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ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВОЙ СТРУКТУРЫ 
БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 

Анализ трансформации социальnо-классовой структуры наше
го общества позволяет выделить в этом процессе ряд стадий, каж
дая из которых имеет свои особенности и тенденции развития. Пер
вая стадия начинается с постановки политическим руководством 

республики задачи перехода на новые услови.я хозяйствования на 

основе самоуправления и самофинансирования. В декабре 1989 го

да принимаете.я постановление Верховного Совета БССР "О первоо

чередных мерах по переходу Белорусской ССР с 1990 года на новые 
условия хозяйствования на основе самоуправления и самофинанси

рования". На этой стадии в социально-классовой структуре общес
тва намечается тенденция социальной дезинтеграции, что означает 

резкое сокращение объема и интенсивности взаимосвязей между 
существующими классами и малыми социальными группами. 

Вторая стадия трансформации социально-классовой структуры 
белорусского общества начинается с приобретением нашей респуб

ликой государственного суверенитета (27 июля 1990 г.). На этой 
стадии происходит формирование экономических институтов суве

ренного государства, создаются независимая денежно-кредитная и 

банковская системы, новые органы управления, призванные при

нимать и реализовывать управленческие решения в различных 

сферах социально-экономической жизни страны. 

В конце 1990 года в обществе стало нарастать социальное пап
ряжение между индивидами, трудовыми коллективами, общес

твенными группами и классами. На смену общим социально-клас
совым интересам и цел.ям приходит индивидуальный эгоизм и от

четливо выраженный прагматизм. Приватизация и реструктуриза

ция экономики привели к спаду общественного производства, рос
ту безработицы, снижению уровня жизни людей. Это привело к по

явлению в социально-классовой структуре еще одной негативной 

тенденции - резкому расслоению общества по имущественному 

признаку. На этой стадии происходит распад прежней социаль

но-классовой структуры, основанной на общественной собственнос

ти, отношениях равенства, сотрудничества и соревнования. 

Третья стадия трансформации социально-классовой структуры 

белорусского общества начинается с момента избрания в июне 1994 
года первого президента Республики Беларусь. В сентябре этого же 

года принимаете.я Программа неотложных мер по выводу респуб

лики из глубокого социально-экономического кризиса. Президент 
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предлагает новые приоритеты в реформировании всех сфер жизне

деятельности общества. Разрабатываются важные политические 
документы, в которых определяются стратегические и тактические 

задачи развития Республики Беларусь. 
Преобразование отношений собственности, реструктуризация 

экономики, создание рыночной среды "дикого капитализма" пов
лекли за собой дальнейшие изменения в социально-классовой 
структуре общества. Происходит постепенное разрушение пре
жних экономических, политических и духовных оснований соци
альной интеграции и дифференциации. Все более отчетливо про
является тенденция социальной диссоциации, или разъединения 
сложной социально-классовой системы, на несколько простых, не
оформленных организационно и политически социальных образо
ваний. 

В социальной структуре появляются группы богатых и сверхбо
гатых, группа людей среднего достатка и группа бедных, или обни
щавшего большинства. Одновременно набирает силу тенденция со
циальной. ассоциации, проявляющаяся в объединении разъединен
ных, но близких по своему социальному статусу общественных 
групп в новые классы. Возникает социально-классовая структура, 
основанная на многообразии форм собственности и рыночных отно
шениях, адекватная обществу раннего капитализма. Основными 
элементами социально-классовой структуры становятся буржуазия, 
средний класс и маргинально-люмпенизированный класс общества. 

А. А. Мушта 
Академия управления при Президенте Республи.ки Беларусь 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ: ПРОГНОЗ 
И КОНТУРЫ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 

Состояние национальной безопасности и обеспечивающих ее 
институтов в подавляющем большинстве постсоветских республик 
вынуждено рассматриваться правящей элитой не только как клю
чевой фактор политической стабильности, но, прежде всего, как 
вполне реальная угроза их национально-государственного сущес

твования в целом. 

Процесс концептуального поиска нового образа и перспектив 
государства не может не затрагивать и спецслужбы, под которыми 

понимаются государственные органы, созданные и действующие в 
целях защиты национальных интересов и безопасности внутри 
страны и за ее пределами и использующие в своей практической де
ятельности специальные (негласные) формы и методы. 
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