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Проводится анализ соответствия приоритетов реализуемой в Беларуси модели социальной трансформации ос
новным характеристикам национальной ментальности и ценностям культурной традиции. Сравниваются герман
ская, скандинавская и восточноазиатская модели модернизации. Выделяются их плюсы и минусы в плане адаптации 
данных стратегий развития к белорусским реалиям. Основной тезис статьи состоит в том, что в XXI в. неудача нацио-
нальной стратегии трансформации может повлечь за собой необратимое прогрессирующее отставание в социаль
но-экономическом развитии страны. Низкая эффективность нынешней трансформационной модели обусловлена 
не только отсутствием системного стратегического видения будущего, но также несоответствием практики реформ 
объективным вызовам времени и особенностям национального менталитета. Успех модернизации в эпоху поздней 
современности во многом определяется ее технико-технологическими и социально-экономическими параметрами, 
однако не менее важным является их соотнесенность с динамикой ожиданий граждан, новыми формами их иден
тичности, а также соразмерность социокультурных приоритетов модернизации аксиологической структуре этно
культурной традиции.
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The main purpose of this article is to analyze the correspondence of the priorities of the social transformation model 
implemented in Belarus to the basic characteristics of the national mentality and the traditional values. It compares the 
German, Scandinavian and East Asian models of modernization, emphasizes their pros and cons in terms of adapting these 
development strategies to the Belarusian realities. Thus, a primary thesis of the article is that, in the XXI century, the failure 
of the national transformation strategy may entail a progressive lag in the country’s socio-economic development. The low 
efficiency of the current transformation model is due not only to the lack of systemic and strategic vision, but also to the 
inadequacy of the reforms to the objective challenges of time and the peculiarities of the national mentality. Of course, the 
success of modernization in the era of late modernity is largely determined by its technical, technological and socio-eco
nomic parameters. However, no less important is their relevance to the dynamics of citizens’ expectations, new forms of their 
identity, and its accordance to the axiological structure of the ethno-cultural tradition.
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Социальная трансформация белорусского об
щества, выходящего из обусловленного разва
лом СССР системного кризиса, началась вместе 
с  третьим тысячелетием и  совпала по времени 
с принципиаль но новым этапом глобализации. Его 
специфи ку удачно определил У.  Бек, назвав этот 
период фазой «разлома внутри модерна, отделя
ющегося от контуров классического индустриаль
ного общества и  обретающего новые очертания 
<...> (индустриального) “общества рис ка”» [1, c. 4]. 
Новое качество рисков обусловлено изменением 
функционального статуса современной техники, 
а  также сменой характера организации научной 
деятельности, появлением новых форм инсти
туциональной связи науки с  обществом (У.  Бек, 
Г. Бехманн, Э. Гидденс, Н. Луман, В. С. Стёпин и др.). 
Поскольку вместе с усложнением техносферы воз
растает скорость социальных изменений, а также 
степень неопределенности будущего, в  условиях 
которой приходится принимать социально зна
чимые решения, риски, возникающие из харак
тера новейших технологий, проистекают также из 
специфики использования науки для их просчета 
и минимизации. 

Характеризуя возрастающую рискогенность 
поздней современности, известный немецкий ис
следователь Г.  Бехманн указывает, что «не цели, 
мотивы или интересы, связанные с  использова
нием техники, создают ее сегодняшние пробле
мы, а  само функционирование вызывает новую 
проб лем ную ситуацию» [2,  с.  136]. Современная 
политика уже не может обходиться без научного 
прог нозирования или проигрывания «возможных 
сценариев технического развития, некоторые из 
которых могут быть реализованы, а другие предот
вращены с целью уменьшения риска для общества 
и  будущих поколений» [2,  с.  138]. Одновременно, 
ориентированная на решение сложных междис
циплинарных проблем постнеклассическая нау ка, 
подчиняясь логике проектной организации ис
следований, выходит за рамки собственного поля, 
погружается в  политику и  становится частью ин
ститутов социальной экспертизы и  принятия по
литических решений. В результате эпоха позднего 
модерна ставит перед институтом национального 
государства особые превентивные задачи, свя
занные с  необходимостью долгосрочного пла
нирования, «которое должно относиться к  пред
восхищению новых технических возможностей, 
к расчету и устранению рисков. Чтобы правильно 
решить эти задачи, государство должно мобили
зовать достаточный научно-технический потен
циал. Возни кает тесная связь науки и  политики 
<...> в форме социальной оценки техники как вида 
научно-техни чески-политического консультиро
вания» [2, с. 138].

Таким образом, если приоритеты раннего мо
дерна предполагали создание необходимых инсти

туциональных условий для достижения социально
го равенства и справедливости, создания общества 
с высоким уровнем социальной защищенности на
селения, то в условиях позднего модерна централь
ным вопросом является проблема глобализации 
рисков, их определения, минимизации и контроля. 
Модернизация становится предметом профессио-
нального прогнозирования и проектирования, пре- 
вращается в  технологию социального конструи
рования будущего, своеобразный политический  
инжиниринг, олицетворяющий не столько власть, 
сколько возрастающую ответственность модерни
зационных элит. 

Перечисленные выше особенности новой фазы 
глобализации, определяющей вызовы позднего мо- 
дерна, погружают Беларусь, подобно другим стра
нам посткоммунистического транзита, в  особую 
историческую ситуацию, в которой выбор приори
тетов развития начинает определяться не только 
параметрами экономической эффективности и со
циально-политической устойчивости, но и вопро
сами глобальной безопасности. 

