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СИСТЕМНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ БЕЛАРУСИ

М.С. Бодак
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

Системная трансформация общества продолжается уже два десятилетия и яв
ляется неотъемлемой составляющей глобализации. Без трансформации в Цен
тральной и Юго-Восточной Европе глобализация утратила бы свой целостный ха
рактер и динамику. Для исследования процессов глобализации характерна систем
ность, вызванная тем, что глобализация охватывает все стороны общественной 
жизни: политику, экономику, социальную структуру, духовную жизнь. В этой связи 
существует несколько традиций определения понятия глобализации и связанной с 
ней трансформации. Автор данной статьи будет в своих рассуждениях исходить из 
понимания глобализации как специфического процесса, посредством которого соз
даётся единое пространство для глобальной капиталистической системы. В соот
ветствии с такой точкой зрения, в содержание настоящей стадии капиталистическо
го развития входит создание гомогенного общества, пропорционально развиваю
щегося на всей планете. [1, с. 1]. Глобальность при таком подходе понимается как 
взаимопроникновение различных цивилизаций, ставшее возможным вследствие 
информационной революции, развивающейся с 1990 г, и подразумевает исчезно
вение или ослабление различий между обществами, нациями, этническими груп
пами [2, с. 10]. Преобразования всего миропорядка в этом направлении были пред
ложены мировому сообществу в 90-е гг, XX столетия в виде неолиберальной моде
ли общественного развития. Данная модель предполагает быструю гомогенизацию 
механизмов хозяйственного регулирования, как на уровне отдельных стран, так и в 
международном масштабе, а также делает акцент на рыночные механизмы, суве
ренитет, национально-хозяйственный комплекс, либерализацию и демократизацию. 
В связи с этим глобализация -  это не только создание единого мирового рынка ка
питалистического типа. Это и игра интересов по новым усложнённым правилам, 
фактически навязанным лидерами-государствами G7, поддерживаемыми мощными 
транснациональными экономическими и финансовыми корпорациями и междуна
родными организациями. Внедрение неолиберальной модели требует от членов 
мирового сообщества свободного распределения и перемещения информации,
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капиталов, товаров, денег, трудовых ресурсов, то есть интеграции рынков, а, следова
тельно, интеграции экономической, политической, культурной и социальной. Значи
тельная часть стран, испытывая издержки и потрясения, активно включается в мирохо
зяйственные связи и проводит масштабную перестройку экономики, системы управле
ния на всех уровнях. Фактически протекают два равнозначных процесса: глобализация 
экономических отношений и постсоциалистическая трансформация.

Постсоциалистическая системная трансформация -  это исторический процесс 
постепенного перехода от централизованной плановой экономики, опирающейся на 
доминирование государственной собственности на средства производства и бюро
кратическое регулирование, к капиталистической экономике свободного рынка, в 
которой доминируют частная собственность и дерегуляция экономики [3, с. 28]. Из
начально системная трансформация предполагала обустройство различных об
ществ по западной модели на единых универсальных ценностях, а, следовательно, 
единообразные изменения. Так, в экономической сфере предполагалось повсеме
стное, обязательное установление либеральной капиталистической рыночной эко
номики, в интересах которой должно проводится устранение тотального контроля 
со стороны государства (планирование и распределение с помощью КАС), разгосу
дарствление собственности, широкая приватизация. Затем обязательно создаётся 
новый правовой механизм регулирования экономической и финансовой системы 
(капиталистические законы), способствующий созданию инфраструктуры для раз
вития частной собственности, привлечения инвестиций (иностранного капитала). 
Далее вводятся свободные цены, и должны произойти стабилизация национальной 
валюты и повышение уровня жизни населения. Кроме того, предполагается отказ 
от всеобщности и обязательности труда с одновременным провозглашением стан
дартных либерально-демократических свобод, переструктурирование экономики, 
введение новых форм внешнеэкономической деятельности в соответствии с требо
ваниями мирового рынка, вступление во все международные структуры.

