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Статья посвящена анализу ценностей, определяющих специфику социальных отношений в современной Бе-

ларуси. В статье рассматриваются базовые ценности современного белорусского общества: семья, комму-

никация, толерантность, политика. Приводятся результаты национального опроса, проведенного Центром 

социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (Республика 

Беларусь, г. Минск). Автор обращает внимание на включенность ценностей в контекст социального капи-

тала. Ввиду этого возрастает роль социально-философской экспертизы возможных моделей и приоритетов 

современной социодинамики.
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This article is devoted to analysis of the values determining features of social relations in modern Belarus. The article 

considers the basic values of modern Belarusian society: family, communication, tolerance, politics. The article presents 

the results of a national survey conducted by the Center of Sociological and Political Studies of the Belarusian State 

University (Belarus, Minsk). The author pays attention to especial place of the values in social capital context. For this 

reason the role of sociophilosophical expertise of possible models and priorities of modern sociodynamics is increased.
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Феномен социального капитала сегодня стал 

актуальным предметом социально-гуманитарных 

исследований. Обусловлено это кризисом цен-

ностных оснований европейской культуры, про-

явившимся уже к началу XX в. и свидетельство-

вавшим о необходимости пересмотра проекта 

Модерна. Ценности европейской культуры в пе-

риод формирования индустриального общества 

оказались деформированы в результате утвержде-

ния целерационального социального действия 

и девальвации традиционных духовно-нравствен-

ных ориентаций. Распад социальных связей, мас-

совизация общества и атомизация индивидов, 

рост потребительских ориентаций выявили необ-

ходимость анализа разнообразных ресурсов соци-

альности, обеспечивающих целостность и инте-

грированность социального мира. Актуальность 

обращения к феномену социального капитала 

возросла в условиях глобализации, породившей 

множество социокультурных конфликтов и рост 

социальной дезорганизации, неопределенности 

и риска, обнаруживающих себя в разрыве соци-

альных связей, утрате взаимного доверия, взаи-

мопомощи и сотрудничества, качественных изме-

нениях ценностной картины мира. 

Все эти процессы актуальны для современного 

белорусского общества, так как в силу особенно-

стей исторического развития Беларусь вплоть до 

конца XIX в. представляла собой традиционное 

патриархальное общество, принудительно вы-

рванное из привычного уклада и ритма жизни 

в результате индустриализации, начавшейся в 20—

30 гг. прошлого века в СССР. Однако менталитет 

народа невозможно изменить за столь небольшой 

в историческом плане период развития. Фактиче-

ски белорусский народ за один ХХ в. прошел 

в своем развитии этап индустриализации, заняв-

ший в Западной Европе несколько веков, а теперь, 

не изжив еще до конца свой патриархальный уклад 

и едва успев адаптироваться к реалиям индустриа-

лизма, мы стремимся войти в постиндустриальное 

общество. Очевидно, что столь радикальные 

трансформации, происходящие в общественной 

жизни, провоцируют перекосы в функционирова-

нии социума и состояние когнитивного диссонан-

са в индивидуальном сознании. Поэтому особую 

актуальность в современных условиях приобрета-



76

Государство и гражданское общество: в поисках конструктивного взаимодействия

ют исследования социального капитала и жизнен-

ных ценностей. В число основополагающих цен-

ностей, представляющих интерес для исследова-

телей социального капитала, включают семью, 

общение с друзьями и знакомыми, работу, участие 

в политической жизни общества. 

Исследования социального капитала индиви-

да, создающегося и поддерживающегося в меж-

личностных отношениях, показывают, что в его 

формировании существенную роль играет бли-

жайшее социальное окружение (семья, друзья, 

соседи, коллеги). Семья является важным факто-

ром социальной регуляции. Семейные отноше-

ния трансформируются со сменой эпох, а корен-

ные изменения в жизненном укладе и семейной 

структуре населения, произошедшие в предыду-

щем столетии, напрямую связаны с научно-тех-

ническим прогрессом и урбанизацией. Успехи 

медицины, повышение жизненного уровня насе-

ления способствовали увеличению продолжи-

тельности жизни, но привели к таким демографи-

ческим сдвигам, как депопуляция и старение на-

ции. В современном западноевропейском обще-

стве подвергаются радикальной переоценке 

традиционные взгляды на институт семьи и ген-

дерные отношения, однако эти тенденции не на-

ходят отклика в белорусском обществе.