Обретение Беларусью государственной незави-
симости в  1991  г. поставило общество и  полити
ческие элиты перед необходимостью определить 
стратегический вектор преобразований. Выбор при- 
ходилось делать в  реальных, а  не воображаемых 
геополитических, экономических и экологических 
условиях, которые не были благоприятными для 
страны. Достаточно вспомнить, что суммарный 
ущерб, нанесенный Беларуси чернобыльской ка
тастрофой в расчете на 30-летний период преодо
ления ее последствий составил 235 млрд долл., что 
соответствовало 32 бюджетам республики до ава-
рийного периода. В структуре бюджета 12 % было 
связано с потерями из-за выведения из использо
вания ряда народно-хозяйственных объектов, 82 % 
составляли расходы, связанные с  минимизацией 
последствий катастрофы, а 6 % означали упущен
ную выгоду [3, с. 4].

Социально ориентированная экономическая мо- 
дель трансформации, разработанная белорусскими 
экспертами, в качестве стратегии перехода предус
матривала опору на ряд основополагающих прин
ципов: 

1) смешанный тип экономики, взаимодействие 
разных форм собственности с тенденцией к  ассо
циативности; 

2) сочетание рыночных и государственных ме
ханизмов регулирования; 

3) социальная ориентация экономики, главным 
критерием которой является не столько эффектив
ность и рост, сколько поддержание социальной ус-
тойчивости; 

4)  принцип экологической ответственности [4, 
с. 20–21]. 

В качестве базовых параметров этой модели бы- 
ли провозглашены открытый, рыночный тип эко
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номики, ее социальная ориентированность, демо-
кратический характер государства, опирающегося 
на принцип верховенства права, достижение ус- 
тойчивости социально-экологического развития за 
счет рационального природопользования и повы
шения качества окружающей среды [5]. 

Стратегия модернизации Беларуси, ядром кото
рой стало построение открытой социально ориен
тированной экономики с постепенным переходом 
к  инновационному обществу постиндустриально- 
го типа, разрабатывалась с учетом сравнительного 
анализа нескольких альтернатив. В качестве привле
кательных образцов выступали: 

 • германская (или рейнская) [6–11]; 
 • скандинавская (или шведская) модели госу

дарства благосостояния [12–19]; 
 • восточноазиатская (или конфуцианская) мо- 

дель, восходящая к теории «гусиного клина» япон
ского экономиста К.  Акамацу, иногда именуемая 
developmental state («государство, ориентированное 
на развитие») [6; 20–23]. 

Германская модель модернизации (с  незначи
тельными различиями апробированная в  таких 
странах, как ФРГ, Австрия, Швейцария, Бельгия, 
Швеция, Япония) опиралась на: 

1) наличие «индивидуальной свободы и разви
тость конкуренции как условий реализации рыноч
ных механизмов»; 

2) социальную политику, опирающуюся на «ком
промиссные решения разных социальных групп 
и на прямое участие государства в социальном обе
спечении граждан»; 

3) «государственное регулирование антицикли
ческого и антиинфляционного порядка»; 

4) «осуществление принципа социального парт-
нерства»; 

5)  последовательную реализацию «социальной 
защиты за счет бюджетных и внебюджетных фон
дов» [24, с. 158]. 

Согласно А. Мюллеру-Армаку, ценностными при - 
оритетами германской модели трансформации 
были социальная справедливость и свобода как со
ставные части будущего социального порядка в по
слевоенной Германии [25,  с.  304–314]. В  качестве 
основных для этой модели Л. Эрхард выделял сле
дующие характеристики: 

1)  баланс между рыночной эффективностью 
и социальной справед ли востью; 

2)  активная поддержка государством рыноч
ной конкуренции за счет создания единых «правил 
игры»; 

3) компромиссы и предостав ле ние социальных 
благ как механизмы проведения го сударством ак
тивной социальной политики; 

4)  стимулирование экономических, технико-
тех но ло ги ческих, научных и других инноваций; 

5) проведение рациональной и сбалансирован
ной структурной политики; 

6) широкое использование принципов социаль
ного партнерства [11, с. 95–116]. 

Высоко оценивая роль социальной экономики 
в развитии западноевропейских государств конца 
XX в., М. Альбер противопоставлял «рейнский ка
питализм» неолиберальной модели американского 
капитализма, подчеркивая, что благодаря «встро
енной» социальной политике, ориентации на ин
новации, бесплатному обучению и делокализован
ной сис теме размещения производств, рейнская 
модель обладает значительными преимуществами 
в противодействии социальному неравенству, обе
спечивая высокий уровень социальной безопасно
сти [6, с. 105–178; 9, с. 60–63]. 

Важнейшей особенностью данной модели, опре
делившей ее привлекательность для Беларуси, было 
утверждение о  том, что государственное вмеша
тельство в экономику призвано обеспечивать син
тез между свободным и  социально обязательным 
общественным строем. Благодаря такому вмеша
тельству успехи экономического роста, рациона
лизация производства и  повышение производи
тельности труда могут идти на благо народа, а  не  
только на благо бизнеса. Возможность использова
ния подобной парадигмы социальной трансформа
ции как образца для Беларуси подтверждалась на
личием определенных предпосылок для успешного 
проведения реформ. В числе конкурентных специ
алисты выделяли следующие преимущества: 

1)  качественные «трудовые ресурсы с  высоким 
образовательным уровнем и  хорошей профессио
нальной подготовкой»; 

2) «значительный, сохраненный и развивающий- 
ся науч ный потенциал»; 

3) «выгодное географическое по ложение в виде 
“моста” между европейскими и  азиатскими стра
нами и экономиками»; 

4) «развитый производственный потенциал как 
основа для умножения кооперационных связей 
с другими странами»; 

5)  «наличие в  ряде отраслей новых и  высоких 
технологий» [26, с. 377].

Специфику скандинавской модели модернизации 
составляет более выраженная степень социальной 
ориентированности экономики (низкий уровень 
безработицы, отсутствие резкой экономической по- 
ляризации социальных групп) и  социальной за
щищенности населения (высокий уровень доходов, 
пенсий, пособий и др.), что обеспечивается посред
ством перераспределения значительной части ВВП 
на основе дифференцированных налоговых меха
низмов [27, с. 20]. Аналитики выделяют три базовых 
принципа скандинавской модели:

 • государственности; 
 • универсализма; 
 • равенства [13, с. 2–3]. 

