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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ 
СОЦИУМЕ 

Ю.В. Дедолко, г. Минск, Беларусь 
В 1991 г. Республика Беларусь стала суверенным государством, 

получив возможность самостоятельно развиваться и проводить свою 
внутреннюю и внешнюю политику, вырабатывать формы взаимодействия 
с мировым сообществом. Разрушение устоявшихся многолетних 
экономических и социальных связей, последовавшее в результате краха 
СССР, повлияло не только на состояние экономик новообразовавшихся 
государств, оно непосредственным образом затронуло и их граждан. Не 
будет преувеличением сказать, что процессы трансформации так или иначе 
затронули каждого белоруса, повлияв на его систему ценностей, взглядов, 
взаимоотношений. Изменение траектории развития социума в результате 
радикальных трансформаций, начавшихся после краха социалистической 
модели развития и воздействия общемировой тенденции к глобализации, 
привело к тому, что закономерности воспроизводства общества были 
нарушены: социализация людей осуществляется преимущественно в 
ближайшем окружении, общественное же воспроизводство социальных 
связей, находящееся в зависимости от ближайшего окружения, ослаблено. 
Однако, решение актуальных для нашего государства проблем 
совершенствования демократии и рынка, экономики, а также в целом задач 
развития белорусского общества неосуществимо без учета того, что 
раньше называли человеческим фактором, а в современной интерпретации 
– социальным капиталом. 

Феномен социального капитала, как показывают данные 
теоретических и эмпирических исследований зарубежных и белорусских 
ученых, позволяет обнаружить продуктивность ресурса социальных 
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связей, способных выступать катализатором эффективности 
экономического действия, политической мобилизации и общественного 
контроля деятельности социальных институтов общества даже в тех 
условиях, когда социальные институты находятся в состоянии 
трансформации или системного кризиса, что актуализирует исследования 
социального капитала странах с переходной социально-экономической 
системой, находящихся в условиях модернизации и «догоняющего 
развития». Социальное и экономическое развитие нашей республики 
сегодня зависит не только от наличия ресурсов, технологических 
достижений и других чисто экономических и структурных факторов, но 
также от культурных ценностей, которые разделяют люди, от уровня и 
качества их социальных взаимоотношений и норм, регулирующих эти 
взаимоотношения. 

Для белорусских ученых проблематика социального капитала стала 
предметом анализа сравнительно недавно, поэтому собственная 
исследовательская традиция и методология исследований в указанной 
области находятся на стадии формирования. Однако имеющийся опыт 
становления гражданского общества, трудности формирования атмосферы 
общественного доверия, неэффективность социальных институтов в нашей 
стране убеждают в том, что концепция социального капитала, ее 
концептуальный аппарат принципиально применимы для осмысления 
путей развития белорусского общества. 

Проблема социального капитала становится особенно актуальной в 
современную эпоху глобализации, когда вопросы культурной 
самоидентификации индивидов и социумов выходят на первый план. 
Господствовавшие ранее трактовки глобализации с позиции 
доминирования экономического интереса, восприятия формирующегося 
социального порядка с позиций экономики оказались несостоятельными. 
Сегодня общепризнано, что экономика, как на региональном, так и на 
мировом уровнях нуждается в социальных и культурных условиях для 
своего развития. К этому необходимо добавить актуальность сохранения 
мира и политической стабильности, также во многом базирующихся на 
таких составляющих социального капитала, как доверие и развитое 
гражданское общество. Не является исключением в данном процессе и 
Беларусь, влияние глобальных процессов на которую чрезвычайно велико 
в силу ее открытой экономики. Процессы глобализации, захватывающие 
все стороны жизни человеческого общества, способствующие 
международному распространению культуры и формированию единого 
мирового социально-экономического строя, оказывают очевидное 
воздействие на белорусское общество и его социальный капитал. 

