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и режимах. Представители неоэлитизма Т. Дай и X. Цайглер писали: «Демократия – это 
власть народа, но ответственность за выживание демократии лежит на плечах элиты. Это – 
ирония демократии: элиты должны править мудро, чтобы «правление народа» выжило». 
Демократическая политическая система, лишенная аппарата реализации власти народа, 
механизма этой реализации, превращается в ирреальность. Поэтому общество вынуждено 
сохранять за политическими элитами ряд полномочий и привилегий. 

В условиях постоянного роста давления и контроля со стороны социума элиты 
стремятся найти новые механизмы усиления своего влияния. Такие механизмы были 
найдены в быстро развивающихся средствах массовой информации и социальных 
технологиях. Развитие технологий передачи информации сделало возможным латентное 
воздействие на большие массы людей. Используя социальные технологии, основанные 
на определённых механизмах воздействия на психологию и сознание масс, меньшинство 
может повысить легитимность своей власти, сформировать определённое общественное 
мнение. Такое косвенное воздействие в совокупности с непосредственными властными 
отношениями существенно увеличивает автономию элит в принятии политических 
решений. 

Организация общества на основе демократических принципов и объективное наличие 
сильных политических элит является серьёзной проблемой для исследования. Если 
первоначально элитизм был откровенно враждебен демократии, то, начиная с 30-х годов, 
ряд политологов попытались совместить его с признанием ценности демократических 
институтов. Возникает концепция «демократического элитизма», которая не отрицает 
концепции народного суверенитета, что уже означает пересмотр некоторых постулатов 
радикального элитизма. Дж. Шумпетер и К. Маннгейм в 30-х – 40-х годах предложили 
модернизировать понятие демократии, перестать отождествлять ее с народоправием. Они 
считали абсурдом верить в то, что народ компетентно судит о политике. Поэтому вместо 
трактовки демократии как «правления народа» они предложили «более реалистическую», 
выражаемую формулой «правительство, одобряемое народом». 

Таким образом, развитие политических элит происходит в двух противоположных 
направлениях. С одной стороны происходит их демократизация, с другой – увеличивается 
их роль и влияние. Общественно-историческая практика покажет, какая тенденция будет 
ключевой в функционировании политических элит в будущем. 
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Одним из приоритетных направлений развития Республики Беларусь является 

инновационная деятельность. И здесь важно учитывать потенциал не только техно-
логический, но и социогуманитарный. Инновационная стратегия требует не только 
технологических нововведений, но, что немаловажно, создание нового типа миро-
воззрения, ориентированного в современных условиях (техногенные, антропогенные 
проблемы и др.) на гуманное отношение к природе, обществу, человеку; «этической 
формы для понимания создания новых технологий» [1, c. 5]. 

В данной работе попытаемся выявить мировоззренческий потенциал христианской 
традиций в контексте инновационного развития. Так как данная задача представляется 
весьма сложной и многосторонней, ограничимся контекстом преобразования сферы 
экономики. Здесь следует вспомнить М. Вебера, показавшего в своем исследовании связь 
между возникновением протестантизма и развитием капитализма, а также попытавшегося 
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обосновать положение, что религия является мощным механизмом мотивации поведения, 
в том числе и в экономической сфере. 

Общим понятием, на наш взгляд, связующим религию и другие сферы социального 
бытия, в том числе политику и экономику в заданном контексте является «социальный 
капитал». Ф. Фукуяма. определил его как набор ценностей или норм, разделяемых членами 
некоей группы (или общества в целом), который позволяет им взаимодействовать друг 
с другом. Люди формируют общество в той мере, в какой их жизни упорядочены единой 
моралью, традицией и законом. Социальный капитал растет при преобладании доверия, 
его зарождение и передача происходят через такие культурные механизмы как религия, 
традиция и историческая привычка [2]. Белорусский социолог С. А. Шавель подчеркивает, 
что «социальный капитал….. формируется в духовно-нравственной сфере», и именно 
«социальный капитал является одним из источников инновационной активности 
и восприимчивости нововведений его потенциал роста реализуется не автоматически,.. 
а лишь в определенных условиях, которые могут быть созданы совместными усилиями 
гражданского общества и управленческих структур всех уровней» [3, c. 17-18]. Основой 
социального капитала выступает свобода, которая сопрягается с ответственностью, а ком-
понентами – доверие, терпимость, солидарность [3, c. 17-18]. В этом смысле обращение 
к потенциалу христианской традиции может быть весьма плодотворным, так как она 
вносит свой важный вклад в формирование этической составляющей личности, 
а следовательно и социального капитала, необходимого для успешного и развития. 

Актуальность исследования определяется тем, что значение религиозных ценностей 
в Республике Беларусь, по оценкам социологов, будет возрастать, так как в белорусском 
обществе предпринимаются целенаправленные усилия по укреплению религиозной веры 
как важного фактора духовного возрождения и идейно-нравственной сплоченности. Это 
подтверждают мониторинговые исследования, проводимые Институтом социологии 
НАН Беларуси в 2005 году [4, c. 42-45]. Согласно тем же опросам церковь переместилась 
с третьего на второе место в рейтинге доверия основным социальным институтам (армия, 
образование и прочее), уступая только Президенту [4, c. 87]. В этом смысле роль церкви 
в реализации построения инновационной экономики может быть знаковой, так как данный 
тип экономики ориентирован в большей степени не на материальное производство 
(индустриальная экономика) и концентрацию финансов (капитала), а на развитие 
человеческого потенциала, информационной сферы. В качестве примера можно привести 
результаты исследования Е. Холмогорова, подчеркнувшего что «если проецировать 
основы «православной этики» на хозяйственную и социальную жизнь, то можно сказать, 
что её внедрение (точнее – восстановление) приведет к формированию 
постиндустриального социального капитализма. Его «постиндустриальность» будет 
связана с тем, что индустриальная рациональность будет направлена не столько 
на материальное, сколько на духовное, когнитивное производство, являющееся 
доминирующей производственной сферой новой эпохи. Подобное целеполагание 
социально-экономической системы не только стимулирует, но и требует инновационного 
характера во всех областях человеческой деятельности» [5]. 

Таким образом, влияние религии на экономику в контексте инновационного 
развития можно представить как последовательное превращение и трансформацию 
«духовного (религиозного) капитала» в особые качества «социального», «этического» и, 
в конечном счете, «человеческого капиталов». Часто используемые в категориях 
социального и человеческого капитала такие понятия как добросовестность, доверие, 
добровольное служение, целеустремленность, готовность к сотрудничеству гармонично 
проистекают из религиозных убеждений людей и могут поддерживаться даже в кризисные, 
переломные периоды общественного развития [6]. 
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