Рассмотрим, в чем заключается специфика этих 
принципов.
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Принцип государственности. Во второй полови
не XX в. скандинавские государства формировались 
как политические «агентства, посредством которых 
общество может реформировать себя» [17,  с.  48].  
Государство, опирающееся на децентрализованную  
систему политической власти и институциональную 
структуру, глубоко интегрированную в  граждан- 
ское общество, осуществляет масштабное делеги
рование полномочий местным властям. Государ
ственная сис те ма скандинавских стран, включаю
щая в структуру политических институтов сильные 
элементы социального гражданства (церковные 
и  муниципальные общины, добровольные обще
ственные организации и  др.), основана на идео
логии социального равенства, партнерства и ком
промисса. Финансирование обширных социальных 
программ, направленных на ликвидацию безрабо
тицы и поддержку всех слоев населения, осущест
вляется посредством перераспределения налогов 
с активным участием местных органов власти. Это 
делает государство близким для простых людей, 
а на лого об ложение – социально легитимным. В со
вокупности такие качества скандинавской модели 
государства определяют высокий уровень соци
ального доверия, а также политической, правовой 
и  гражданской культуры населения, легко моби
лизуя его на проведение необходимых преобра-
зований.

Принцип универсализма в структуре скандинав
ской модели означал, что социальные права и соци
альная поддержка государства распространяются 
на все без исключения слои общества. Бесплатные 
социальные услуги и финансовая помощь не долж
ны быть ориентированы только на неимущих. Суть 
идеи общества благосостояния в  скандинавской 
интерпретации сфокусирована на принципе «все
общего благосостояния». Как подчеркивал датский 
социолог Г.  Эспинг-Андерсен, когда все получают 
помощь, каждый чувствует себя обязанным пла
тить налоги [14, с. 149]. Такая универсалистская мо
дель позволила скандинавским странам успешно 
пройти этап национального строительства, консо
лидировав все слои населения и укрепив их граж
данско-национальную идентичность. Как показали 
исследования норвежских политологов Ш.  Кунли 
и Н. Килдал, универсализм продемонстрировал со
циальную эффективность политики, с точки зрения 
которой каждый должен быть защищен, поскольку 
богатые и  бедные в  равной мере подвержены со
временным рискам модернизации. Она не только 
позволила преодолеть опасность социальной се
грегации, роста неравенства и  классовой непри
язни, но и дала возможность сплотить общество за 
счет выравнивания различий [16, c. 15–23]. 

Принцип равенства вытекает из сочетания двух 
указанных выше особенностей скандинавской мо- 
дели. В целом, как показали результаты работ фин
ских и шведских аналитиков Ш. Рингена, Х. Ууси

тало, Й. Фритцелла и У. Лундберга, относительное 
социальное равенство является историческим 
наследием скандинавских обществ, социально-
классовая структура которых еще в  начале XX  в. 
характеризовалась отсутствием бедности и  ярко  
выраженных различий в  доходах, сильным поло
жением крестьянства на фоне слабого социально- 
правового статуса помещиков, доступностью рынка  
труда для представителей рабочего класса, а также 
легкостью их доступа к участию в законодательной 
деятельности [15,  с.  164–185; 19, c.  69–91]. Кроме 
того, как утверждают М. Алестало и П. Флора, скан
динавские общества всегда демонстрировали вы
сокий уровень гендерного равенства. Благодаря 
щедрым социальным пособиям на детей, широкой 
доступности детских садов и других государствен
ных услуг по их воспитанию, а также устойчивому 
положению женщин в  системе занятости сегод
ня с  известной долей юмора можно сказать, что 
«скандинавские мужчины освободились от тира
нии рынка труда, а  скандинавские женщины – от 
тирании семьи» [12, с. 54–55]. 

Сравнительный анализ немецкой и скандинав
ской моделей показывает, что наиболее востребо
ванным вариантом модернизации для белорусско- 
го общества была ориентация на синтез этих кон-
цепций социальной экономики. Ценностные па
раметры моделей созвучны таким особенностям  
менталитета белорусов, как хозяйственный рацио-
нализм, уважение достоинства личности, религиоз
ная и социокультурная толерантность, ориентация 
на локальность, любовь к малой родине (отсутствие 
имперских амбиций и  экспансионизма), трудолю
бие, стремление к  семейному благополучию, ува
жение к старикам и женщинам, стремление следо
вать традиции, ориентация на непосредственные 
формы социального взаимодействия и установле
ние тесного круга локальных социальных связей 
(семейных, соседских, общинных).

Белорусы, имеющие в этногенезе значительный  
балтский компонент, долгое время проживали в со- 
ставе государств (ВКЛ и Речь Посполитая), в соци-
альной структуре которых купеческое и  ремес
ленное (включая инженерное дело) сословия были 
представлены немецкими, голландскими и  швед
скими переселенцами. В  результате у  белорусов 
сформировались толерантность к  представителям 
разных христианских конфессий (католикам, люте
ранам, кальвинистам, униатам и др.) и открытость 
европейским ценностям. Подобно представителям 
скандинавской культуры, белорусы неодобритель
но относятся к богатству, развивающемуся на фоне 
нищеты, а  также не приемлют резких контрастов 
в  образе жизни и  доходах населения, не выносят 
социальной сегрегации и  дискриминации, с  ува
жением относятся к  женщинам, ориентированы 
на принципы социального и гендерного равенства. 
Благодаря историческому опыту «сарматской»  
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демократии, крестьянской «талакi» как народной 
формы общественной самоорганизации нацио
нальный мента ли тет белорусов исторически пред
расположен к развитию демократических структур 
местного самоуправления. Перечисленные особен
ности культурной традиции белорусов, отсутствие 
в  национальном характере агрессии и  авантю
ризма, высокий уровень дисциплинированности 
и  ответственности, а  также прагматизм и  бе реж-
ливость, столетиями воспитываемые в психоло гии 
крестьянства, могли стать прочным социально-
психологическим основанием продвижения поли
тики реформ, осуществляемой по скандинавской 
и/или германской модернизационным моделям.

