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ный напрямую с основной деятельностью компаний и выходящий за рамки определенного законом ми-
нимума .

Представители организации «Бизнес для социальной ответственности» определяют корпоративную 
социальную ответственность как достижение коммерческого успеха путями, которые ценят этические 
принципы и уважают людей, сообщества и окружающую среду .

«Международный форум бизнесс-лидеров» говорит о корпоративной социальной ответственности 
как о продвижении практик ответственного бизнеса, которые приносят пользу бизнесу и обществу и 
способствуют социальному, экономическому и экологически устойчивому развитию путем максимиза-
ции позитивного влияния бизнеса на общество и минимизации негативного.

По мнению представителей Центра системных бизнес-технологий «SATIO», социальной ответствен-
ности бизнеса – это добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и 
экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рам-
ки определенного законом минимума . 

Из представленных определений следует, что социальная ответственность бизнеса включает два на-
правления – развитие социально-экономических отношений, частью которых являются социально-
трудовые отношения и экологическая безопасность. включение вопросов защиты экологии произошло 
под влиянием различных общественных объединений и в результате многочисленных экологических 
катастроф.

Социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый характер:
1. Базовый уровень предполагает выполнение следующих обязательств: своевременная оплата на-

логов, выплата заработной платы, по возможности – предоставление новых рабочих мест (расширение 
рабочего штата).

2. Второй уровень социальной ответственности бизнеса предполагает обеспечение работников адек-
ватными условиями не только работы, но и жизни: повышение уровня квалификации работников, про-
филактическое лечение, строительство жилья, развитие социальной сферы. Такой тип ответственности 
был условно назван «корпоративной ответственностью». 

3. Третий уровень ответственности предполагает благотворительную деятельность.
Корпоративная социальная ответственность включает:

Безопасность труда. ●
Стабильность заработной платы. ●
Поддержание социально значимой заработной платы. ●
Дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников. ●
Развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и повышения квалификации. ●
Оказание помощи работникам в критич ● еских ситуациях.

РАЗВИтИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СОЦИОЛОГИИ  В  бЕЛАРУСИ

Н. Н. Сечко

Мы живем в сложное, но очень интересное время. Происходящие с 1991 г. социально-экономические 
трансформации постсоветских обществ открывают новые возможности и таят потенциальные угрозы, 
ставят новые вызовы и требуют адекватных ответов не только от экономики, но и от науки. Поэтому уже 
на протяжении ряда лет мы наблюдаем становление и развитие социологической науки в Беларуси, в том 
числе и экономической социологии, исследующей развитие экономики как социальный процесс, движи-
мый активностью социальных субъектов, интересами, поведением и взаимодействием социальных групп 
и слоев. Объект экономической социологии – взаимодействие двух основных сфер общественной жизни 
– экономической и социальной, а соответственно взаимодействие двоякого рода процессов – экономиче-
ских и социальных, предопределяет значительный интерес общества к социологическим исследованиям 
в рамках данного направления. Проблемы занятости и безработицы, экономического поведения и эконо-
мической стратификации общества, динамики материального положения, уровня и качества жизни на-
селения актуальны всегда и затрагивают все общественные группы и слои.
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На сегодняшний день в Беларуси уже достигнуто институциональное признание экономической со-
циологии как одной из ведущих областей социологической науки. Экономическая социология входит в 
перечень специальностей, по которым высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь при-
сваиваются ученые звания и степени, на протяжении ряда лет выделяется государственное финансиро-
вание на поддержку фундаментальных и прикладных исследований по данному направлению, при На-
циональной академии наук Беларуси создан Институт социологии, где функционирует отдел экономиче-
ской социологии. Развивается белорусская экономико-социологическая школа (БЭСШ), создателем и 
лидером которой является д-р филос. наук, профессор Г. Н. Соколова. в рамках БЭСШ выработана ме-
тодология и методика социально-экономических исследований белорусского общества, основные науч-
ные результаты деятельности школы: комплексный анализ производственных отношений на отечествен-
ных предприятиях (1970–1980-е гг.); социологическая экспертиза состояния и перспектив развития бе-
лорусского рынка труда (1990-е гг.); анализ социальных проблем становления инновационной экономики 
в Беларуси (2000-е гг.) и др. 

