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Анотація. Стаття присвячена характеристиці особливостей ринкової економіки Республіки Білорусь. 
Автор виділяє основну цільову складову економічного розвитку країни – соціальну орієнтованість розвитку. В 
результаті приділено особливу увагу змісту соціальних реформ з провідною роллю держави у їх здійсненні. 
Зроблено висновок про те, що становлення в Білорусі соціально орієнтованої ринкової економіки відповідає 
сучасним тенденціям світогосподарського розвитку та національній специфіці. 
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Аннотация. Статья посвящена характеристике особенностей рыночной экономики Республики Бела-

русь. Автор выделяет основную целеполагающую составляющую экономического развития страны – социаль-
ную ориентированность развития. В результате уделено особое внимание содержанию социальных реформ с 
ведущей ролью государства в их осуществлении. Сделан вывод о том, что становление в Беларуси социально 
ориентированной рыночной экономики отвечает современным тенденциям мирохозяйственного развития и 
национальной специфике. 

Ключевые слова: социально ориентированная рыночная экономика, социализация и гуманизация эко-
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Abstract. The paper considers the market economy characteristics of the Republic of Belarus. The author 

examines the main target component of the economic development of the country – the social orientation of the devel-
opment. As a result, the special attention was paid to the social reforms with the leading role of government in their 
implementation. It was concluded, that the formation of the socially oriented market economy in Belarus meets the 
modern trends of world development and the national specifics. 
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Последствия мирового экономического и финансового кризиса заставляют каждое из государств по-

новому взглянуть на проблемы и перспективы современной экономики, хотя эти вопросы не новы. О неизбеж-
ности краха глобальной монетаристской системы, взявшей за основу торговые операции с быстрым оборотом 
капитала, давно и небезосновательно предупреждали многие ведущие ученые и политики, в том числе Джеффри 
Сакс, Джозеф Стиглиц, Джеффри Ходжсон. Отрыв финансового капитала от развития реального сектора, организа-
ция «производства ради сверхприбыли», развивающийся на данной почве экономический эгоизм, выбрасывают че-
ловека на периферию глобальной системы хозяйствования, что является антинародным по своей сути. 

Перед учеными стоит задача формирования качественно иного хозяйственного механизма, в котором по-
гоня за прибылью и самовозрастанием капитала нейтрализовалась бы ориентацией на развитие человеческой 
личности. 

Белорусская наука активно работает в данном направлении. В исследованиях последних лет все более 
настойчиво проводится мысль о том, что именно человек с его интеллектуальными и духовными способностя-
ми, «его гармоническое взаимодействие с окружающей природой, накопленным национальным богатством и 
социальной средой должен стать центром экономической жизни» [12, с. 14].  

Более того, высказывается мнение о пересмотре самого предмета экономической науки, которая, по 
мысли авторов данных разработок, не может ограничиваться изучением проблем воспроизводства только това-
ров, работ и услуг, тем более капитала, а должна стать синергетической наукой, интегрирующей в себе знания о 
различных сферах человеческой деятельности, природы и общества. Собственно, последние публикации по 
менеджменту и маркетингу демонстрируют движение в этом направлении. 

«Зеленая» экономика уже осязаема в мире. Белорусские экономисты также изыскивают стратегию, обес-
печивающую экономический рост и устойчивость через поиск факторов, способствующих накоплению челове-
ческого и социального потенциалов и их последующей капитализации, а уровень человеческого и социального 
капитала берут в качестве «основной переменной, определяющей производственные возможности общества» 
[18, с. 95]. Характерно, что к производственному труду они относят труд в самом процессе производства и 
«обеспечивающий решение природоохранных проблем, сохранность и развитие жилищно-бытовых условий, 
поддержание и укрепление здоровья, осуществление физического, умственного духовно-нравственного разви-
тия человека и общества» [12, с. 16]. 
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Так как я по роду своей деятельности тесно связан и с научной, и с производственной, и с управленче-
ской сферами, то могу утверждать, что данные научные подходы органически интегрированы не только в эко-
номическую политику, но и в целом в формируемую национальным лидером белорусскую модель развития 
нашей страны. Ключевой позицией этой модели является ее гуманитарный аспект, или, как принято говорить, 
человеческий фактор. 

