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кампаний. Создаваемый партиям со стороны масс-медиа имидж в 

значительной степени способствует их успеху или неудаче. 
 

УДК 331.5:316.43  

Социальная защита населения Беларуси в условиях рынка 
 

Дубовик А.К. 

Белорусский национальный технический университет 
 

Социальная защита населения (СЗН) в широком смысле – это система 

правовых, социально-экономических и политических гарантий 

предоставления условий для обеспечения средств существования: 

трудоспособным гражданам – за счет личного трудового вклада; социально 

уязвимым слоям – за счет государства не ниже установленного законом 

бюджета прожиточного минимума (БМП). В узком смысле СЗН касается 

социально уязвимых слоев населения – инвалидов, пенсионеров, 

безработных. СЗН включает в себя функциональную подсистему, т. е. 

направления, по которым она осуществляется, и институциональную 

подсистему (государственные институты, профсоюзы, страховые компании, 

фонды и др.). В качестве субъекта управления в системе СЗН выступает 

министерство труда и соцзащиты населения, созданное в сентябре 2001 г. в 

результате объединения двух министерств. Важным направлением 

соцзащиты является социальное страхование. Оно организуется 

государством, чтобы поддерживать жизненный уровень людей, 

подвергающихся воздействию таких неблагоприятных факторов, как 

старость, инвалидность, заболевание, потеря кормильца, и осуществляется 

за счет бюджета Фонда СЗН. Взносы поступают от работодателей (в размере 

34% зарплаты) и самих работников (1%). До 80% всех выплат приходится на 

пенсии, которые получают 2,6 млн. человек. В Беларуси соотношение 

среднего размера пенсии и средней зарплаты составляет более 40%.  БМП 

утверждается постановлением правительства на квартал. Постепенно 

увеличиваются размеры трудовых и социальных пенсий, государственных 

пособий семьям, воспитывающим детей. Что касается соцзащиты 

безработных граждан, то размер пособия по безработице в Беларуси пока 

чрезвычайно низок, составляет 1–2 базовые величины – менее 20% БМП (в 

начале 90-х гг. было 60%). Поставлена задача довести пособие по 

безработице до 100% БПМ. Создана группа для проработки вопросов 

страхования по безработице и на случай банкротства предприятий. 

Страхование должно позволить при потере работы не только иметь доход на 

уровне БМП, но и на протяжении определенного времени частично 

возмещать утраченный заработок (международный минимальный стандарт 

замещения – 45% заработка). При таком доходе человек может искать 

http://rep.bntu.by


29 

работу, отвечающую его интересам. Введение страхования по безработице 

будет способствовать стабилизации платежеспособного спроса, 

стимулировать переход к легальной занятости. 
 

УДК 32+2 

Неокульты: причины возникновения и основные черты 
 

Потапенко С.В. 

Белорусский национальный технический университет 
 

Неокульты, или новые религиозные движения, альтернативные 

религии, «религии Нового века», возникли в США во второй половине XX 

века.  

Неорелигиозный послевоенный бум специалисты религиоведы 

определяют рядом объективных причин, таких как: 

- неуверенность в завтрашнем дне людей; 

- скептическое отношение к шкале традиционных буржуазных 

духовных ценностей; 

- неудовлетворенность существующим общественным порядком; 

- атмосфера в семье, нездоровье, одиночество, чувство ущербности и 

другие человеческие комплексы; 

- кризис мировых религий; 

- деятельность спецслужб США, которые использовали систему 

«промывания мозгов» для установления единого мирового порядка; 

- угроза третьей мировой войны; 

- глобальный экологический кризис, который переживает человечество. 

После распада СССР проблема нетрадиционной религиозности стала 

актуальной для Беларуси, России и других стран СНГ. Распространению 

религиозных движений на постсоветском пространстве во многом 

способствовала значительная оторванность людей от церковных традиций, 

ослабленное состояние традиционных религий, идеологический хаос и 

возникший вакуум; глубокий кризис всех сфер общественно-политической 

и экономической жизни в постперестроечный период и присущие ему 

социальные последствия; а также мощная финансовая поддержка со 

стороны международных центров.  

Большинство неокультов имеет следующие характерные черты: четкая 

структурная организация; жесткие нравственные и поведенческие правила 

жизни; харизматический авторитарный лидер; слабо разработанная 

вероучительная система; ярко выраженный эклектизм; использование 

методов практической психологии и положений мистицизма; 

оппозиционность к властям и традиционным религиям. 

Институт церкви, как правило, отсутствует. Для новых религиозных 




