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СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА СЕЛЕ
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современного российского села. Актуализируется вопрос 
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Для социального развития современного российского села особую актуальность 
приобретают вопросы формирования и воспроизводства социального капитала сельского 
населения России, что обусловлено рядом факторов:

-  социальный капитал выступал в качестве неотъемлемого элемента бытия селян;
-  модернизационные процессы на селе существенно ослабили интегративные свя

зи, создав вариант ситуации «распада связи времен»;
-  в последнее время существенно усиливается поликультурный характер сельского 

социума, что стимулирует его конфликтогенность;
-  осознание наличия серьезных проблем, возникающих в процессе формирования 

и воспроизводства социального капитала сельских жителей, заставляет акторов, дей
ствующих в социальном пространстве села, искать возможности его корректировки и оп
тимизации на основе развития культуры доверия, чаще всего уже за пределами сельской 
местности.

Под социальным капиталом мы понимаем комплекс ресурсов человека, группы или 
общества в целом, которые формируются и воспроизводятся при условии принятия субъ
ектом интегрирующих с референтным окружением ценностей, соблюдения им значимых 
для взаимодействующих индивидов норм, обеспечивающих установление взаимного до
верия и конвертирующихся в виде институтов и практик (способов, технологий), обеспе
чивающих достижение жизненных целей.

При этом формирование и воспроизводство социального капитала рассматриваем 
как процесс аккумулирования человеком, группой людей складывающихся на основе ко
герентности габитусов социальных связей и отношений, конвертирующихся в техноло
гии, обеспечивающие достижение жизненных целей.

При исследовании формирования и воспроизводства социального капитала целе
сообразно выделять условия реализации этих процессов, характерные для конкретных 
групп. По нашему мнению, к числу важнейших условий в отношении сельского населе
ния России следует отнести: изначально крестьянскую природу данной социальной груп
пы; повседневный жизненный уклад, складывающийся под влиянием актуальных соци
альных процессов, современную культурную среду.

Рассматривая процесс формирования социального капитала на селе, мы исходим из 
того, что современные селяне -  в большинстве своей прямые потомки российского кре
стьянства, представлявшего собой особый социокультурный феномен, большую социаль
ную группу, существование которой изначально ориентировано на постоянное воспроиз
водство социального капитала и поддерживалось им. Выход из крестьянской среды все
гда означал более или менее полную и последовательную утрату традиционных связей, а 
кризис крестьянской культуры, прежде всего, был кризисом социального капитала, то
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есть ценностей, норм и институтов, совместным действием которых создаются ресурсы, 
поддерживающие статус личности, обеспечивающие достижение ею жизненного успеха.

Крестьянские традиции в той или иной мере поддерживались в процессе функцио
нирования советских колхозов, в которых преимущественно административно
экономическими методами формировался и воспроизводился социальный капитал. 
Правда, административно-экономический подход деформировал саму идею социальной 
интеграции на основе доверия и взаимного признания, но, хотя и принудительно, не поз
волял окончательно разрушиться традиционным связям и отношениям.

Очевидно, в настоящее время следует констатировать, что традиционного крестьян
ства с его ярко выраженной доминантной установкой на воспроизводство социального 
капитала более не существует. В сознании сельских жителей сохранились лишь некото
рые инерционные образы некогда распространенных социокодов поведения, включаю
щих в себя технологии формирования и использования социального капитала. Но они 
все более разрушаются в результате глобальных реформ аграрного производства и -  со
ответственно -  уклада жизни.

А. Крисанов, указывая на развитие данной тенденции, подчеркивает: «Националь
ное самосознание современной России почти не связано с пониманием и признанием ее 
совсем недавней «крестьянственности»1. Негативное влияние процесс «раскрестьянива
ния» оказал, прежде всего, на степень проявления коллективистских традиций в жизни 
сельских жителей. Опираясь на результаты социологических исследований, В.П. Бабин
цев и Н.М. Ечин, в частности, заключают: «Полученные результаты ... свидетельствуют о 
кризисе, переживаемом сельским сообществом, о распаде устойчивых коллективистских, 
по своей сути, взаимоотношений и связей, складывавшихся веками. Эти связи не были до 
конца разрушены в ходе многочисленных катаклизмов конца прошлого и нынешнего 
столетий. Но оказались подорванными в течение считанных лет -  с конца 80-х -  до кон
ца 90-х гг. ХХ столетия»2.