Следует отметить, что эксперты в период разра-
ботки стратегии трансформации белорусского об-
ще ства неоднократно проводили социологические  
замеры ожиданий, ценностных ориентаций и  по
веденческих стереотипов населения страны с  це
лью определения тактики реформ. Как отмечает 
профессор А. И. Зеленков, в начале 2000 г. на воп-
рос о  том, как быстро следует совершать демо
кратические преобразования в обществе, 17 % ре
спондентов отвечали, что их нужно проводить как 
можно быстрее, а  29  % предпочли постепенный, 
эволюционный характер преобразований. Отме
чая, что «в большинстве своем общество солидарно 
только в  отношении необходимости проведения 
реформ», в то время как скорость «их осуществле
ния, масштаб, направленность представляют собой 
проблемы, по поводу которых существуют весьма 
противоречивые мнения в различных социальных 
слоях», ученый подчеркивает высокую степень не
определенности образов будущего на тот момент 
[28, с. 61]. 

Такая амбивалентная ситуация в  обществен
ном сознании белорусов в конце 1990-х гг. давала 
шанс политическим элитам готовить массовое со
знание к  принятию конкретной стратегии преоб
разований, консолидируя граждан вокруг той или 
иной системы приоритетов. К  тому времени бы- 
ли разработаны возможные сценарии социальной 
трансформации белорусского социума. Первый 
сценарий, или «программа “тактической модерни
зации”», предполагал акцент на технологиях «эво
люционного и  постепенного совершенствования 
локальных (прежде всего экономического) секто
ров белорусского общества», его важнейшей целью 
было не допустить в социально-экономической си
стеме страны «доминирования принципиальных 
дисфункций и  уберечь ее от деструктивного си
стемного кризиса» [28, с. 61–62]. Второй сценарий – 
либерально-демократический – был ориентирован 
на системную трансформацию общества в  соче
тании с  «требованиями формирования правового 
государства, гражданского общества и  гарантий 
свободы личности в основных сферах функциони
рования социума» [28, с. 62]. 

Вместе с  тем последствия системного кризи
са первого постсоветского десятилетия создавали 
сложное сочетание факторов, ограничивающих 
пространство маневра. Как подчеркивает А. И. Зе
ленков, при выборе конкретной модели трансфор-
мации учитывались «возможности и  границы ак
кумуляции социального напряжения в  сознании 
различных страт и  слоев белорусского общества» 
[28, с. 63]. Большинство жителей Беларуси не при
нимало политику «шоковой терапии», бесконт-
рольной приватизации российского образца и  со
циальный опыт знаменитых 1990-х  гг. Население, 
ментально не склонное к недооценке рисков (дей
ствию «на авось»), поддерживало ориентацию на 
постепенный переход к новым формам рыночной 
экономики, плавность которого могла бы, соглас
но представлениям значительной части белорусов, 
гарантировать более справедливое распределение 
без резкого ухудшения благосостояния людей. 

Привлекательность парадигмы стабильности 
как ключевой ориентации белорусского транзита 
определялась необходимостью, во-первых, нащу
пать баланс между развитием ориентированных 
на экспорт отраслей экономики, созданием для 
них определенных институциональных преиму
ществ и  обязанностью государства предотвратить 
резкий упадок неконкурентного на внешних рын
ках отечественного производства; во-вторых, не 
допустить обвальное банкротство национальных 
производителей, которое могло привести к струк
турным деформациям национальной экономики 
и  усилению ее финансовой и  технико-технологи
ческой зависимости от глобальных транснацио
нальных компаний, Международного валютного 
фонда и других внешних игроков, но вместе с тем 
сформировать благоприятный инвестиционный 
климат, создать современную правовую и  комму
никационную инфраструктуры, обеспечивающие 
условия для развития бизнеса и  роста среднего 
класса; в-третьих, сохранить суверенитет при на
личии мощного давления со стороны противосто
ящих друг другу геополитических блоков и  обе
спечить условия для интеграции национальной 
экономики в  продуктивные социально-экономи
ческие региональные союзы. В результате стабиль
ность стала своеобразным брендом белорусской 
модели социальной трансформации. 

Следует отметить, что в  понимании разработ
чиков данной стратегии принцип стабильности не 
означал консервацию отсталости, но подразумевал 
поэтапность проведения реформ, их последова
тельный характер с  максимально возможным со
хранением социальных гарантий населения и  ко
ординационно-управляющих функций государства 
[24, с. 159]. Цели модернизации, требующей пере
хода к  инновационному обществу постиндустри
ального типа, предполагали достижение открытого 
характера белорусской экономики, преодоление 
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стагнации, характерной для изжившей себя совет
ской командно-административной хозяйственной  
системы. Решение такой задачи позволило бы мак
симально эффективно использовать географиче
ское положение Беларуси, обеспечить будущую 
интеграцию страны в  мировую систему экономи
ческих взаимодействий. 