Апологеты западной демократии, соглашаясь с разнообразием растительного и животного мира, пыта-
ются «стричь» народы под одну гребенку. Разумно ли это? Я полагаю, что нет. Но и экстраординарные направ-
ления развития не выдерживают проверку временем, причем глобализирующийся мир существенно снижает 
вариативность путей решения проблем, стоящих перед той или иной страной. 

Республика Беларусь – относительно новая страна на политической карте мира. Спектр ее восприятия 
гражданами других стран весьма широк – от полного незнания о ее существовании до восприятия как государ-
ство, которым руководит последний европейский диктатор. Есть и понимание того, что мы выбрали собствен-
ный путь развития, раздражая при этом «сильных мира сего». 

Действительно, почему в условиях бурно обсуждаемой и продвигаемой концепции мультикультуризма, 
когда все, как говорили раньше, прогрессивное человечество пытается создать некую универсальную среду, где 
будет комфортно всем, мы строим что-то уникальное? Тому есть несколько причин. Назову две. 

Во-первых, Беларусь впервые чуть более 20 лет назад стала независимым суверенным государством. До 
этой поры веками соседи то с юга, то с севера, то с запада, то с востока учили, как нам жить. Судьба дала исто-
рический шанс. Мы воспользовались им и самостоятельно определяем как нам жить. 

Во-вторых, получив независимость, Беларусь оказалась в условиях «не сбалансированной экономики», 
при которой энергоемкие производства (автомобили МАЗ, БелАЗ, тракторы «Беларусь» и иное) не поддержи-
ваются собственными природными ресурсами, такими как лес, питьевая вода и др. Замечу, с момента обретения 
нашей республикой суверенитета и до введения поста Президента Республики Беларусь индексы розничных 
цен и тарифов на товары народного потребления и платные услуги населению возросли в 187 раз. На этом фоне 
резко увеличилась безработица [1]. С самого начала руководство страны осознавало, что при отсутствии нефти, 
газа, угля, металла, необходимого золотовалютного запаса, имея сложную структуру экономики (нас до по-
следнего времени отдельные аналитики называли сборочным цехом СССР), введение «шоковой терапии» было 
бы губительным. Поэтому в качестве основного инструмента развития на начальном этапе мы выбрали органи-
зацию, дисциплину и социальную защищенность. Обеспечивая последнее, всенародно избранный Президент 
А. Г. Лукашенко вместе с властью принял на себя и груз ответственности за общество. 

Я помню встречу А. Г. Лукашенко с интеллектуальной элитой в стенах НАН Беларуси после первых пре-
зидентских выборов. Оценивая обстановку, он объяснил необходимость избранного тогда экономического пу-
ти: невозможно было оставлять народ без государственной поддержки, государство – без административных 
рычагов управления, ввергать страну в «пучину дикого рынка». 

К слову, эти подходы были созвучны массовым настроениям, преобладавшим в то время в стране. При-
веду лишь несколько цифр из материалов социологов, осуществлявших постоянный мониторинг общественно-
го мнения. Так, от 50 до 55% респондентов в указанный период хотели бы иметь пусть невысокую, но гаранти-
рованную плату за свой труд. 77,0% считали, что правительство отвечает за материальное благополучие людей 
и поэтому обязано помогать им поддерживать достойный уровень жизни. 46,8% связывали свои надежды на 
материальное благополучие прежде всего с общим материальным благополучием республики [8, с. 2]. 

Всегда, а в современных условиях тем более, собственный путь развития требует значительных ресурсов, 
как минимум финансовых, поскольку ошибки при этом становятся объективным фактором. Мы же стараемся 
их избежать (по крайней мере, нашему Президенту это удается). У нас говорят, что умный учится на чужих 
ошибках. Именно поэтому зарубежный опыт нами «препарируется». В нем выделяются достоинства и недос-
татки. Лучшее адаптируется к нашим условиям жизни, к нашему менталитету. Все это делается потому, что 
мировые ценности важны и для нас: их достижение – один из приоритетов белорусского государства. Но на все 
нужно время. Оппоненты – и внутри страны, и за ее пределами – долго не хотели этого понимать. Критиковали 
за «замедленный темп» постсоветских реформ, за «государственный патернализм» и т. д. 