В иерархии ценностных предпочтений совре-

менного белоруса первое место занимает традици-

онная нуклеарная семья, являющаяся связующим 

звеном между личностью и обществом. Она рас-

сматривается как наиболее референтный источ-

ник выбора ценностей и моделей поведения. Со-

циальный капитал семьи — это отношения между 

супругами, родителями и детьми. Социальный 

капитал семьи особенно важен для социализации 

детей и подростков, формирования ценностного 

мира подрастающего поколения. Как отметил еще 

П. Бурдье, социальный капитал семьи и ребенка 

зависит от полноты семьи, образования и матери-

ального достатка родителей, от внимания и вос-

питания, которые дают ребенку взрослые, от проч-

ности их взаимоотношений. Нарушение внутри-

семейных связей и отношений ограничивает воз-

можности человека в установлении социальных 

связей и за пределами семьи.

Важной предпосылкой для формирования со-

циального капитала является высокий уровень 

межличностного доверия. Ф. Фукуяма указывает, 

что доверие — это возникающее у членов обще-

ства ожидание того, что другие его члены будут 

вести себя более или менее предсказуемо, честно, 

с вниманием к нуждам окружающих, в согласии 

с общественными нормами [1]. Результаты ис-

следований 1990, 2000 и 2008 гг. фиксируют в Бе-

ларуси высокую значимость и тенденцию роста 

дружеских отношений в структуре ценностей. 

Межличностные связи белорусских граждан не 

ограничены лишь представителями их собствен-

ной социальной группы. В круг знакомств 45 % 

белорусов входят лица, занимающие руководя-

щие должности на предприятиях, что расширяет 

возможности трудоустройства, ведь для 53,3 % 

белорусов работа является одной из важнейших 

ценностей наряду с семьей и общением [3]. Сле-

довательно, в Беларуси социальный капитал 

играет важную роль в выравнивании социальных 

и экономических возможностей граждан, служит 

дополнительным механизмом социального стра-

хования.

Характер социальных коммуникаций у людей 

различен и определяется особенностями психоло-

гического склада личности, условиями первичной 

социализации и т. д. Более широкий спектр меж-

личностных отношений имеют индивиды, которые 

доверительно относятся к другим людям. В 2000 г. 

средний показатель доверия к другим людям в Бе-

ларуси составил 41,9 %. Это выше среднеевропей-

ского уровня (30,7 %) и аналогичных показателей 

в Украине (27,2 %), Литве (24,9 %), России (23,7 %) 

и Польше (18,9 %) [3, с. 118]. Уровень доверия лю-

дей друг к другу в нашей стране не только выше, 

чем в среднем по Европе, он остается практически 

неизменным на протяжении последних лет. Одна-

ко он различается в зависимости от пола, возраста, 

образования респондентов. Так, женщины чаще, 

чем мужчины, считают, что другим людям можно 

доверять, а большая часть респондентов, склонных 

к доверию — 48,0 % — люди в возрасте 60 лет и стар-

ше. Среди молодых людей только 24 % опрошен-

ных доверяют окружающим [3, c. 118]. 

Белорусские исследователи согласны со своими 

западными коллегами в том, что эффективный со-

циальный капитал является необходимым услови-

ем здоровой политической жизни и функциони-

рования гражданского общества. Одним из основ-

ных показателей реализации социального капита-

ла является социальная активность граждан, их 

участие в работе добровольных объединений и ор-

ганизаций, способствующая накоплению соци-

ального капитала в виде социальных связей, по-

зволяющих членам объединений действовать кол-

лективно, что повышает результативность их дея-

тельности. Организующую роль в развитии обще-

ственных инициатив берут на себя такие структуры 

гражданского общества, как общественные объе-

динения, ассоциации и другие добровольные не-

правительственные организации (НПО). Однако 

реализация потенциала НПО в Беларуси сдержи-

вается рядом административных факторов и усу-
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губляется тем, что, несмотря на благоприятную 

в целом оценку белорусским обществом потенци-

ала общественных организаций, белорусские 

НПО не пользуются активной поддержкой и до-

верием со стороны граждан. По данным опроса, 

проведенного Институтом социологии НАН Бе-

ларуси, около половины белорусов считает необ-

ходимым существование в стране общественных 

организаций, но лишь 10 % граждан испытывают 

к ним доверие [4].