Однако разработка стратегии социальной транс
формации потребовала, наряду с определением па- 
радигмы стабильности, конкретизации параметров  
перехода. Необходимость формирования открыто
го общества в условиях глобализации рисков поста
вила политические элиты Беларуси перед весьма 
сложной задачей, связанной с  наличием, на пер
вый взгляд, взаимоисключающих условий. С одной 
стороны, в эпоху глобализации ни одна из нацио
нальных экономик не может долго оставаться за
крытой, а с другой – она не может быть абсолютно 
открытой в  силу приоритетности национальных 
интересов. Соображения социальной, экономиче
ской и политической безопасности, направленные 
на защиту интересов государства в условиях актив
ных форм глобального империализма, предполага
ли отказ от таких путей трансформации, которые 
могли привести к  автоматическому снятию всех 
ограничений на транснациональные потоки капи
тала, товаров, услуг и ресурсов, проходящие сквозь 
социальное пространство страны. 

Для понимания глубины противоречий, требу
ющих разрешения в  ходе модернизации, необхо
димо обратить внимание на следующие аспекты 
проблемы. Во-первых, открытое общество может 
сохранять устойчивость в нестабильном мире толь
ко при условии наличия уже развитой консолиди
рованной демократии, а также сложившейся систе
мы массовых партий, представляющих интересы 
основных групп населения и обеспечивающих, как 
обоснованно показал С. Хантингтон, не только эф
фективную канализацию социальных конфликтов,  
но и  вовлечение широких масс населения в  ле
гальную, конструктивную политическую деятель
ность  [29]. В  посткоммунистической Беларуси та- 
кие институты пребывали в зачаточном состоянии,  
в связи с чем геополитические турбулентности мог
ли легко дестабилизировать общественную жизнь 
и сорвать модернизационные реформы. 

Во-вторых, перед открытой экономикой всегда 
стоят угрозы лавинообразного нарастания зависи-
мости от импорта технологий, утечки «мозгов» 
и капитала, попадания в зависимость от экспорта 
ресурсов (например, от «нефтяной иглы»), угрозы 
информационной безопасности и др. Иными сло
вами, социальная трансформация белорусского об- 
щества предполагала одновременное решение раз
нонаправленных задач, успешность которого за
висела от возможностей элит сохранять подвижное 
и  управляемое динамическое равновесие в  поли
тике преобразований. 

Основной опасностью такого маневрирования 
была возможность долгосрочного переключения 
политики с  последовательного углубления реформ  
и  модернизации социальных институтов на про
стой и знакомый с советских времен переход в фазу 
консервации транзитивных структур за счет укре
пления механизмов политического контроля и цен
трализации управления. Амбивалентность парадиг
мы стабильности требовала от властвующих элит 
особых политических компе тенций, стратегиче
ского видения и  высокого уровня социальной от
ветственности за будущее страны. Приняв в первом 
десятилетии XXI в. курс на поэтапный переход к со
циально ориентированной рыночной экономике, 
политические элиты подтвердили социокультур
ный запрос большинства белорусских граждан на 
сбалансированность и  плавность осуществляемых 
преобразований, их обоснованность и  социальную 
контролируемость. Стратегия трансформации была 
ориентирована на укрепление белорусской государ
ственности и  создание централизованных полити
ко-правовых институтов, позволяющих осуществ-
лять управляемый переход к рынку.

Следует отметить, что 20  лет трансформации 
имели ряд впечатляющих успехов. Как справедли
во отмечает академик В. Г. Гусаков, «страна проде
лала путь от “сборочного цеха” в  составе СССР до 
современной экономики, нацеленной на экспорт. 
<…> Занимая только 86-е место в мире по площа
ди территории и 90-е место по общей численности 
населения, что по удельному весу в  мировом со
обществе составляет 0,15 и  0,1  % соответственно, 
Беларусь формирует определенную “нишу” в миро
вой экономике, по ряду параметров демонстрируя 
гораздо более высокие рейтинговые позиции. Так, 
удельный вес республики в мировом ВВП (по пари
тету покупательной способности – ППС) составляет 
0,18  %, а  вклад в  мировой экспорт еще более ве
сом – 0, 24 % по итогам 2011 г., что в два с лишним 
раза превышает результат 2000 г. (0,11 %). Согласно 
данным Всемирного банка за 2012 г., по показате
лю доли экспорта товаров и  услуг в  ВВП Беларусь 
занимает 13-е место в мире» [3, с. 4].

Вместе с  тем за эти годы тактические ошибки 
в реализации принятой стратегии развития приве
ли к ряду структурных деформаций в социальном 
организме страны. Торможение процессов модер
низации, определенная пробуксовка в реализации 
белорусской модели социально-экономического раз- 
вития во втором десятилетии XXI  в. обусловлены 
комплексом причин. 

Как неоднократно отмечали специалисты, наша 
экономика уже с 1998 г. находится под прессом не
гативных факторов глобального порядка, таких как 
мировые финансовые кризисы (азиатский 1998 г., 
американский 2008  г. и  др.), порождаемые спеку
лятивным характером глобальных финансовых 
трансакций, и  падение цен на энергоносители. 
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Кроме того, начинает сказываться ряд структурных 
проблем национального развития, включая дефи
цит бюджета, платежного баланса, низкий процент 
зарубежных инвестиций, отсутствие реальных ис
точников финансирования социальных программ, 
низкую рентабельность продаж в организациях про
мышленности, неконкурентоспособность многих 
отраслей производства на мировых рынках и  др.  
[27,  с.  21–22]. Если говорить о  социально-эконо-
мических диспропорциях и  проблемах, то можно 
согласиться с  выводом о  том, что «на сегодняш- 
ний день основной проблемой на пути устойчи- 
вого развития Белару си является недостаточная 
интегрированность белорусской экономики в гло
бальные процессы» [3, с. 6]. Речь идет о таком ка
честве интеграции, которое формируется не ко
личественными показателями экспорта-импорта, 
а  конкурентоспособностью страны на мировых 
рынках. 