Подчеркну, рынок, частная собственность, приватизация, инвестиции, интеграция – естественный инст-
рументарий нашего роста, но вводим мы его в оборот без суеты и спешки. 

Вот как определил суть белорусской модели развития Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
на итоговом пленарном заседании постоянно действующего семинара руководящих работников республикан-
ских и местных государственных органов 22 марта 2002 г. (приводится с сокращениями): 

«Наш курс – создание социально ориентированной рыночной экономики с адекватной инфраструктурой, 
действенными механизмами государственного и рыночного регулирования, обеспечивающими восприимчи-
вость к научно-техническому прогрессу. 

Из опыта экономических преобразований в других странах мы увидели, что универсальной модели раз-
вития нет. Практику одной страны механически переносить в другую невозможно в силу специфичности усло-
вий, особенностей хозяйственной жизни и национальных традиций каждой страны. 

Именно наш подход в наибольшей степени отвечает традициям белорусского народа, интересам граж-
дан. Он предполагает, что решение даже самых сложных социально-экономических проблем общества должно 
проходить с наименьшими социальными издержками. 

Каковы характерные особенности этой модели? 
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Первая из них – сильная и эффективная государственная власть. 
Роль государства в том и заключается, чтобы обеспечить безопасность граждан, социальную справедли-

вость и общественный порядок, не дать развернуться криминалу и коррупции. И только сильная власть позво-
лила вытянуть экономику Беларуси из бездны экономического кризиса. 

Вторая характерная особенность нашей модели состоит в том, что частный сектор может и должен раз-
виваться наряду с государственным. Однако не в ущерб национальным интересам. Подчеркиваю: если ты част-
ник, это не значит, что ты действуешь по принципу «что хочу, то и ворочу». Национальные интересы должны 
быть главным приоритетом и главной целью, во имя которой работает каждый гражданин, предприятие или 
предприниматель, основавший свое производство на частной форме собственности. 

Третья составляющая белорусской модели – приватизация – не самоцель, а средство найти заинтересо-
ванного инвестора, создать эффективного собственника. 

Четвертая особенность белорусской модели – интеграционные процессы со странами СНГ, в первую 
очередь с Россией. Они направлены на получение высокого экономического эффекта. 

Пятая характерная черта нашей модели – сильная социальная политика государства, краеугольный ка-
мень нашей политики. Мы хорошо понимаем, что эффективная экономика – экономика социально ориентиро-
ванная. И такая ее ориентация – не только в помощи нуждающимся. Это и инвестиции в здоровье человека, в 
его профессиональное, культурное личностное развитие. Значит – в его будущее и будущее страны». 

Следуя указанной модели, изначально, еще в Основных направлениях социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 1996–2000 годы, главным в реконструируемой экономике был определен государ-
ственный сектор. Резервом повышения эффективности функционирования предприятий стала административ-
ная и экономическая ответственность за результаты работы. Сохранив экономическое пространство и дисцип-
лину труда, государство приостановило нарастание дифференциации в доходах населения, обеспечило защиту 
социально уязвимых слоев и взяло в полном смысле слова под свою опеку развитие образования, здравоохра-
нения, науки, культуры. 

Начиная с 1996 г. в Беларуси наблюдается динамичный рост доходов и реальной заработной платы во 
всех отраслях экономики. В последующем наметилась и такая положительная тенденция, как опережающий 
рост заработной платы в организациях социально-культурной сферы по сравнению с отраслями материального 
производства [4, с. 30], что способствовало сокращению дифференциации в доходах населения. 

Эту же тенденцию подтвердили и социологические опросы. Так, во втором квартале 1999 г. проблема 
расслоения общества на бедных и богатых волновала 33,3% опрошенных; во втором квартале 2000 г. – 28,8% 
[4, с. 56]. 

Таким образом, выходом из национального кризиса стал социально ориентированный курс реформ с ве-
дущей ролью государства в его осуществлении.  

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что государственное регулирование вовсе не являлось 
тормозом для рынка и «частника». Напротив, с первых же шагов предусматривалось упрощение налогообложе-
ния для малого и среднего бизнеса [14, с. 17]. При этом развитие рыночной инфраструктуры начало осуществ-
ляться в соответствии с защитой прав потребителя. Системное решение этого вопроса было сформулировано 
позднее в Законе Республики Беларусь «О защите прав потребителей» (2002 г.) [13]. Рынок труда предусматри-
вал сохранение новых рабочих мест. Приватизация объектов хозяйствования производилась исключительно с 
согласия трудовых коллективов. 