Таким образом, крестьянская природа сельского населения России оказывает все 
менее значимое влияние на формирование и воспроизводство социального капитала 
данной группы.

Решающее значение в этом процессе все более играет повседневный жизненный 
уклад, сформировавшийся в ходе преобразований аграрного производства и села в це
лом, которые проводились без наличия ясной стратегии, характеризовались непоследо
вательностью и привели к довольно противоречивым результатам.

Несколько лет назад саратовский исследователь П.П. Великий выделил ряд послед
ствий аграрных реформ, которые, по нашему мнению, существенно влияют на социаль
ный капитал сельских жителей: «1) хозяйственные результаты получены не там, где про
ектировалось (не в коллективных хозяйствах, а в ЛПХ)3; 2) социальные: наряду с появле
нием чувства социальной изолированности, отстраненности, ухудшением морально
психологического самочувствия появились элементы некой гражданственности (само
стоятельные контакты с агентами рынка, навыки сбыта продукции, понимание экономи
ческого расчета, упущенной выгоды, прибыли); 3) духовные: появление ярко выражен
ной надежды на себя, уверенности в своих силах, оценка роли партнеров, государства; 4) 
социоструктурные: обозначились контуры границ между группами, выигравшими от 
приватизации: некоторым семьям досталась плодородная земля, техника, другие пре
имущества плюс личное трудолюбие, усердие, умение «крутиться»4.

Реформы создали качественно новые, нежели еще 20 -  25 лет назад условия для 
формирования и воспроизводства социального капитала.

1 Крисанов А.А. Русская национальная идея и исторические судьбы русского крестьянства // 
Национальная идея в контексте российской ментальности. Орел, 2004. С. 47.

2 Бабинцев В.П., Ечин Н.М. Ценностный мир современного российского крестьянства // Кресть
янство в исторической судьбе России. М., 2001. С. 553.

3 С 2013 года к числу важнейших хозяйственных последствий для российского села следует отно
сить вступление страны в ВТО, следствием которого стало резкое обострение конкуренции на аграрном 
рынке.

4 Великий П.П. Российское село в условиях новых вызовов / / СОЦИС. 2007. № 7. С. 60.
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Во-первых, произошло сокращение потребности в социальном капитале, основной 
причиной которой стала люмпенизация и маргинализация значительной части сельского 
населения, оказавшегося в категории малообеспеченных и нуждающихся. Опираясь на 
результаты общероссийских исследований М.К. Горшков пишет, что «67% собственно 
малообеспеченных и 75% нуждающихся из числа работающего населения страны сосре
доточены в малых городах и селах5.

Нужда и бедность, сокращая человеческие ресурсы, создают крайне неблагоприят
ные условия для формирования и воспроизводства человеческого капитала селян, по
скольку, с одной стороны, дискредитируют в их глазах ценности, способные стать базо
выми для интеграции и взаимодействия (человек сосредоточивается на потребностях бо
лее низкого уровня); с другой стороны, формируют у социальных акторов комплекс соб
ственной неполноценности, неспособности возместить контрагенту усилия, затраченные 
на поддержку. При этом принципиально меняются традиционные модели взаимоотно
шений в сельской среде. В.И. Староверов характеризует происходящие изменения следу
ющим образом: «Если вся предшествующая история развития России представляла со
бой более-менее последовательную цепь вовлечения во всеединство общественного бы
тия всех сословий и социальных слоев самой далекой крестьянской глубинки, то сегодня 
наметилась обратная тенденция социальной дезинтеграции страны, особенно рельефно 
проявляющаяся именно в деревне. Это выражается не только в том, что в ее социокуль
турном пространстве все больше становится, как уже показано, вытесняемых из системы 
общественных связей маргинальных и люмпенизированных людей, но и в резком сни
жении социально-культурных контактов между «нормальными» гражданами»6.

