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Оценивая такие возможности нашего государства, можно сде-
лать вывод, что Вооруженные Силы Республики Беларусь способ-
ны гарантированно обеспечить суверенитет и территориальную це-
лостность нашей республики. В то же время, только в рамках сис-
темы коллективной безопасности, построенной на принципе взаи-
модополняемости, возможно в сегодняшней военно-политической 
ситуации говорить о сохранении стабильности и военной безопас-
ности. 

ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ. 

В.В.Бущик, канд. Филос. наук, заместитель 
директора Института социологии НАНБ. 

Сегодня мы находимся на самом начальном этапе длительной 
социальной трансформации всех сфер жизни людей. В Беларуси, 
как и в большинстве стран СНГ, осуществляется модель рыночных 
реформ, основанная на либерализации экономических отношений, 
в первую очередь, системы ценообразования, сокращения соци-
альных гарантий. 

Прорыва к обществу процветания, за которое так ратовали 
апологеты некой общецивилизованной либеральной универсальной 
модели развития в начале 90-х годов, не произошло. Из состояния 
равенства в бедности, применяя их же терминологию, подавляю-
щее большинство граждан оказалось в неравенстве, в нищете. Пе-
реход от плановой социалистической экономики к рыночной капи-
талистической привел к снижению уровня жизни большинства гра-
ждан. По различным причинам с начала рыночных преобразований 
реальные доходы населения снизились в 2-3 раза, а для некоторых 
категорий граждан (рабочие колхозов и совхозов, пенсионеры) - в 4-
5 раз. 

Прежде чем приступить к подробному анализу уровня жизни 
населения республики, следует уточнить, какой смысл вкладывает-
ся в данное понятие. Не акцентируя внимания на различных подхо-
дах к его определению и толкованию, следует отметить, что данное 
понятие выражает степень удовлетворения материальных и куль-
турных потребностей людей, обеспеченности потребительскими 
благами. Данное понятие раскрывается через такие количествен-
ные показатели, как заработная плата, реальный доход, объем по-



21 

требляемых благ и услуг, уровень потребления продовольственных 
и непродовольственных товаров и др. 

Результаты социологических исследований, которые приводит 
Институт социологии НАН Беларуси с 1990 года в мониторинговом 
режиме (интервал 2 года) по проекту «Социально-политические 
преобразования в республике» показывают, что наибольшее беспо-
койство у жителей республики вызывают уровень заработной платы 
и материальная обеспеченность. Так, в ноябре 1997 года размера-
ми заработной платы были удовлетворены 8% респондентов, а не-
удовлетворены - 80%. 

Вторую ранговую позицию по неудовлетворенности занимает 
материальная обеспеченность. По данным указанных социологиче-
ских исследований подавляющее большинство граждан (1992 г. -
79%, 1994 г. - 87%, 1996 г. - 84%, 1997 г. - 73%) выразили свою не-
удовлетворенность материальной обеспеченностью. В этой группе 
сравнительно больший удельный вес неудовлетворенных своим 
материальным положением многодетных и неполных семей, безра-
ботных и пенсионеров с низким уровнем пенсионного обеспечения. 
Только 14% опрошенных граждан заявили о своей удовлетворенно-
сти материальной обеспеченностью. Понятно, что в этой группе 
доминирующее положение занимают работники коммерческих 
структур и лица с доходами, превышающими потребительский 
бюджет в 2 и более раз. 

Эти социологические данные находят свое подтверждение и в 
статистических документах. В них зафиксировано, что среднеме-
сячная заработная плата по народному хозяйству РБ за ноябрь 
1997 года составила 2743.5 тысяч рублей. Если перевести указан-
ную сумму в доллары по курсу Национального банка республики, то 
она едва дотягивает до уровня минимальной заработной платы 
времен «застоя». Кроме того, оплата труда сильно дифференциро-
вана по отраслям. Так, самая высокая заработная плата в ноябре 
1997 года была у работников предприятий трубопроводного транс-
порта - 6068.3 тысячи рублей, таможен - 6523.2 тысячи, банков -
5312.6 тысячи, межотраслевых органов хозяйственного управления 
- 5887 тысяч. В то же время средняя заработная плата в социаль-
ном обеспечении составляла 1402 тысячи рублей, сельском хозяй-
стве - 1563.2 тысячи, культуре - 1836.3 тысячи, искусстве - 1774.4 
тысячи. 