Экономическая социология утверждена в качестве образовательного стандарта в ведущих столич-
ных и региональных вузах республики (БГУ, БГЭУ, МГУ имени А. Кулешова и др.). в Беларуси одним 
из первых в СНГ в 1995 г. был утвержден Министерством образования и издан учебник для вузов «Эко-
номическая социология», а в 2000–2001 гг. опубликован учебный комплекс по экономической социоло-
гии, включающий учебник, практикум и хрестоматию под научной редакцией Г. Н. Соколовой. Значи-
тельное внимание уделяется обзору тематики и исследований по экономической социологии в един-
ственном в республике специализированном журнале «Социология» (гл. ред. А. Н. Данилов). 
Экономическая социология начинает осваивать и интернет-ресурсы, Институт социологии НАН Бе-
ларуси и ряд социологических кафедр открыли свои сайты и веб-страницы, хотя по данному направле-
нию еще предстоит многое сделать в плане ознакомления общественности с достигнутыми результата-
ми, социальной ролью и значимостью социологических наук.

второй аспект, который можно рассматривать и как причину, и как следствие первого, состоит в том, 
что область экономической социологии богата интересными исследованиями. Помимо плановой тема-
тики, предусмотренной перечнем приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследо-
ваний Республики Беларусь, апробируются наиболее актуальные и признанные западные направления и 
подходы. в качестве примера можно привести НИР «Роль социальных сетей в формировании моделей 
экономического поведения индивидов на белорусском рынке труда» (науч. рук. Г. Н. Соколова, грант 
БРФФИ, 2006–2008 гг.), где с учетом белорусской специфики адаптированы теория хозяйства К. Пола-
ньи (K. Polanyi) и концепция социальных сетей М. Грановеттера (M. Granovetter), изучены социальные 
сети в Беларуси как механизм регуляции экономического поведения работодателей и работников в плане 
источников поиска персонала и вакансий на различных сегментах рынка труда; построена социологиче-
ская модель экономического поведения работодателей и наемных работников в плане соотнесения и 
использования различных каналов трудоустройства. 

Экономическая социология в Беларуси не только активно осваивает и апробирует мировой опыт 
социально-экономических исследований, но и вырабатывает собственные подходы и методики, такие 
как: концепция социальных механизмов, в рамках которой социальные механизмы рассматриваются 
как устойчивые структуры социальных связей и отношений, призванные регулировать общественно 
значимые отношения и взаимодействия социальных субъектов, тем самым способствуя наиболее 
полному проявлению социальных закономерностей; а также методика социологической экспертизы как 
специального исследования по выявлению степени и длительности отклонения основных тенденций 
экономического, социального и политического развития групп, слоев и общества в целом от абсолютных 
требований основных социально-экономических законов. Реализуется посредством сравнения 
3 моделей: теоретической модели, представляющая собой совокупность нормативных показателей, 
заложенных в стратегию развития объектов и процессов; статистической модели, являющей собой 
совокупность показателей государственной статистики, отражающих состояние объекта или процесса; и 
социологической модели, отслеживающей в ходе социологических мониторингов динамику и состояние 
социальных объектов, процессов и ситуаций, а также общественное мнение по поводу данных изменений. 
Таким образом, социологическая экспертиза позволяет отслеживать тенденции реального развития 
социальных объектов и процессов, своевременно выявлять возможные отклонения и несогласованности, 
вырабатывать рекомендации по оптимизации социально-экономического развития общества.