Во-вторых, мы наблюдаем изменение ценностно-смысловой основы формирования 
социального капитала. Наиболее продуктивным вариантом его формирования является 
опора на коллективистские ценности -  доверие, справедливость, патриотизм, солидар
ность, детерминирующие консолидирующий габитус контрагентов. Однако значение их 
стало снижаться еще в 90-е годы. Белгородские социологи уже в то время отмечали, что 
«на первый план в структуре ценностей селян выдвигаются материальное благополучие, 
индивидуальные ценности здоровья и семейных отношений. Снижается значение духов
ных ценностей, ценностей общения»7. Процесс ценностно-смысловых модификаций в 
сознании сельского населения стимулировался разрушением коллективных (во многих 
случаях квазиколлективных) форм хозяйствования и дискредитацией общественных 
идеалов, особенно болезненно переживаемой крестьянами, сохранявшими традицион
ную веру в их необходимость и возможность, даже вопреки утилитарным практикам со
циальной деятельности.

Безусловно, на основе индивидуалистических ценностей вполне возможно форми
рование и воспроизводство социального капитала также волзможно, что, собственно го
воря, и имеет место в современной деревне. Но такой тип капитала способен порождать 
(и нередко порождает) социальные конфликты как результирующие противостояния 
групп с противоположными ценностно-смысловыми установками. Развитие событий 
позволяет прогнозировать нарастание конфликтности, в том числе и за счет увеличения 
масштабов этнической миграции в сельскую местность8. При этом нельзя не учитывать,

5 См.: Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2007 г. (по итогам выборочного об
следования бюджетов домашних хозяйств). М., 2008; Доходы, расходы и потребление домашних хо
зяйств в 2012 г. (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств). М., 2013.

6 Староверов В.И. Результаты либеральной модернизации российской деревни // СОЦИС. 2004. 
№ 12. С. 73.

7 Бабинцев В.П., Ечин Н.М. Ценностный мир современного российского крестьянства // Кресть
янство в исторической судьбе России. М., 2001. С. 553.

8 В частности, в Белгородской области мигранты все чаще ориентируются на проживание в селе, а 
не в городе. Так, если в 1989 г. 62% азербайджанцев Белгородской области были горожанами, то в 2010 
г. это число сократилось до 37%; аналогичные показатели у татар -  84% и 64%, у немцев -  83% и 60% 
соответственно и т.д. -  Рассчитано по данным: Национальный состав населения РСФСР по данным Все
союзной переписи населения 1989 г. М., 1990. С. 117; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 
года в Белгородской области. Т. 4. Национальный состав и владение языками. Гражданство. Белгород,
2012. С. 6-12.
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что отличающиеся от коренного населения этнические мигранты, как правило, обладают 
более солидным по сравнению с «аборигенами» социальным капиталом, с одной сторо
ны, замыкающимся на клановые связи, с другой стороны, на вертикально организован
ные структуры, чья поддержка обеспечивается материальными и нематериальными спо
собами, и используют его в конкуренции с соседями. Социологи отмечают, что уже сего
дня «во многих муниципалитетах, особенно вымороченных, местная власть взаимодей
ствует с мигрантами эффективнее, чем с коренным населением. Причины называются 
очевидные: приезжие, претендующие на общие с местными ресурсы, действуют так, как 
не могут местные -  они покупают доступ к ресурсам у их официальных распорядителей. 
Местных жителей сдерживает общественное мнение, круговая порука и психологическая 
неготовность вступить в такие отношения с представителем власти»9.

В-третьих, наблюдается переориентация селян на вертикальные и все чаще внеш
ние связи, являющаяся следствием отмеченного ниже осознания дефицита ресурсов, ко
торыми располагают равнозначные или соизмеримые по статусу контрагенты. Совре
менный сельский житель более или менее отчетливо понимает, что родственники и зна
комые, проживающие рядом с ним, даже при наличии своего желания, вряд ли способны 
оказать ему эффективную помощь и поддержку в достижении успеха, а особенно в труд
ной жизненной ситуации. Вполне естественно, не отрицая важности семейно
родственной поддержки, он начинает либо полагаться только на себя, либо ищет покро
вительство вертикально интегрированных структур, как правило, рассчитывая на нефор
мальные связи. Наиболее оптимальным в данной связи выглядит продвижение род
ственников в структуры управления и использование их возможностей.