Постепенный и поэтапный подход к проведению экономических 
реформ позволил Беларуси избежать их наиболее негативных социальных 
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последствий и сохранить стабильность и спокойствие в обществе. Тем не 
менее, в стране наблюдается ряд существенных диспропорций как в сфере 
экономики, так и в области социального развития. Как отмечает А.И. 
Зеленков, провозглашенный в начале 90-х гг. прошлого века отказ от 
социалистических принципов в политике и экономике и принятие новых 
либерально-демократических ориентаций, приоритетов и ценностей не 
стали реальными регуляторами социальной жизни, поскольку не 
обеспечивались необходимыми законами и политическими решениями. 
Массовое сознание оказалось дезориентированным: прежняя ценностно-
нормативная система оказалась уже не способна обеспечивать социальную 
регуляцию, а новая еще не сформировалась, что существенно затруднило 
формирование в обществе ясных представлений о социокультурных 
приоритетах. Специфика современной социокультурной ситуации в 
Беларуси состоит в том, что модернизация и проведение реформ во многом 
зависит от того, насколько эффективно и рационально сумеют правящие 
элиты распорядиться таким важным социальным ресурсом как 
относительно высокий потенциал доверия и толерантности белорусского 
населения. В данном случае мы имеем дело с одной из смыслообразующих 
характеристик социального капитала, приобретающего все более высокое 
значение для проведения структурных реформ в обществе и его 
фронтальной модернизации. [1, с. 31-40]. 

 Решение проблем повышения уровня жизни, улучшение работы 
систем образования и здравоохранения, усиление государственной 
поддержки семьям с детьми и сокращение разрыва между условиями 
жизни в городской и сельской местности, требует существенных 
материальных затрат, финансирование которых зависит от устойчивого 
экономического роста. А стабильный экономический рост, в свою очередь, 
невозможен без устойчивого человеческого и социального развития. 
Именно поэтому на данном этапе развития Беларуси роль социального 
капитала особенно возрастает. Нормы трудовой и деловой этики, 
вырабатываемые в процессе социального взаимодействия, способствуют 
повышению производительности труда и снижению издержек на 
осуществление экономической деятельности. Cоциальные контакты, 
возникающие в процессе получения образования, впоследствии служат 
источником важных знаний и умений, эффективно дополняющих 
формальное обучение. Широкое взаимодействие и сотрудничество 
граждан помогает частично компенсировать негативные последствия роста 
имущественного неравенства и вызванного им неравенства социальных 
возможностей. Согласно исследованиям, позитивной морально-
психологической обстановке в белорусском обществе способствуют 
широкие межличностные контакты граждан и сохраняющийся пока 
высокий уровень межличностного доверия.  
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В качестве негативной тенденции следует отметить консервацию 
неразвитости гражданского общества в Беларуси: добровольными 
ассоциациями охвачена лишь небольшая часть населения, у граждан 
отсутствуют навыки спонтанной социализированности и они слабо 
участвуют в местных инициативах. Однако для сохранения и наращивания 
социального капитала чрезвычайно важно поддерживать добровольные 
объединения граждан. Упрощение процедур регистрации и регуляции 
деятельности общественных объединений, поддержка досуговых и 
просветительских общественных будет способствовать социализации 
граждан, особенно молодежи, воспитанию чувства ответственности, 
развитию навыков здорового образа жизни, общественному контролю за 
антисоциальным и противоправным поведением. Все это позволит 
существенно повысить эффективность социально-экономической 
политики белорусского государства, ускорить продвижение страны по 
пути устойчивого развития, сохранить самобытные черты национальной 
модели социально ориентированной системы хозяйствования, 
адаптироваться к вызовам глобализационных тенденций и 
интеграционных процессов современного мира. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР РИСКА СОЦИАЛЬНОЙ 

ИСКЛЮЧЕННОСТИ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
О.Е. Дмитриева, г. Минск, Беларусь 

Процессы глобализации и развития информационно-
коммуникационных технологий (далее по тексту — «ИКТ») 
сопровождаются неизбежными изменениями всех сфер жизни общества: 
политической, экономической, культурной. В этих условиях все более 
важное значение приобретает проблема социализации разных слоев 
населения, поскольку наблюдается нарушение равенства граждан в правах 
и возможностях в зависимости от уровня владения и доступа к ИКТ. 

Кроме того, под влиянием снижения уровня рождаемости и 
неблагополучных тенденций в области смертности наблюдаются 
серьезные трансформации возрастной структуры общества, 
выражающиеся в сокращении численности и старении населения [3, c. 9].  

Таким образом, пенсионеры занимают все более значимое место в 
обществе, в связи с чем необходимо уделить особое внимание их 
социализации, т. е. процессу «овладения новыми ценностями, ролями, 
навыками с тем, чтобы при изменении образа жизни и прекращении 
трудовых форм активной деятельности сохранить и как можно дольше 
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