Однако эти суммы еще не в полной мере отражают весь дра-
матизм ситуации, в которой не по своей воле оказались граждане 
республики. Речь идет о том, что практически в каждой семье есть 
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иждивенцы, безработные, пенсионеры и т.п. Поэтому при исследо-
вании материальной обеспеченности важно знать и о средних до-
ходах на одного члена семьи. По данным социологического иссле-
дования, которое было проведено Институтом социологии НАН Бе-
ларуси в ноябре 1997 года, такой доход составил 1230.3 тысяч руб-
лей. 

Уровень пенсионного обеспечения в республике оставил дан-
ную социальную группу за пределами черты бедности. Статистиче-
ские данные свидетельствуют, что в 1996 году средний размер пен-
сий насчитывал 565.6 тысяч рублей, в ноябре 1997 года - 1204.4 
тысяч. Это составляло соответственно 37 и 41 процентов от сред-
него размера заработной платы. 

Уровень жизни населения характеризуется также минимальным 
потребительским бюджетом и прожиточным минимумом. По своей 
сути минимальный потребительский бюджет обеспечивает мини-
мальные физиологические и социальные потребности человека оп-
ределенного пола и возраста. Потребительский минимум установ-
лен в размере 60% среднедушевого минимального потребительско-
го бюджета типовой семьи из четырех человек и обеспечивает 
лишь физическое выживание человека. По данным Министерства 
статистики РБ в 1996 году 81,9% от общей численности населения 
республики располагали ресурсами ниже минимального потреби-
тельского бюджета, а 38,6% граждан республики располагали ре-
сурсами ниже прожиточного минимума. 

В условиях катастрофического обнищания большинства граж-
дан республики люди все больше проявляют тревогу по поводу 
своего питания, медицинского обслуживания. Так, не были удовле-
творены своим питание в 1992 году 58% респондентов, в 1994 году 
- 72%, в 1996 году - 67%. Основная причина неудовлетворенности -
рост цен на продукты питания, что, в свою очередь, повлияло на 
его структуру и качество. За 1990-1997 годы доля затрат на питание 
в совокупных расходах семьи увеличилась почти вдвое. Если в 
1990 году она составляла около 34%, то в 1997 году возросла до 
65%. 

По статистическим данным за 1990-1997 гг. В 1,5 раза снизи-
лось потребление мясных продуктов в расчете на душу населения, 
более чем в 2 раза уменьшилось потребление рыбы и рыбопродук-
тов. По оценкам специалистов уже сегодня дефицит белка в пита-
нии граждан составляет 30%, витаминов 40-50%. Нормальная ка-
лорийная ценность среднесуточного рациона равна примерно 3000 
килокалорий. Однако, как свидетельствуют статистические данные, 
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для низшей квинтильной (20%-ой) группы по уровню располагаемых 
ресурсов на одного члена семьи калорийность продуктов питания 
за 1996 год составляла 2079 килокалорий, для второй квинтильной 
группы - 2560 килокалорий. 

В условиях социально-экономического кризиса возрастает роль 
медицинского обслуживания населения. С начала 90-х годов ухуд-
шились основные показатели здоровья населения. Сократилась 
средняя продолжительность жизни. По сравнению с экономически 
развитыми странами в Беларуси она ниже у мужчин на 8-13 лет, у 
женщин - на 5-8 лет. Смертность превышает рождаемость. Кроме по-
вышения уровня общей смертности, возрастают младенческая смерт-
ность, смертность от насильственных и неестественных причин. Про-
грессирует рост заболеваемости, в том числе таких социально-
значимых и социально-опасных заболеваний, как сердечно-
сосудистые, онкологические, алкоголизм, туберкулез, наркомания и др. 