Анализ механизмов реализации выбранной стра- 
тегии показал, что несмотря на привлекательность 
немецкого и  скандинавского вариантов, полити
ческие элиты страны, спасовав перед трудностями 
демократического строительства, в большей степе
ни воспользовались восточноазиатской моделью 
модернизации. Последнюю отличает не просто ве
дущая роль государства в планировании и осущест
влении реформ, но и сосредоточение в его руках всей 
полноты экономической власти, независимость ап
парата управления от основной массы населения 
и происходящих в обществе социальных процессов, 
тесная связь государства и бизнеса. 

Значимость данного образца для белорусского 
социума определялась соображениями о  том, что 
приводные ремни государственной власти могут 
быть использованы для проведения структурных 
преобразований и технологической модернизации 
страны, достижения самоподдерживающегося эко
номического роста, институциональной модерни
зации. Механизмами трансформации должны были 
стать следующие факторы: создание устойчивого 
монетарного равновесия, предотвращение массо
вой безработицы и  роста неравенства в  доходах, 
стимулирование импорта технологий и  экспорта 
готовой продукции, гибкая таможенная политика, 
направленная на защиту внутреннего рынка, уста
новление дифференцированных процентных ста
вок и  монополии определенных производителей. 
Важнейшим достоинством этой модели, частично 
апробированной в  Беларуси, можно считать от
сутствие «шоковой терапии», сохранение рабочих 
мест и постепенность осуществляемых реформ как 
гарантии социальной стабильности.

Вместе с  тем эффективность конфуцианской 
модели предполагает следующие обязательные ус
ловия: 

1) интеграцию в глобальную экономическую си
стему; 

2) неограниченный объем дешевой рабочей си-
лы, ставший одним из факторов успеха модерниза
ции в странах Восточной Азии; 

3) «семейно-корпоративную», этнически диф
ференцированную форму ведения бизнеса, уста
навливающего тесные родственные связи с  поли
тической элитой; 

4) нивелировку индивидуально-личностно го на- 
чала; 

5) опору на ценности конфуцианской трудовой 
этики. 

Белорусское общество не могло успешно реа
лизовать данную модель в  силу ряда структурных 
и  ценностно-мировоззренческих несоответствий. 
Прежде всего, белорусские политические элиты не 
сумели успешно воспользоваться опытом восточно
азиатских экономических преобразований отчасти 
потому, что долгое время с подозрением относились 
к идее глобализации. Характеризуя слабость эконо
мических стратегий государств, ориентированных 
на самообеспечивающий тип экономического про
изводства, присущий ранним формам индустриа-
лизма, известный японский экономист К.  Омаэ 
писал: «Когда благополучие обществ зависит от их 
безопасной и уверенной способности использовать 
собственные ограниченные природные ресурсы, 
их национальный интерес понятен: защитить эти 
ресурсы, при необходимости посредством военной 
силы, а также контролировать их потребление. Но, 
<…> в современной экономике, основанной на зна
ниях, страны, которые продолжают определять свои 
интересы преимущественно в  этих терминах, <…> 
страдают от того, что я называю “ресурсной иллю
зией”. Во имя защиты своих национальных интере
сов, они отгораживаются стеной от самых мощных 
двигателей роста» [23, c. 60].

Кроме того, в отличие от конфуцианских локо
мотивов модернизации, Беларусь не имела раз
витой системы землячеств в  эмигрантской среде, 
численность которой ничтожно мала по сравнению 
с китайскими хуацяо на Западе. К тому же белорус
ские эмигранты в большинстве не являются пред
ставителями крупного и  даже среднего бизнеса, 
поэтому Беларусь не могла рассчитывать на зна
чимый поток иностранных инвестиций в  разви
тие национальной экономики за счет активизации 
финансовых и культурных ресурсов национальной 
эмиграции, как это сделали Китай, Япония и Юж
ная Корея. 

Негативный эффект данного обстоятельства был  
усилен доминантой партикулярных бюрократиче-
ских интересов над ценностью «общего блага» в по
литике реформ. Сравнивая преимущества и  недо
статки восточноазиатской модели для Беларуси, 
нельзя не согласиться со следующим утверждением 
К.  Омаэ: «Рост зависит от интеграции в  мировую 
экономику, а не от умения держаться от нее подаль
ше. Он определяется установлением и мобилизаци
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ей трансграничных экономических связей, созда
ющих добавочную стоимость, а не стремлением во 
имя “национального интереса” заклеймить эти свя
зи как оскорбляющие прерогативы национального 
суверенитета. <…> Решение в  пользу автономного 
национального государства в  условиях ограничен
ности ресурсов предполагает игру с “нулевой сум
мой”. Модель автономии регионов, открытых для 
мировой экономики, – это игра с  прибылью (plus-
sum), поскольку в  этом случае богатства привно
сятся извне. Все больше и больше, однако, принцип 
“национального интереса” начинает использовать
ся как прикрытие для защиты особых интересов, 
а вовсе не интересов народа» [23, с. 62].

Далее, исходя из аксиологических оснований 
национальной традиции и  гуманистических цен
ностей христианской культурно-цивилизационной  
парадигмы, белорусское общество негативно вос
принимает отождествление ценностей экономиче-
ского успеха с самоцелью общественного развития, 
достигаемой любой человеческой ценой (ведь имен
но этот момент был ключевым в  вопросе отрица
ния белорусским населением «шоковой тера пии»). 
В то время как конфуцианская стратегия принима
ла различные формы социальной дискриминации  
(дешевый женский и детский труд, запрет на проф-
союзные объединения и любые формы борьбы в за
щиту прав рабочих), используя в качестве важней
шего конкурентного преимущества практически 
бесконечный ресурс дешевой рабочей силы, посто
янно прибывающей в города из сельской местности.