Эти тенденции усиливались с течением времени. Так, если Программой социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2001–2005 годы предусматривалось повышение уровня жизни граждан, то в ана-
логичном программном документе на 2006–2010 годы речь шла уже не только об уровне, но и о качестве жизни 
населения, о создании государства, удобного для людей. Для достижения поставленной цели были определены, 
в частности, следующие направления: 

– работа органов государственного управления в интересах человека с целью удовлетворения его по-
требностей; 

– благоприятные условия для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физиче-
ского совершенствования человека; 

– опережающее развитие сферы услуг и прежде всего образования, здравоохранения и культуры как ос-
новы совершенствования человеческого капитала; 

– внедрение повышенной системы социальных стандартов во всех сферах жизни общества; 
– осуществление мер по улучшению демографической ситуации в стране и т. д. [16, с. 23 – 41]. 
И вот достигнутые результаты, отраженные в Основных показателях социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь – в сопоставимых ценах, в процентах (к предыдущему году) [15, с. 16]. 
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Таблица 1 

 
Показатель 

 
2006 г. 

 
2010 г. 

2010 г. в процентах 
к 2005 г. 

Реальные денежные доходы населения  107–108,5 109,5–110,5 149–156 
Реальная заработная плата 108–109 109,5–110 152–158 
Розничный товарооборот 109–110,5 110–111 157–165 
Платные услуги населению 108–109 110–111 154–161 
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источ-
ников финансирования, млн. кв. метров 

 
3,7–4,2 

 
4,5–5 

 
118–132 

Производство потребительских товаров 
в том числе: 
продовольственных 
непродовольственных 

108–109 
 

108,5–109,5 
107,5–108,5 

109–110 
 

109–110 
109–110 

150–157 
 

151–158 
150–157 

 
Учитывая сделанное, на следующую пятилетку была поставлена новая задача: создание более комфорт-

ных условий для развития человеческого потенциала на основе повышения эффективности функционирования 
систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. 
Иными словами, сильная власть, выражая интересы и волю народа, все в большей степени придает экономиче-
ским процессам социальные ориентиры и смысл. 

И это не случайно. Устойчивый рост экономики в долгосрочной и среднесрочной перспективе возможен 
лишь при условии заблаговременного формирования всех необходимых предпосылок, а они в значительной 
мере создаются в сфере нематериального производства путем формирования трудовых ресурсов, обладающих 
высоким потенциалом, способных действовать сплоченно, высокопрофессионально, творчески, предвидеть 
требования будущего, обеспечивать реализацию новых технологических укладов. Именно поэтому в Беларуси 
финансирование социальной сферы рассматривается как инвестиции общества в завтрашние успехи страны. 

Внимание государства к гражданину проявляется с момента его рождения. Белорусская система соци-
альных гарантий семьям с детьми считается одной из лучших в постсоветском пространстве. Она регулируется, 
в частности, Законом Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» 
(2012 г.), Указом Президента Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений государственной 
семейной политики Республики Беларусь» (1998 г.), другими директивными документами. 

Из эффективных направлений социальной защиты семей выделяется система их социального обслужи-
вания. Увеличивается число центров социального обслуживания семей и детей. Одновременно развивается и 
пользуется спросом сеть детских дошкольных учреждений, прежде всего из-за сохранения доступного для ро-
дителей механизма оплаты за их посещение. В результате практически остановлен процесс закрытия этих уч-
реждений, достигший в 1990-х гг. своего печального апогея (так, в период с 1990 по 1999 г. было аннулировано 
порядка 600 детских учреждений). 

Безусловно, помощь оказывается в первую очередь незащищенным социальным слоям: многодетным и 
неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами, нуждающимся в защите государства по объективным причи-
нам. Адресная социальная поддержка позволяет помочь уязвимым социальным слоям в максимально возмож-
ном объеме.  

Самой успешной социальной программой специалисты назвали Президентскую программу «Дети Бела-
руси». Она включила в себя: обеспечение условий, необходимых для полноценного физического, умственного 
и духовного развития детей, формирование эффективной комплексной системы социальной защиты и интегра-
ции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [11, с. 35]. 

