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Уровень политизации населения в нашей стране как президентская компания показала
находится в состоянии умеренной стабильности с проявлением гиперактивности в пери-
од политических знаковых событиях. При этом все четче проявляется межпоколенческий
разрыв с парадигмой: большинство населения пенсионного возраста за сохранения суще-
ствующего порядка (60 +, 81 %), а люди (от 20 до 40 за его коренное изменение 76 %)
[1].

При этом приоритеты большинства населения остаются индивидуально-рациональны-
ми. Так, например, при ответе на вопрос: что для Вас в жизни является наиболее важным?
респонденты в 2016 г. отметили такие важнейшие для себя жизненные ценности, как здо-
ровье - 85,2, семья - 72,3 и дети - 70,7. В то же время такие ценности, которые относятся к
политической сфере, - власть, общественное призвание, известность, репутация, занимают
последние места в рейтинге - 4,5 %, 3,7 % и 10,9 % соответственно [2, с. 339].

Существенными для понимания протестных акций в Беларуси являются состояния
относительной депривации - как психологического переживания рассогласования между
ожиданием и реальностью и вызываемого этим рассогласованием состояния эмотивной,
когнитивной и конативной напряжённости. Необходимо отметить, что признаки когни-
тивной напряжённости отражают состояния и практики интеллектуального несогласия,
артикулируемого в требованиях протестных групп, интерпретируемого как «дискурс про-
теста» в которой находится оппозиционно настроенные интеллектуалы.

Потенциал протестного движения в Беларуси увеличивается, поскольку отражает со-
стояние тревожности, беспокойства, недовольства, проводимой внутренней и внешней

политикой, принятым политическим решением.
Переживание гражданами Беларуси реальных лишений в области благосостояния на-

лагается на переживание утраты возможностей в росте благосостояния, меры свободы.
Среди участников протестов после президентских выборов 2020 г. преобладала эмо-

циональноаффективная мотивация, тогда как основной группой участников протестных
акций является молодёжь с ценностно-рациональной мотивацией. Такая мотивация свя-
зана с осознанием и рациональным выбором европейских ценностей и идеалов. По опросу
Института социологии НАН Беларуси 2017 г. молодёжь больше ориентирована на ЕС (53
% против 37 %), а старшее поколение склоняется к союзу с Российской Федерацией (61
% против 23 %) [1]. По мнению украинского социолога Т.О. Исаковой, «современная мо-
лодёжь отличается повышенной мобильностью, свободным использованием в обыденной
жизни широкого спектра средств коммуникации, знанием нескольких языков, активнее
проявляют критичное отношение к власти, осознают ценности демократии и гражданских
свобод, а также демонстрируют высокую готовность положиться на собственные силы, а
не на помощь государства» [3, c. 104].

В роли фактора формирования конфликтогенной обстановки видится сложившаяся в
нашей стране социокультурная среда, жизненное пространство, в котором оказалось насе-
ление. При этом с точки зрения негативного воздействия, наиболее уязвимой стала именно
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молодежь, среди которой имеются некоторые социально-демографические различия сре-
ди участников протестного движения: мужчины более склонны неконвенциональным про-
тестными действиям, в то время, когда женщины более склонны к умеренным протестным
действиям.

Внешнее влияние на внутриполитическую ситуацию в Беларуси ощущается как с Запа-
да, так и Востока началось еще задолго до самих выборов. Прежде всего следует обратить
внимание на долгосрочные факторы, способствовавшие усилению поляризации как про-
европейской и прозападной настроенной части населения. Если Россия воздействует на
руководство и ситуацию в Беларуси посредством своей роли энергетического донора, то
США и Европа основную ставку сделали на финансирование организаций гражданского
общества и разработку политических технологий с целью эффективной борьбы в условиях
уличных акций прямого действия. Само по себе наличие внешнего фактора и его влияние
на протестный потенциал присутствует. В то же время его не стоит абсолютизировать.
Имеет фактор внешнего влияния, а именно роль между народных организаций и мнение
соседних государств.

В 2020г. 70,2 % опрошенных ГНУ Институтом социологии НАН респондентов интересу-
ются или скорее интересуются политической ситуацией в стране, что является рекордным
показателем политической заинтересованности белорусского населения за 30 лет. С 8 сен-
тября власти Белоруссии разработали план выхода из кризиса - изменение Конституции
и проведение новых выборов в ближайшей перспективе [1].

По опросам октября 2020 г. в стране 70,4 % населения считают ситуацию в стране на-
пряженная или скорее напряженная, 3,3% надеется, что в ближайшее время улучшится на-
против 15%, что существенно ухудшится при этом 57,1% респондентов, не могут ответить
на вопрос улучшится или ухудшиться ситуация в стране. Участие населения в социально-
политических институтах находится в пределах социологической ошибки: в деятельности
политических партий принимает 0,4%, работе органов местного самоуправления 1,1%. По
заявлениям органов власти сообщалось, что события в стране имеют сильное влияние из-
за пределов страны [1].

Происходит трансформация политической коммуникации и виртуализация политиче-
ского пространства. Виртуализация политических отношений, что ориентирует индивида
участвовать в политической жизни страны ситуативно, сводя свое политическое присут-
ствие в сети интернет, что в свою очередь снижает роль старых политические институтов:
политические партии, политические организации, группы давления и группы интересов. В
постсоветских странах медиадемократия и политическая коммуникация активно продви-
гается в общественном сознании политтехнологами и политическими имиджмейкерами.
По сути, для достижения политических целей необходимо использовать (новые полити-
ческие коммуникации) в условиях медиатизации политического пространства в качестве
инструментов управления социально-политической реальностью.

Таким образом, социально-политический протест в поле политики Республики Бела-
русь 2020 г., показывает ярко выраженный раскол общества на сторонников и противников
социально-политических перемен. На фоне политического раскола ярко проявляется меж-
поколенческий разрыв и обострения социальных конфликтов являвшегося результатом
накопившегося протестного капитала и конфликта, протекавшего до этого в латентной
форме.
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