Немаловажным обстоятельством является отсут
ствие в  этнокультурной традиции белорусов цен- 
ностных ориентаций, аналогичных по своей моти-
вирующей силе установкам и принципам конфуци
анской трудовой этики. Аксиологическому строю 
белорусской ментальности не присущи ценности 
корпо ра тивного коллективизма. В  нем наблюда
ется доминирование сельского традиционализма, 
социально-психологическая предрасположенность 
к  локальному индиви дуализму и  солидарно-об-
щинному патернализму. Эти особенности опреде
лили отсутствие экстраординарной мотивации 
к труду в условиях низкой заработной платы и паде
ние уровня социальной мобилизации. 

Несмотря на то, что белорусы достаточно тру
долюбивы и характеризуются относительно высо
кой степенью дисциплинированности, они не об
ладают необходимым потенциалом социального 
и предпринимательского активизма, который в со
четании с  высокой степенью трудолюбия, инди-
ви дуализма, предприимчивости, протестантским 
аскетизмом, честностью и  пунктуальностью, мог 
бы стать основанием расцвета предприниматель-
ской культуры в  период посткоммунистической 
трансформации. Однако белорусам с  их склон-
ностью к  аграрному, общинно-патерналистскому 
типу социальности все же не присущ азиатский 
корпоративизм, замешанный на традиционно кон-

фу ци ан ской, вертикально-иерархической культуре 
семейно-клановых отношений с ярко выраженны
ми гендерными доминантами и низкой ценностью 
личностного начала. 

Как подчеркивает Д.  Перкинс, в  политических 
системах Восточной Азии отсутствуют эффектив
но функционирующие институты правового го
сударства и  независимого суда, а  традиционным 
заменителем права, создающего условия безопас
ного ведения бизнеса, становятся «доверительные 
межличностные отношения, основанные на семей
ных узах, а также на связях, выходящих за пределы  
семьи» [20,  с.  208]. Анализ конфуцианских форм 
модернизации, проведенный К.  Г.  Мюрдалем, по
казал, что проблемой успешной модернизации ряда 
восточноазиатских стран является укорененный 
в  национальной ментальности статус бюрократа – 
чиновника, наделенного правом действовать по 
своему усмотрению в пределах руководимой им от
расли [22, с. 951–952]. В условиях отсутствия разви
того гражданского общества и  политико-правовой 
инфраструктуры такое положение чиновника легко 
порождает лавинообразно нарастающую бюрокра
тизацию управления, способствует появлению кор
рупции, сращиванию бизнеса и административных 
структур, препятствуя эффективному развитию 
экономики. Предприниматель скорее ориентирует-
ся на установление личных контактов с представи- 
телями власти, чем на объективные требования 
рынка и  рост производительности труда. В  вос- 
точноазиатском контексте отношения между пред
принимателями и государственными чиновниками 
всегда были основаны на личных связях, в  кото- 
рые вмешивался родственный контекст. Д. Перкинс 
отмечает: «Конфуцианская система устанавливает 
строгую иерархию как внутри семьи, так и в ее вза
имоотношениях с  внешними властями вплоть до 
императора. Данная система по сей день остается 
центральным компонентом китайской, корейской 
и японской культур» [20, с. 208]. 

Экономическая эффективность такой социаль
ной организации бизнеса амбивалентна. С  одной 
стороны, конфуцианская модель деловой жизни по
зволила Китаю, Японии и восточноазиатским «тиг- 
рам» быстро преодолеть сложные этапы модер
низации, обеспечив в  течение более 30 лет ши
рокомасштабные инвестиции в  развитие новых 
производств [20, с.  215]. Однако сильная сторона 
конфунианской деловой культуры имеет свои тене
вые стороны, среди которых Д. Перкинс называет 
два обстоятельства: 

 • зависимость финансовой стабильности азиат-
ских банков от правительственной помощи, на ко
торую по умолчанию рассчитывают банкиры, со
вершая рискованные операции; 

 • относительная непрозрачность хозяйственной  
системы этих стран для глобальной экономики 
в силу отсутствия единого правового пространства 
для ведения бизнеса [20, с. 218–219].
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Белорусским элитам не удалось полностью из
бежать основной ловушки восточноазиатской стра- 
тегии модернизации  – неспособности построить 
эффективную с  точки зрения решения задач эко- 
номического развития систему функционирования 
государственного аппарата, которая могла бы пре
пятствовать развитию двух негативных тенденций, 
связанных с иерархической централизацией функ
ций управления: коррупции и  бюрократиза ции. 
Если частичная реализация восточноазиат ской 
модели в  белорусском опыте социальной транс- 
формации не могла реализовать ее преимуществ 
в  силу отсутствия необходимых социальных ре
сурсов и  культурно-цивилизационных оснований, 
то теневые стороны данной стратегии проявились 
в  форме развития «серых» сфер экономики, кор
рупции, возникновения тесной связи бюрократии 
и бизнеса, жесткой регламентации экономической 
деятельности, препятствующей становлению пред
принимательского активизма и  снижающей сте
пень благоприятности инвестиционного климата. 

Чрезмерное усиление роли государства, сопря
гающегося с  крупным бизнесом, входит в  прямое 
столкновение с теми ментальными особенностями 
белорусского народа, которые определили приня
тие идеи социально ориентированной экономики, 
принципов социального партнерства, предполага
ющих «равноправные и  равноответственные от
ношения между нанимателями, работниками и го- 
сударством» [24, с.  160]. Переход на контрактную 
систему найма, сворачивание профсоюзной дея
тельности и многие другие изменения в трудовом 
и  социальном законодательстве страны привели 
к  забвению основных принципов социально ори
ентированной экономической модели, а именно: 

1) «всеобщего уважения общепринятых законов, 
партнерские взаимодействия государства и рыноч- 
ных структур»; 

2) «свободы экономической дея тельности»; 
3) «устойчивости экономического роста как ма

териальной базы всеобщего и  справедливого бла
госостояния»; 

4) «оптимальной занятости»; 
5) «установления социальных гарантий… рав

ных для всех социальных слоев возможностей»; 
6)  «социальной справедливости и  социальной 

защиты для всех слоев населения»; 
7)  «сохранения социального мира... на основе 

своевременного переговорного разрешения проти
воречий между социальными группами» [24, с. 160]. 