Снизились также показатели младенческой и материнской смертности, которые сейчас находятся на 
уровне развитых стран. В 2010 г. коэффициент младенческой смертности составил 4,0 случая на 1 тыс. родив-
шихся живыми, что в 2,3 раза ниже уровня 2000 г. [20, с. 625]. По уровню материнской смертности Республика 
Беларусь достигла цели тысячелетия и выполнила задачу, поставленную ВОЗ для Европейского региона. 

В Программе социально-экономического развития страны на 2011–2015 годы демографическому аспекту 
уделяется важнейшее внимание. В частности, подчеркивается, что демографическая политика «будет направле-
на на повышение ожидаемой продолжительности жизни и уровня рождаемости населения». При этом в целях 
повышения рождаемости и укрепления семьи предусмотрены поэтапное увеличение размеров пособий и иных 
выплат в связи с рождением детей, увязка величины пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с количе-
ством детей, улучшение условий для сочетания родителями семейных и профессиональных обязанностей. 
Предстоит также усовершенствовать систему помощи молодым семьям в улучшении жилищных условий на 
основе развития системы строительных сбережений и ипотеки [17, с. 6]. Полагаю, нелишне здесь отметить, что 
в Беларуси постоянно увеличивается общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 
жителя. К примеру, по этому показателю мы обходим Россию (24,6 кв. метров в 2010 г. у нас и 22,6 кв. метров в 
России) [3]. 

Следующей важнейшей составляющей социальной государственной политики является забота о здоро-
вье населения. Задачи здравоохранения сопряжены с рядом объективных проблем, в том числе с последствиями 
аварии на ЧАЭС, утяжеляемых в ряде случаев субъективными причинами. Вот один пример: ежегодно в день 
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годовщины трагедии Президент страны объезжает пострадавшие районы, детально изучает положение дел на 
местах, что отражается потом в программах ликвидации последствий аварии. (Кстати, в настоящее время эти 
программы финансируются целиком из государственного бюджета. Да и ранее помощь, поступавшая из-за ру-
бежа, не превышала одного процента от общей суммы финансирования.) В это же время белорусские оппози-
ционеры (если их можно так назвать) проводят по улицам столицы с каждым годом редеющий «Чарнобыльскi 
шлях», обвиняя власть во всех смертных грехах. 

Для решения комплекса задач по оздоровлению нации, включая опять-таки демографические вопросы, в 
2001 г. была принята Государственная программа по формированию здорового образа жизни населения Рес-
публики Беларусь, включающая меры по сохранению и укреплению здоровья, профилактики заболеваний. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О совершенствовании меха-
низма финансирования здравоохранения» (2000 г.) в Витебске был проведен эксперимент, основными направ-
лениями которого явились, в частности: введение нормативов бюджетной обеспеченности здравоохранения в 
расчете на одного жителя; экономическая и управленческая самостоятельность; ответственность учреждений 
здравоохранения при использовании бюджетных, внебюджетных средств; направление части сэкономленных 
финансов на материальное стимулирование труда медицинских работников и др. Все это входит в содержание 
реформы здравоохранения Республики Беларусь. Причем важнейшая ее черта – гарантия доступной бесплатной 
медицинской помощи населению. В Программе социально-экономического развития страны на 2011–2015 годы 
указано: «Основной задачей развития здравоохранения является улучшение показателей здоровья населения на 
основе дальнейшего повышения качества медицинских услуг, обеспечение за счет бюджетных средств единых 
социальных стандартов медицинской помощи каждому человеку независимо от места его жительства». 

В ней предусматривается, что медицинская помощь для граждан Республики Беларусь в рамках социаль-
ных стандартов останется общедоступной и бесплатной, а ее качество, техническая оснащенность учреждений 
здравоохранения будут соответствовать уровню развитых стран. При этом полагается, что реализация политики 
«в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности 
населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72 — 73 лет в 2015 году, росту экспорта меди-
цинских услуг в 3,5 раза» [17, с. 8]. 