В. Т. Новиков отмечает, что специфика взаимо-

действия гражданского общества и государства со-

временной Беларуси обусловлена несколькими 

факторами. Во-первых, в обществах переходного 

типа, к которым относится Беларусь, феномен го-

сударственности принадлежит к числу определяю-

щих, что отражается в высоком уровне доверия 

практически ко всем социальным институтам: пар-

ламенту, судам, милиции. Самый низкий рейтинг 

доверия у государственных чиновников (33 %), 

в связи с чем представителям структур государ-

ственной власти необходимо привитие инструмен-

тального понимания власти как средства для до-

стижения социально значимых целей. Во-вторых, 

исходя из дифференциации государства на инсти-

тут и «человеческое сообщество», в администра-

тивной практике доминирует первая трактовка, что 

порождает отчужденное отношение граждан к го-

сударству как к чему-то внешнему. В-третьих, не 

способствует диалогу размытость и слабость граж-

данского общества, во многом обусловленные фор-

сированными процессами индустриализации, на-

рушившими естественную гармонию белорусского 

социума и приведшими к появлению в нем явных 

и латентных маргинальных страт [2]. 

Наряду со значимой для Беларуси ценностью 

гармонии государства и гражданского общества 

важное значение имеет культивирование добро-

желательных отношений между людьми и между 

народами на принципах добрососедства, соци-

альной справедливости и равенства, т. е. на осно-

ве традиционных ценностей славянского мира. 

Взаимопонимание представителей различных на-

ций, культур или верований, основанное на до-

брожелательности и терпимости, является необ-

ходимым атрибутом социального сотрудничества 

и способствует развитию социального капитала 

поликультурного общества. 

Однако результаты социологических исследо-

ваний показывают, что в белорусском обществе 

идет процесс формирования негативных стерео-

типов и предубеждений в отношении к иммигран-

там: 24 % населения считают, что в Беларуси их 

проживает слишком много, 12 % отмечают, что 

чувствуют себя иногда иностранцами из-за слиш-

ком большого их количества. За последние годы 

в 1,5 раза возросло число белорусов, которые не 

хотели бы жить по соседству с иммигрантами. 

Наиболее активно неприятие проявляется в моло-

дежной среде — каждый четвертый в возрасте 18—

29 лет считает, что в Беларуси сегодня проживает 

слишком много иммигрантов [3, с. 121]. Однако 

в то же время растет количество белорусов, обе-

спокоенных условиями жизни иммигрантов, так 

как опыт западноевропейских стран показывает, 

что социальные проблемы, характерные для жиз-

ни иммигрантов, довольно быстро с локального 

уровня переходят на уровень всего социума. Су-

ществуют также различия в отношении к имми-

грантам в зависимости от социального статуса бе-

лорусов: более толерантно настроены люди мате-

риально обеспеченные и с высшим образованием, 

нетерпимость проявляют чаще те, кто имеет на-

чальное или неполное среднее образование и не-

высокий доход. Это статистика демонстрирует 

противоречивое отношение населения Беларуси 

к иммигрантам, что снижает внутреннюю группо-

вую сплоченность, негативно сказывается на эф-

фективности социального капитала, для укрепле-

ния которого существенное значение приобретает 

сохранение и укрепление у коренного населения 

традиционной белорусской толерантности как со-

циокультурной ценности. Однако культивирова-

ние традиционных ценностей добрососедства, со-

циальной справедливости и равенства отношений 

должно быть взаимным. Разумно и со стороны 

приезжающих иностранцев проявлять уважение и 

интерес к принимающей стороне, ее культуре, 

ценностям, традициям, принятым в обществе 

нормам социального взаимодействия. 

Результаты исследований показывают, что про-

цессы социокультурной трансформации измени-

ли традиционный характер социальных связей. 

Несмотря на тенденцию сохранения и даже не-

большого роста уровня доверия белорусов к ос-

новным социальным институтам в целом наблю-

дается тенденция резкого снижения доверия по 

отношению к окружающим, особенно у молодого 

поколения. Такие ментальные черты белорусов, 

как коммуникативность, открытость, терпимость, 

под влиянием социокультурных изменений начи-

нают трансформироваться. Характерный для вос-

точной традиционалистской цивилизации акцент 

на роли морали как важнейшего регулятора меж-

личностных и общественных отношений вступает 

в конфликт с присущей Западу установкой на 

примат правовых форм регулирования социаль-

ных отношений. Социальный капитал, являясь 

действенным механизмом и обладая значитель-

ным позитивным потенциалом для формирова-
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ния жизненных ценностей населения в современ-

ном белорусском обществе, в настоящее время 

подвержен модификациям и изменениям. Важной 

прагматической задачей является исследование 

роли социального капитала в формировании цен-

ностного мира современного человека, а также 

в реализации программ социально-экономиче-

ской модернизации, поскольку дальнейшее раз-

витие нашего общества в немалой степени будет 

зависеть от того, как рационально и эффективно 

мы сумеем распорядиться этим важным социаль-

ным ресурсом.
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