В социальном плане системная трансформация предполагала построение по
стиндустриального общества (общества потребления высококачественных и дешё
вых товаров и услуг). А это значит, что должна была произойти перемена духовно
культурных ориентиров общественного развития с духовных на потребительские, 
от коллективизма к индивидуализму, конкуренции, накопительству, космополитиз
му, ценностям массовой культуры, и, таким образом, к стиранию всяких различий 
(по принципу: человек-функция). В свою очередь, в политической сфере трансфор
мация предполагала единообразные институты власти, а именно, отказ от монопо
лии одной партии, складывание многопартийности, создание парламентской рес
публики западного типа с разделением властей и общую демократизацию общест
венных отношений (свободу СМИ, принятие новой демократической конституции, 
закона о выборах, введение местного самоуправления и т.д.). На практике же еди
ной технологии трансформационных перемен не существует, и оптимальную поли
тику каждой стране приходится вырабатывать самостоятельно. Однако очевидно, 
что её эффективность напрямую зависит от способности руководителей проводить 
мудрую политику в новых условиях, от владения ими хорошей экономической тео
рией, от умелого использования шансов, которые предоставляет трансформация и 
глобализация.
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Республика Беларусь последние десятилетия, продвигаясь в этом направлении, 
приобрела огромный исторический опыт. Реформирование или постсоциалистиче
ская системная трансформация предполагала для нашей страны последователь
ный переход к рыночной экономике, гражданскому обществу, политической демо
кратии и интеграции в мировое сообщество. Основные социально-политические 
преобразования носили различный характер, проводились различными методами и 
имели различные результаты. Причины этого разнообразия кроются в системности 
преобразований, так как они затрагивают материальную, духовную и политическую 
сферы жизни белорусского общества. Период с августа 1991 г. по июль 1994 г. яв
ляется наиболее сложным этапом преобразования общественной системы. В его 
содержание входит поиск наиболее оптимальных путей преодоления кризиса, воз
никшего уже с первых шагов демократизации жизни общества. Хотя в ретроспекти
ве с 1950 по 1989 гг. происходило резкое повышение уровня жизни и производства, 
с 1989 г. положение на потребительском рынке стало ухудшаться, так как предпри
ятия стали выпускать дорогие товары вместо дешевых, пользующихся массовым 
спросом. После увеличения в апреле 1991 г. розничных цен на продовольственные 
товары и услуги жизненный уровень трудящихся снизился, и правительство ввело 
продажу товаров по карточкам и талонам. Также продолжался массовый вывоз 
товаров за пределы республики. К ещё более критическому положению привела 
либерализация цен в 1992 г., когда в условиях монополизма производителей было 
введено свободное ценообразование, что повлекло за собой неуправляемый рост 
цен. Только в 1992 г. цены выросли в 11 раз, а объём продажи товаров сократился 
на 26%. Отмена ограничений в оплате труда вызвала необоснованно быстрый рост 
заработной платы, особенно в производственной сфере, банках, кооперативном 
секторе, несмотря на сокращение производства. Всё это сопровождалось растущей 
инфляцией и безработицей. В итоге в 1991-1995 гг. в сравнении с 1990г. ВВП Рес
публики Беларусь сократился почти на 35%, производство промышленной продук
ции -  на 39% .сельскохозяйственное производство -  на 26%, номинальная зара
ботная плата увеличилась в 2807 раз, а реальная снизилась на 44% [4, с. 3-4].Так 
начинался период рецессии, падения постсоциалистической экономики в Беларуси, 
затянувшийся в последствии на шесть лет и сменившийся депрессией, оживлением 
и ростом в будущем.

Как и предполагалось в рамках трансформации, в экономической сфере был 
взят курс на построение рыночной экономики на принципах либерализма. В связи с 
чем в октябре 1990 г. была утверждена программа перехода к рынку, которая пре
дусматривала меры по стабилизации экономики в целях обуздания инфляции, со
кращения государственных расходов на содержание госаппарата, затратное капи
тальное строительство, разгосударствление, приватизацию, демонополизацию 
собственности на средства производства, развитие предпринимательства и конку
ренции. К концу 1991 г. планировалось продать, сдать в аренду или бесплатно пе
редать трудовым коллективам большинство мелких предприятий в сфере торговли, 
коммунальных услуг, общественного питания и бытового обслуживания, акциони
ровать или кооперировать средние и крупные предприятия. Программой преду
сматривалась отмена жесткого государственного планирования, распределения 
ресурсов и товаров, создание негосударственных банков и фондовых бирж, рынка
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средств производства и рабочей силы. По оценкам специалистов данная програм
ма задавала в целом правильные ориентиры рыночных преобразований, и многие 
её положения остаются актуальными по сей день. В том же 1991 г. была принята 
программа стабилизации экономики и социальной защиты населения, предусмат
ривавшая ускоренные рыночные преобразования и приоритет государственного 
регулирования с целью недопущения хаоса и развала экономики. В1994 г. по пред
ложению Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко была разработана “Про
грамма неотложных мер по выходу экономики Республики Беларусь из кризиса", пре
дусматривавшая остановку спада производства, уменьшение инфляции, недопущение 
падения жизненного уровня населения. С этой же целью был взят курс на укрепле
ние отношений с Россией, поскольку структура белорусской экономики, которая на 
80% состояла из предприятий союзного значения финального цикла производства, 
зависимых и в сырье, и в сбыте от общесоюзного рынка, не позволяла осуществить 
базовые направления экономической политики, заявленные перестройкой, такие 
как либерализация и приватизация, так как это разрушило бы функционирование 
всей экономики республики [5, с. 72].Все проведённые структурные реформы по
зволили к 1997 г. достичь роста ВВП на 11,4%, что явилось высшим показателем 
среди переходных стран. Хотя по оценкам экспертов системные реформы в Белару
си осуществлялись медленнее, чем в других странах региона и в 2000 г. ВВП составил 
лишь 82% от уровня 1989 г., будущий рост экономики наметился быстрее, чем в других 
странах, и во многом благодаря тому, что реформирование экономических и финансо
вых механизмов происходило в рамках предыдущей централизованной плановой 
системы, что сокращало период достижения критической массы новых институцио
нальных решений [6, с. 73].Последующая разработка и реализация программ и 
стратегий социально-экономического развития позволила преодолеть кризисные 
явления переходного периода и перейти к реформированию всей системы общест
венных отношений, интегрироваться в мировую экономику. Следует также отме
тить, что замедление структурных реформ и создания институтов рыночной эконо
мики дали возможность Беларуси учесть опыт других стран и учиться на чужих 
ошибках.

