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Реферат. В статье рассмотрены проблемы формирования «среднего класса» и 

социальной поляризации в трансформационной экономике. Эти проблемы очень 
актуальны для Республики Беларусь. В ситуации, когда экономика находится в 
состоянии транзитивного развития, очень важно, чтобы в обществе присутствовал 
некий слой, в интересах которого будет сохранение стабильности в стране, и который 
сам будет оплотом этой стабильности. 
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В настоящее время общество рассматривается как иерархическая система социальных 
слоев (страт), сопровождающихся поляризацией, т. е. тенденцией увеличения различия 
между социальными группами, приводящей к конфликту интересов. Одним из таких слоев 
выступает «средний класс», который играет огромное значение в любой экономике, 
особенно в трансформационной, и является опорой любого демократического государства. 

«Средний класс» − совокупность населения страны, которая занимает среднюю, 
преобладающую позицию в потреблении, в целом удовлетворена своим положением в 
обществе и является социальной основой существующей политической системы. «Средний 
класс» – весьма сложно структурированная общность, включающая в себя группы с 
разными экономическими интересами и политическими ориентациями. 

В развитых странах наличие в социальной структуре весомой доли «среднего класса» 
считается основным двигателем экономического развития, гарантом социально-
политической стабильности. Доля «среднего класса» в обществе определяется комплексом 
критериев: уровень доходов, уровень самоидентификации, уровень образования и 
квалификации, доступ к власти. 

Денежные доходы в Республике Беларусь включают в себя: оплату труда, социальные 
трансферты, доходы от собственности, прочие доходы. Рассматривая структуру денежных 
доходов населения, можно отметить устойчивую тенденцию увеличения доли оплаты труда 
в структуре денежных доходах населения с 63,1 % − в 2010 г. до 64,2 % − в 2018 г., хотя в 
период с 2010 г. по 2015 г. прослеживалось уменьшение доли оплаты труда. За 
анализируемый период наблюдается негативная тенденция снижения доходов от 
предпринимательства с 12,7 % − в 2010 г. до 7,9 % − в 2018 г., а также увеличение 
трансфертов, выплачиваемых населению. Доля доходов от собственности и прочие 
доходов также продемонстрировали положительную динамику (с 20,4 % − в 2010 г. до 23,4 
% − в 2018 г. и с 3,8 % − в 2010 г. до 4,5 % − в 2018 г. соответственно) [1, с. 21]. 

Ряд исследователей привязывают уровень дохода к прожиточному минимуму, предлагая 
считать «средним классом» любого, чей душевой месячный доход более чем в полтора 
раза превышает реальный прожиточный минимум. 

Бюджет прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц в 2013 г. 
составлял 102,35 руб., а в 2018 г. – 206,9 руб. Следовательно, произошло повышение БПМ, 
что говорит о том, что доходы представителей «среднего класса» также должны 
повышаться. Динамика денежных доходов в расчете на душу населения в месяц за 
анализируемый период выглядит следующим образом: в 2013 г. – 389,36 руб., в 2018 г. – 
640,5 руб. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что доходы превышают бюджет 
прожиточного минимума приблизительно в 3,1 раза.  

К «среднему классу» относится население со среднедушевым доходом от 1,6 до 4 БПМ, 
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так как население со среднедушевым доходом свыше 4 БПМ относится к элите, а ниже БПМ 
и от 1 до 1,6 БПМ − к низшему классу. Следовательно, доля населения, относящихся к 
низшему классу, увеличилась с 22,1 % − в 2013 г. до 31,1 % − в 2017 г., страта свыше 4 БПМ 
уменьшилась с 12,2 % − в 2013 г. до 7,3 % − в 2017 г., доля «среднего класса» уменьшилась 
с 65,7 % − в 2013 г. до 61,9 % − в 2017 г. [3]. 

Одним из подходов определения «среднего класса» является субъективный подход. В 
этом случае «средний класс» выделяется на основе самоидентификации людей, 
«самозачисления» ими самих себя в состав «среднего класса». 

Согласно социальным исследованиям Информационно-аналитического центра при 
Администрации Президента РБ, в 2018 году 68 % белорусов признали себя населением со 
среднем достатком, 28 % − бедными, 0,5 % − богатыми, за чертой бедности – 2 %. Для 
сравнения: в 2013 году людьми со средним достатком считали себя 75,5 %, а бедными − 
20,5 %. Феномен Беларуси в том и состоит, что основная масса населения относит себя к 
«среднему» классу, хотя их доходы составляют до 1,6 БПМ [4, с. 78]. 

Следующим критерием оценки «среднего класса» является уровень образования и 
квалификации. Беларусь относится к странам с высоким уровнем образованности 
населения и занимает 29 место в мире по индексу образования (0,807). Около 17,9 % 
жителей страны имеют высшее образование, 25,6 % − среднее специальное, 10,5 % − 
профессионально-техническое.  