В  данном контексте необходимо подчеркнуть, 
что принимаемая за основу трансформации мо
дель открытой социально ориентированной эко
номики формировалась отечественными учеными 
с учетом ценностных ориентаций белорусского на
селения, с пониманием необходимости сохранения 
исторических и  социально-культурных основ на
шего общества. В качестве таких аксиологических 
параметров в начале процесса трансформации вы

ступали следующие характеристики национальной 
ментальности: «общинные, коллективные начала; 
развитое чувство социальной справедливости; то
лерантность и  “памяркоўнасць”; трудовые цен
ностные ориентиры; многонациональность и свое-
образие культур разных народов; ориентация на 
сочетание материального и духовного начал и благ; 
развитое чувство ответственности за судьбу Отече
ства» [26, с. 374]. И, как справедливо подчеркивает 
Э. А. Лутохина, «неучет, игнорирование такого рода 
особенностей чреваты тяжкими последствиями не 
только для реализации реформ, но и кризисными 
явлениями вплоть до разрушения этноса. Учет же 
названных выше черт белорусского народа ставит 
заслон таким негативам рыночного типа системы, 
как беззастенчивая эксплуатация, эгоцентризм, 
массовая безработица» [26, с. 374].

Ориентация на социальную справедливость 
и  безопасность, столь близкая белорусскому со
знанию, в корне не свойственна азиатской модели 
развития, как и азиатской культуре в целом. Харак
терно, что японские экономисты, разработавшие 
концепцию «гусиного клина» как модели «семей
ного» капитализма современного японского обще
ства, подчеркивают принципиальную разницу за
падного и  азиатского капитализмов, основанную, 
по их мнению, на различии религиозных традиций 
[21, с.  26–28, 62–76]. Качественные отличия бело
русского и азиатского менталитетов явились одним 
из решающих факторов невозможности эффектив
ной реализации конфуцианской модели модер
низации в  нашей стране. Поскольку менталитет 
формируется в процессе длительной исторической 
эволюции народа, его содержание вбирает в  себя 
множество различных влияний  – природно-гео
графических и социальных, исходящих из коллек
тивного бессознательного и его архетипов, а также 
из символических оснований традиции. Наряду 
с комплексом объективных материально-экономи
ческих причин, ряд особенностей национальной 
культуры и психологии народа можно считать ис
точниками замедления темпов перехода к  новым 
формам социально-экономического развития. Во 
многом в силу действия этих социокультурных фак
торов белорусская социально-экономическая мо- 
дель развития, опирающаяся на восточноазиатский  
образец, не смогла продемонстрировать столь же 
впечатляющих результатов.

Завершая сравнительный анализ соответствия 
приоритетов стратегии социальной трансформации  
белорусского общества культурным традициям, 
следует отметить, что модернизация Беларуси не 
может миновать ключевых параметров успеха: 
структурные изменения в основных отраслях эко
номики, нацеленные на диверсификацию энерге
тики и  производства, использование новых тех
нологий, экологическую модернизацию на основе 
принципов sustainable development, углубление 
разделения труда и  рост его производительности, 
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создание динамичных рынков денег, товаров, ус
луг и  рабочей силы, формирование инновацион
ной технологической, коммуникационной и науч
но-образовательной инфраструктуры. Трудности, 
с  которыми сегодня сталкивается страна, спрово
цированы не только давлением внешних факторов, 
включая вызовы глобализации, но и  в  значитель
ной мере ценностно-нормативными противоречи
ями институциональной организации белорусского 
общества. В связи с этим переход к инновационной 
экономике, способной вывести Беларусь на каче
ственно новый уровень развития, немыслим без 
глубинных изменений данного измерения обще
ственной жизни. 

Выход из кризисной ситуации предполагает на
правленную динамику нормативных экспектаций, 
поскольку социальные институты опосредуют свя
зи между ценностными ориентациями субъектов, 
их мотивами и возможностями, являются фактора
ми, контролирующими поведение людей. Деинсти
туционализация неизбежно будет связана с изме
нением механизмов социальной интеграции, она 
потребует перехода от инструментально-прагма
тических форм рациональности, присущих прак
тикам управления в  индустриальном обществе,  
к коммуникативным формам социального действия, 
ак тивизирующим символический и  нравственно- 
регулятивный потенциал национальной культу
ры. Фаза «рефлексивной» модернизации не может  

осуществляться по аналогии с  «контрмодерниза-
цией» советского образца, основанной на реп-
ре ссивных механизмах контроля. Темпоральная 
множественность современных социокультурных 
пространств предполагает смену механизмов ко
ординации социальных действий, возникновение 
новых форм гражданских объединений и социаль
ных практик. 

Коммуникативная рациональность создаст ус
ловия для снижения аффективной вовлеченности 
индивидов в  традиционную мотивацию социаль
ного действия, позволит критически переосмыс
лить те паттерны мировосприятия, которые сохра
нили специфику аграрной культуры. Легитимация 
«рефлексивного» модерна в  Беларуси должна осу
ществляться в открытой межкультурной коммуни
кации, предполагающей включение в диалог важ
нейших цивилизационных центров глобального 
мира. Сегодня необходим совместный поиск пер
спективных направлений развития, фундирующих 
потенциально возможное совпадение интересов 
различных стран. Вероятно, такие основания будут 
сформированы общностью рисков, экологических 
вызовов и  технологических угроз, безразличных 
к культурной специфике населяющих Землю наро
дов. Однако поиск ответов на эти вызовы предпо
лагает актуализацию их уникального культурного 
опыта, требующего творческого развития в контек
сте встающих перед нами задач.
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