Понятно, что эффективность здравоохранения во многом предопределяется ориентацией на здоровый 
образ жизни населения, поэтому государственная политика в области физкультуры и спорта становится частью 
системы организации здравоохранения. Всем известно, какое внимание спорту уделяет Президент страны. В 
настоящее время возрождаются традиции общественного физкультурного движения. К систематическим заня-
тиям спортом привлекается все больше людей, прежде всего учащейся молодежи. Развертывается физкультур-
но-оздоровительная работа среди инвалидов. 

В республике увеличивается количество городских и районных физкультурно-оздоровительных клубов, 
действуют сотни клубов по интересам, имеются тысячи спортивных сооружений. Во всех областях работают 
учебно-методические центры физического воспитания [11, с. 36]. 

Результат не заставил долго ждать: на XXVII Всемирной летней универсиаде в Казани (июль 2013 г.) Бе-
ларусь из 160 стран заняла пятое место. 

Однако, как неоднократно отмечал Президент, государство стремится воспитать не только здоровых, но 
и образованных людей. Сохранение и развитие общеобразовательной школы необходимо отнести к заслугам 
социальной политики в целом. За последние годы увеличилось количество учебных заведений с углубленным 
изучением предметов по четырем направлениям: филологическое, физико-математическое, химико-
биологическое, обществоведческое. Возросло число лицеев, гимназий и колледжей. Стартовал проект «элек-
тронная школа». 

Сохраненное (и это наше преимущество) профессионально-техническое образование предопределяется 
общей структурой занятости населения, причем его характерная черта – ориентация на гуманизацию, расшире-
ние преподавания общеобразовательных дисциплин. Это свидетельствует об ориентации государственной по-
литики на повышение не только квалификации рабочих и специалистов среднего звена, но и их эрудиции и 
культуры. Показательно, что многие из этих учреждений уже сегодня являются престижными.  

Серьезный козырь Беларуси – высокий процент бесплатного высшего образования. Для «платников» 
предусмотрена система скидок и возможность перехода на бюджет. Предоставление льготного кредитования 
обучения выделяет нас на постсоветском пространстве. При этом повышается качество приема в вузы. Моло-
дым людям, достигшим высоких показателей в учебном процессе, кроме сохранившихся с советского времени 
традиционных, назначаются именные стипендии, в том числе из фондов Президента Республики Беларусь.  

В целом белорусская система образования выдерживает конкуренцию с рядом европейских стран: общий 
показатель обучающихся в учебных заведениях составляет 90% [6, с. 19]. 

Характерно, что в Республике Беларусь практически отсутствует гендерная асимметрия в образователь-
ной системе. Так, в системе общего среднего образования на протяжении последних десяти лет на 100 обучаю-
щихся мальчиков приходится около 97 девочек. По показателю доли девушек среди студентов Республика Бе-
ларусь занимает одно из первых мест в мире. Высшее образование имеют 59% женщин и 41% мужчин. Среди 
аспирантов доля женщин повысилась до 56,3%. Среди научных работников, имеющих ученую степень канди-
дата наук, их более трети (36,9%), а среди докторов наук – 16,7% [6, с. 23–25]. 

Первоочередными задачами в сфере образования на ближайшие 5 лет в Программе социально-
экономического развития страны на 2011–2015 годы названы: повышение качества образования, создание гибкой 
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системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития  [17, с. 8]. 
Ряд постановлений Правительства Республики Беларусь повышают социальную защищенность выпуск-

ников при распределении и трудоустройстве. И это уже можно рассматривать одновременно как составную 
часть системы государственного регулирования занятости населения. Государственная политика в данной об-
ласти адаптирована к объективным условиям – формированию многоукладной экономики и развитию рынка. 

В процессе перехода от всеобщей занятости населения к рынку труда закономерно возникает проблема 
безработицы. Государственная защита в данном случае проявляется в обеспечении людей трудом. 

Уровень безработицы в Беларуси (около 1 процента) остается самым низким среди стран СНГ и одним из 
наиболее низких в мире. Однако существует проблема так называемой скрытой безработицы, например: работа 
на условиях неполного рабочего времени, отпуска по инициативе администрации и т. д. Поэтому укрепляются 
государственные службы занятости, создаются условия для развития мелкого и среднего бизнеса и одновре-
менно среди населения проводится разъяснительная работа на предмет трудовой квалификации и переквалифи-
кации. 