Экономическая социология в Беларуси активно сотрудничает с рядом ведущих российских научных 
учреждений (Институт социологии РАН, кафедра социологии МГУ имени Ломоносова и др.), в том чис-
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ле и в рамках совместных исследовательских проектов при поддержке БРФФИ – РГНФ («Социальные 
проблемы развития трансформационных процессов в контексте глобализации: Беларусь – Россия» 
(2007–2009), «Социальные проблемы становления постиндустриального общества: Россия–Беларусь» 
(2009–2011)), направленных на сравнительный анализ социально-экономических процессов в России и 
Беларуси, определение основных социальных проблем и тенденций в изменении социальной структуры 
белорусского и российского обществ, изучение уровня и качества жизни населения в обеих странах. 

Значимо, что ряд исследований по экономической социологии нацелен на изучение таких аспектов 
происходящих в республике социальных процессов, которые никак не отражены в данных государствен-
ной статистики. И здесь хотелось бы обратить внимание на весьма значимую проблему, в определенной 
мере сдерживающую развитие различных областей социологической науки, – недостаточность финан-
сирования и недостаточная частота проведения социологических замеров и мониторингов. в условиях 
всемирной глобализации социально-экономические процессы протекают и изменяются весьма быстро, 
и зачастую одного республиканского мониторинга в год недостаточно для своевременного отслежива-
ния общественных реакций и оценок, а уж тем более прогнозирования развития социально-экономических 
процессов в обществе. Поэтому помимо развития фундаментальных теоретических направлений следу-
ет уделять больше внимания проведению прикладных исследований и развитию эмпирической социоло-
гии в Беларуси.

УМНОЖАЯ  хАОС:  20  ЛЕт 
ИССЛЕДОВАНИЙ  СОЦИАЛЬНОГО 

КАПИтАЛА

С. В. Сивуха

Классические работы Дж. Колмана и П. Бурдье, посвященные социальному капиталу (СК), привлек-
ли внимание академического сообщества в конце 1980-х гг. Спустя 15 лет это понятие стало вторым по 
важности и частоте использования (после глобализации) в социальных науках (Fine, 2004) и, пожалуй, 
еще более экспансивным и размытым. После 2000 г. опубликовано несколько индивидуальных и коллек-
тивных монографий, инспирированных всемирным банком, ведущими научными фондами и нацио-
нальными советами по науке. Большинство авторов констатирует эклектическое нагромождение идей в 
программах исследования СК.

Первая проблема касается дефиниции понятия. Хаос в определениях заметен даже при беглом взгля-
де. Как правило, авторы начинают с цитирования или пересказа несопоставимых определений Дж. Кол-
мана, П. Бурдье и Р. Патнэма, а далее либо считают вопрос исчерпанным, либо добавляют собственную 
дефиницию, удобную для изложения полученных результатов. Обычно определения синкретичны и 
включают структурные (сеть) и культурные (доверие, нормы) элементы, связи между которыми еще 
следует эксплицировать. Нередки функциональные определения, порождающие тавтологию и иные ло-
гические проблемы (Kadushin, 2004). 

вторая проблема связана с отсутствием ясной концепции. Несоизмеримы классические подходы. У 
Дж. Колмана СК выступает как средство рационального решения проблемы ограниченных обществен-
ных благ и последствий индивидуального эгоистического поведения. Его концепцию невозможно по-
нять вне особых методологических установок, связанных с решением проблемы микро- и макроповеде-
ния (Coleman, 1990). П. Бурдье находится на противоположном конце идеологического спектра. Для 
него СК – инструмент принуждения и власти, в некотором смысле, служит эвфемизмом для социальной 
стратификации (см. Fine, 2001). Концептуальное противоречие заложено в термин СК: ошибочно думать 
(по меньшей мере, с позиций марксистской политэкономии), что другие формы капитала асоциальны. 
ведущие экономисты сомневаются в том, что СК является капиталом (Arrow, 2000). Настаивая на том, 
что СК создает индивидуальные и коллективные выгоды, авторы редко раскрывают механизмы такого 
производства. в докторской диссертации А. Т. Конькова «обоснован интегрирующий подход к опреде-
лению социального капитала» (2006, с. 10). вероятно, эта задача была решена автором где-то подстроч-
ной сноске, поскольку механизм интеграции в основном тексте не просматривается.