Если по переписи населения в 1999 году на 1000 человек населения приходилось 140 
человек с высшим образованием, то в 2009 году их уже было 179 человек. Вместе с тем 
высокий уровень образованности в Беларуси далеко не всегда связан с высоким уровнем 
материального благополучия.  

Одним из критериев оценки «среднего класса» является доступ к власти и уровень 
самоорганизации. Беларусь отличается невысокой численностью ассоциированных групп 
интересов. Если сравнить белорусские показатели со среднеевропейскими, то мы увидим, 
что в Европе на 1000 жителей приходится в среднем четыре неправительственные 
организации (НПО), тогда как в Беларуси − чуть более 0,2 НПО. Очевидно, что данное 
количество неправительственных организаций является крайне низким для такой страны, 
как Беларусь. 

Переход к рыночной модели хозяйствования привнес некоторые черты, обычно 
присущие рыночной системе: безработицу, имущественное расслоение, бедность 
отдельных групп населения. Лишь к 1996 г. в Республике Беларусь была приостановлена 
тенденция снижения уровня жизни населения, а с 2000 г. начался подъем уровня жизни. 
Вместе с тем  уровень жизни остается невысоким, особенно тяжелое положение с 
удовлетворением материальных потребностей имеют семьи с детьми, пенсионеры, 
инвалиды. 

В Республике Беларусь уровень малообеспеченности населения в 2018 году по 
сравнению с 2013 годом повысился с 5,5 % до 5,6 %. К малообеспеченным относятся те 
группы населения, совокупный душевой доход которых в расчете на одного члена семьи 
ниже установленного бюджета прожиточного минимума.  

В Республике Беларусь оценка бедности осуществляется на основе показателя 
абсолютной бедности. Этот показатель определяется как численность населения с 
доходами ниже бюджета прожиточного минимума. Бюджет прожиточного минимума − это 
стоимостная оценка величины прожиточного минимума, а также сумм обязательных 
платежей.  

Удельный вес населения, находящегося за национальной чертой бедности, в странах 
СНГ составляет: Казахстан − 2,6 %, Российская Федерация – 13,5 %, Украина – 6,4 %. 
Следовательно, в Беларуси один из самых низких уровней расслоения общества среди 
стран СНГ. 

Денежные доходы распределяются между людьми неравномерно, что характерно для 
всех стран мира. В странах бывшего социалистического лагеря наблюдается резкая 
дифференциация доходов: быстрый рост доходов у 5−10 % верхних слоев общества 
сопровождался ухудшением уровня жизни большинства населения. Децильный 
коэффициент, индекс Джини, характеризующие этот процесс, в ряде стран с переходной 
экономикой достигли уровня стран Латинской Америки и Африки, отличающихся крайней 
социальной нестабильностью. 

Для Республики Беларусь коэффициент Джини составил − 27,0 % по данным 2017 года. 
Для сравнения в России, Литве, Украине этот показатель соответственно – 37,70 %; 37,40 

 
УО «ВГТУ», 2019           257 
 
 
 
 



%; 25,50 %. Из этого следует, что в Республике Беларусь наблюдается небольшая 
дифференциация доходов, так как коэффициент Джини больше 0, по сравнению со 
станами-соседями.  

Децильный коэффициент в Беларуси составил в 2017 г. 5,9. Для сравнения в России в 
2016 г. он был почти в три раза выше − 15,6, в Украине – 5,0. Если же сравнивать 
децильный коэффициент 2017 года с 2013 годом, то он не изменился, хотя в 2014–2016 гг. 
была тенденция роста децильного коэффициента. Таким образом, разрыв между уровнем 
богатых и бедных в Республике Беларусь составляет 5,9 [2, с.80]. 

Для решения проблемы социального расслоения в обществе государство проводит 
социальную политику. Сегодня социальная политика государства направлена на 
обеспечение достойного уровня и качества жизни белорусских граждан, укрепление 
демографического потенциала. Для достижения поставленных целей государству 
необходимо проводить мероприятия по повышению денежных доходов населения и роста 
уровня и качества жизни.  

Для повышения денежных доходов населения необходимо предпринять комплекс мер, 
которые будут способствовать сглаживанию межрегиональных различий в уровне денежных 
доходов; разработать механизм уравновешивания зарплат населения, занятого в 
различных видах экономической деятельности, способствовать поддержанию занятых в 
сферах с наименьшим уровнем оплаты труда. Необходимо также применение всех 
возможных мер по борьбе с инфляцией и обесценением доходов населения.  

Для совершенствования стабильного роста уровня и качества жизни населения нужно 
проводить мероприятия, которые направлены на усиление роли заработной платы как 
главного фактора, стимулирующего экономическое развитие и повышение эффективности 
экономики, обеспечение роста реальных денежных доходов как материальной основы 
повышения уровня жизни населения [5]. 
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