Ежегодно создаются новые рабочие места, в том числе по заявкам нанимателей. Безработным оказывает-
ся помощь в организации собственного дела (например, в сфере оказания бытовых услуг населению, производ-
ства сельскохозяйственной продукции и торговли) [11, с. 37]. 

Неудивительно, что число граждан, живущих за чертой малообеспеченности, т. е. имеющих среднедуше-
вые доходы ниже бюджетного прожиточного минимума, за 10 лет уменьшилось почти в 8 раз [20, с.167]. По 
данным социологов, в течение последнего десятилетия все более возрастает процент респондентов, субъектив-
но оценивающих свое положение как хорошее и среднее и одновременно сокращается число тех, кто относит 
себя к малообеспеченным и бедным. К слову, бедными считают себя семьи, у которых из домашнего имущест-
ва «есть только необходимый минимум: холодильник, телевизор, мебель». Иными словами, в Беларуси бед-
ность как социальное явление вообще не существует [19, с. 89]. 

По оценкам китайских ученых1, сегодня Республика Беларусь является страной со средним уровнем раз-
вития, занимая в рейтинге среди 131 страны 39-е место (для сравнения Россия занимает 37-ю, а Казахстан 56-ю 
позицию). В этом же исследовании отмечается, что для нашей страны вероятность сохранения существующей 
позиции (средний уровень развития) к 2020 г. оценивается равной 0,7. Вероятность же перехода в группу стран 
с высоким уровнем развития пока не высока – 0,2, но еще меньше (0,1) вероятность попадания в группу стран с 
более низким «предварительным» уровнем развития. 

Хочется отметить, что в период мирового финансово-экономического кризиса в нашей стране были 
предприняты дополнительные весомые меры в сфере трудовых отношений и социальной защиты. Речь идет 
прежде всего о поддержке малообеспеченных и нетрудоспособных граждан. По оценке специалистов, «красной 
нитью это проходило в системе оплаты труда …, в пенсионном обеспечении …, в системе государственных 
пособий семьям, воспитывающим детей …, в системе адресной социальной помощи ... Принимались оператив-
ные меры по социальной поддержке отдельных групп населения (студентов – повышение стипендий и ежеме-
сячных доплат к ним; детей-сирот – увеличение денежных норм их государственного обеспечения во всех фор-
мах трудоустройства; инвалидов – предоставление льготного обеспечения лекарствами и т. д.)» [10, с. 79]. 

Именно социализация и гуманизация экономических процессов, в том числе в кризисных условиях, 
обеспечила нашей стране весьма значительные, в сравнении с рядом других государств, темпы экономического 
развития. Для сравнения, даже такие высокоразвитые страны, такие как Великобритания, Франция, Италия, 
Швеция, Финляндия и т. д., в 2009 и 2010 гг. допустили снижение ВВП [7, с. 5-7]. Белорусская же экономика 
демонстрировала рост (в 2009 г. рост ВВП по сравнению с предыдущим годом составил 100,2%, в 2010-м – 
107,6%, в 2011-м – 105,3) [2, с.12; 10, с.79]. Хотя противостоять мировому кризису отдельно взятой стране при 
ограниченных ресурсах в течение продолжительного времени невозможно. 

Имеющиеся успехи Беларуси подтверждаются в аналитических материалах международных организа-
ций. Наша страна является государством, которое, в соответствии с положением итогового документа Саммита 
ООН 2005 года, значительно продвинулось в деле достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций. Данный факт нашел отражение в региональном 
докладе ПРООН «Национальные цели развития тысячелетия (ЦРТ): платформа для действия» и в докладе ООН 
«Цели развития тысячелетия в Европе и Центральной Азии: достижения, проблемы и дальнейшие шаги» [10, 
с.78].  

Исходя из данных Доклада о человеческом развитии 2013 г., издаваемого ежегодно, по показателю ин-
декса человеческого развития стран Беларусь заняла 50-е место из 187 государств [5, с.148]. Соответственно по 
сравнению с 2011 г. рейтинг нашей страны по этому показателю повысился на 15 пунктов (65-е место); по 
сравнению с 2009 г. – на 18 пунктов (68-е место). Беларусь по-прежнему, опережая все страны СНГ, относится 
к группе стран с высоким уровнем человеческого потенциала. Неслучайно Беларусь по индексу информацион-
но-коммуникационных технологий занимает 41-е место (сразу после России, опережая остальные страны быв-
шего СССР) среди 157 стран, участвующих в рейтинге, проводимом Международным союзом электросвязи. 

