрессии 
и протестных форм поведения – с другой. 
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