Трансформация политической сферы подразумевала переход к демократиче
ской политической системе, в основу которой сначала были положены принципы 
парламентской республики, введение в государственном управлении разделения 
властей на законодательную, исполнительную и судебную, формирование много
партийной системы, демократизация избирательной системы и т.д. Наиболее важ
ным событием стало принятие Конституции Республики Беларусь в 1994 г., в кото
рой юридически закреплялся суверенитет республики, впервые вводилась долж
ность Президента, провозглашалось построение правового государства. Была про
ведена радикальная кодификация и систематизация законодательства, позволив
шая коренным образом реформировать существующую систему власти и управле
ния. В результате проведённых референдумов 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 
г. в Конституцию были внесены изменения, позволившие создать суперпрезидент
скую республику, в которой Президенту предоставляется право издавать декреты, 
имеющие силу законов. Был сформирован двухпалатный парламент -  Националь
ное собрание, который в своей деятельности патронируется Президентом, что ис
ключает конфликтные отношения между ветвями власти. Немаловажным шагом стало 
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формирование многопартийной системы, отразившей развитие политического плюра
лизма в обществе. В Беларуси сложился широкий спектр политических течений: от по
следователей социализма до сторонников капитализма. Сформулированная в республи
ке государственная идеология и модель социально-экономического развития также во
брала в себя идеи различных идеологических течений, чем сплотила общество и не ос
тавила ниши для оппозиции, лишив её социальной базы. Во внешней политике курс на 
многовекгорность дал возможность интегрироваться во многие международные структу
ры и мировую экономическую систему, проведя рыночные преобразования. Поскольку 
мировая экономика, безусловно, является капиталистической, то, включившись в неё, 
проведя системную трансформацию, в Беларуси неизбежно, соответственно логике гло
бализации, происходит замена социалистического строя капиталистическим. Из чего 
можно сделать вывод о том, что системная трансформация -  это идеология заме-, 
щения социализма.
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„Starczy by zaspokoic potrzeby wszystkich, ale nie 
starczy, aby zaspokoic czyjqkolwiek zachlannosc".

Mahatma Gandhi

Celem niniejszego artykulu jest przedstawienie zwiqzku mi^dzy konsumpcjonizmem i 
wzrastaj^cym kryzysem ekologicznym. W polskim spoleczeristwie panuje brak 
swiadomosci ekologicznej1, w zwi^zku z tym niezb?dna jest edukacja spoteczna w 
zakresie ekologicznego stylu ;zycia.

Wspotczesna ekonomia to ekonomia ciqglego wzrostu, ktoremu musi towarzyszyc 
wzrost konsumpcji. Wielkie korporacje d^zqce do zapewnienia sobie maksymalnych

1 Wedtug instytutu na Rzecz Ekorozwoju (INE) swiadomosc ekologiczna jest zespotem informacji i przekonan 
na temat srodowiska przyrodniczego praz postrzeganiem zwi^zkow mi^dzy stanem i charakterem 
Srodowiska przyrodniczego a warunkami i jakosci^zycia cztowieka. [6, s.326].
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