Сложилась ситуация, когда функционирующая в настоящее вре-
мя в республике система здравоохранения, ранее самая прогрессив-
ная в мире, перестала в полной мере «удовлетворять» запросы на-
селения. Это своеобразный кризис, требующий разрешения. 

Социологические данные свидетельствуют о стабильности со-
циально-политической ситуации в республике. Только каждый тре-
тий респондент (34%) заявил, что наше бедственное положение 
терпеть уже невозможно. В то же время 8% граждан считают, что 
все не так плохо и можно жить, а 50% утверждают, что жить трудно, 
но можно терпеть. Эти данные говорят о том, что баланс терпения 
(58%) и нетерпения (34%) пока в пользу первого, но нужно учиты-
вать, что масса социального нетерпения по экономическим вопро-
сам близка к критической. Выход подобных реакций на поверхность 
может серьезно осложнить ситуацию. Поводом к стремительному 
росту числа недовольных может стать резкое снижение доходов 
тех граждан (а их большинство), кто едва дотягивает до зарплаты. 
Например, значительный рост цен, закрытие крупных предприятий 
и увеличение числа безработных, длительная задержка зарплаты, 
резкий рост тарифов на коммунальные услуги и т.п. Важно помнить: 
как бы ни было важно желание реформаторов ускорить переход к 
рыночному механизму в экономике, не стоит переходить рубеж, за 
которым произойдет разрушение всяких механизмов вследствие 
социального взрыва. 

Таким образом, в условиях рыночной трансформации про-
изошло резкое снижение уровня жизни подавляющего большинства 
населения Беларуси. Все это привело к росту негативных тенден-
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ций в современном обществе. За годы рыночных преобразований 
осуществилось перемещение больших групп населения из благопо-
лучных в материальном отношении слоев в малообеспеченные. 
Нищета, как социальное явление, стала реальностью и приметой 
времени. В верхних и нижних слоях общества начинают формиро-
ваться взаимоисключающие интересы. 

СРЕДНИЙ КЛАСС КАК СУБЪЕКТ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

А.А.Тарасенко (АФВ И С РБ) 
Социально-политическая стабильность в нашей республике во 

многом определяется характером противоречий, доминирующих в 
общественной жизни. В самом общем виде их можно разделить на 
развивающие и угнетающие социальную систему. 

Противоречие развития предстает в виде отношения человека 
к обществу, в виде притязаний персоны на раскрытие своих спо-
собностей, удовлетворение своих потребностей и возможностей 
общества по их реализации. Если обществом востребуется разви-
тость человека, то в противоречивом взаимопроникновении част-
ных и общественного интересов социум получает источник разви-
тия. Степень органичности таких отношений зависит от того, по-
глощает, сминает общество индивида без остатка или позволяет 
человеку осознать и хотя бы обозначить самостоятельность и са-
моценность. 

Человек свои взаимоотношения с обществом реализует (в од-
них странах больше, в других - меньше) с помощью могущественно-
го посредника - государства. Вот оно-то довольно часто и опутыва-
ет социальный организм непреодолимыми противоречиями, пора-
жающими саму способность общества к саморазвитию. 

В наше время решающим источником могущества и достоинст-
ва всякой страны является наличие устойчивого большинства ра-
ботоспособного населения - среднего класса (о прообразе которого 
тепло отзывался еще Аристотель). Для нашей республики средний 
класс - это прежде всего люди, способные своим заработком обес-
печить прожиточный минимум своей семье и даже обратить остаток 
в растущий депозитный вклад. Понятно, что такой работающей и 
развивающей общество прослойки в нашей республике явное 
меньшинство. Что ему мешает подрасти? 