Из заявлений Президента А. Г. Лукашенко вытекает, что государство и далее не устранится от влияния в 
стратегических сферах экономики, ставя во главу угла человеческий фактор. Проводимая в последние годы 

                                                 
1 Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010). Хэ Чуаньци (гл. ред.). Группа исследования стратегий модернизации Ки-
тая. Китайский центр исследования модернизации. Китайская академия наук. Н. Лапин (отв. ред. рус. изд.) М., Весь мир, 2011. 
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экономическая либерализация – это не новый курс, а продолжение социального пути развития, высвобождаю-
щего предприимчивость и инициативу самого населения, развития не только страны, но и человека. Последний 
не должен «паразитировать» на теле государства. Ответственность за судьбу человека должна перемещаться на 
его самого, государство же должно гарантировать соблюдение конституционных прав. 

Вопрос о том, как Беларуси развиваться в условиях рынка, не утрачивая социальной ориентации и гума-
нитарных приоритетов, обсуждается сейчас в самых различных аудиториях. В частности, в Академии управле-
ния при Президенте Республики Беларусь недавно состоялся научно-практический семинар на тему «Возраста-
ние человеческого потенциала в условиях экономических реформ», в котором приняли участие представители 
госаппарата, ученые, слушатели Института государственной службы Академии управления, журналисты. Вы-
ступающие сошлись во мнении о том, что отличительной особенностью курса экономических реформ на со-
временном этапе является активизация человеческого ресурса, воспитание в людях стремления к самореализа-
ции, в том числе через взаимоувязку производительности их труда и, как следствие, уровня их материального 
достатка. На это направлено усиление роли оплаты труда, развитие рынка труда, изменение ряда компонентов 
социально-трудовых отношений, создание института государственно-частного партнерства. 

О модели взаимодействия государства и бизнеса хочется сказать особо. Сегодня наше государство созда-
ет оптимальные условия для развития предпринимательства. Сформированная нормативная правовая база спо-
собствует росту возможностей бизнеса, что проявляется в росте заработной платы занятых в нем сотрудников, 
в увеличении предложений социального пакета для персонала, его обучении, увеличении инвестиций в разви-
тие производства и повышении качества продукции. Уменьшение с 2012 г. налога на прибыль с 24 до 18% зна-
чительно снизило налоговую нагрузку на субъекты хозяйствования [9, с. 89]. 

Однако очень важно, чтобы бизнес, развиваясь в благоприятном для него микроклимате, не забывал о 
своей собственной социальной ответственности. Так оно и происходит. Проведенный анализ показал, что более 
четверти имеющихся в стране компаний сознательно и планово направляют часть своей прибыли на поддержку 
социальных проектов [9, с. 90]. В частности, осуществляются мероприятия по оказанию помощи местным ре-
гионам в решении социальных вопросов, в финансировании социальных акций (расходы на благотворитель-
ность, инвестиции в природоохранную деятельность и т. д.). 

В период, когда Беларусь находится на этапе формирования рынка социальных услуг, приобретают по-
пулярность и авторитет негосударственные организации, специализирующиеся на оказании услуг определен-
ным категориям граждан: инвалидам – «Белорусская организация инвалидов», «Инвалид и среда», «Мы вме-
сте» и др.; тяжелобольным – «Городской центр паллиативной помощи и организации сестринского дела» и др.; 
детям с особенностями психофизического развития и их семьям – «Белорусский фонд SOS – «детская деревня», 
общественное объединение опекунов и детей-сирот «Надежда» и др. [9, с. 90]. 

Все это отражает ментальность белорусского народа – его способность к соучастию и заботе об окру-
жающих. Не случайно в условиях развития рынка белорусы (по данным соцопроса) выше денег ставят дружбу 
и любовь, а к числу «своих близких» относят не только родных, но и сослуживцев, и соседей и даже представи-
телей своих конфессий. 

Таким образом, гуманизация экономических процессов в Беларуси – это одно из проявлений философии 
нашей жизни, в центре которой – при всех объективных трудностях – находится судьба человека. В итоге – со-
циальная стабильность, отсутствие распрей на межнациональной и межконфессиональной основе. 
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