Акцент на неформальные отношения чаще всего определяется низким уровнем до
верия большинству общественных институтов, прежде всего, государству. Имеет место и 
третья позиция, заключающаяся в разочаровании в жизни и в утверждении невозможно
сти что-либо изменить. Отмечая распространенность такой установки, выявленной по 
результатам социологических исследований, Б.Г. Акчурин пишет: «Значительная часть 
сельского населения Башкортостана постоянно или периодически чувствует беспомощ
ность и невозможность изменить в жизни что-либо»10. Неизбежным следствием подоб
ных настроений является распространение алкоголизма и наркомании, суицидальных 
настроений.

В-четвертых, на селе имеет место элиминация фактора «земли» из процесса меж
личностного и межгруппового взаимодействия. Наличие этого фактора можно рассмат
ривать, на наш взгляд, как одну из главных особенностей процесса формирования и вос
производства социального капитала сельского населения в России, для которого было 
типично объединение посредством земли11. В течение, практически, всей истории России 
земля рассматривалась крестьянами не только как объект трудовой деятельности, но как 
сила, определяющая все формы предметно-практического и духовного бытия человека. 
Она имела сакральный характер и обладала властью над личностью, определяя значение 
которой, Г.И. Успенский писал: «А тайна эта (тайна земли -  Г.В.) поистине огромная и, 
думаю я, заключается в том, что огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпе
лива и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и детски- 
кротка -  словом, народ который мы любим, к которому идем за исцелением душевных 
мук, -  до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть 
земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность ослушания ее по
велений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют его суще
ствование . Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него,

9 Кордонский С.Г., Плюснин Ю.М., Крашенинникова Ю А., Тукаева А.Р., Моргунова О.М., Ахунов 
Д.Э., Бойков Д.В. Российская провинция и ее обитатели (опыт наблюдения и попытка описания) // Мир 
России. 2011. № 1. С. 13.

10 Акчурин Б.Г. Духовное здоровье сельского населения Башкортостана // СОЦИС. 2001. № 12. С.
107.

11 Разумеется, это не означает, что в ряде случаев земля выступала и в качестве источника кон
фликтов. Однако конфликты не являлись определяющим началом в отношениях в крестьянской среде.



64 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ
2014. № 9 (180). Выпуск 28

Серия Философия. Социология. Право.

от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, -  добейтесь, чтобы он забыл «кре
стьянство», -  нет этого народа»12.

В ходе российских реформ произошло именно то, о чем писал Г.И. Успенский, -  
сельское население в своем абсолютном большинстве было лишено земли. Она все более 
сосредоточивается в агрохолдингах. Так в Белгородской области в их владении находится 
более трети земель. Кроме того, ко второй половине десятых годов XXI в области функ
ционировало 37 агрофирм, занимавших 581000 га пахотной земли13. Земля, от которой 
все больше отчуждается житель села, перестала выступать в качестве консолидирующего 
начала общественной жизни, утратила свое сакральное значение и отныне уже не может 
считаться фактором формирования и воспроизводства социального капитала.

Таким образом, конструируемый в результате российских реформ жизненный 
уклад сельского населения существенно меняет характер его социального капитала. При 
этом большинство изменений носит ярко выраженный негативный характер. Однако 
нельзя не отметить, что нестабильная социальная среда, продуцирующая комплекс но
вых рисков и угроз, стимулирует усилия личности по актуализации ресурсов, накоплен
ных за счет интеграции в референтную среду, побуждая использовать их не только при 
решении проблемы элементарного выживания, но и самореализации. Наличный соци
альный капитал человека и группы все реже остается потенциальным, сама жизнь за
ставляет его актуализировать. Способность к этому в значительной степени зависит от 
самого субъекта социального действия. Но, к сожалению, в большинстве своем сельские 
жители не готовы к активной жизнедеятельности в условиях некалькулируемого риска.

Ситуацию принципиально не меняют попытки реанимировать традиционные куль
турные образцы в виде возрождения народной культуры (фольклорные коллективы, 
национальные обычаи, праздники), которая более или менее последовательно стимули
руется местной властью. Однако, во-первых, размывание крестьянской природы сельско
го населения лишает эту культуру прочного основания; во-вторых, она все более воспри
нимается в ее ритуальной ипостаси, не связанной с повседневной жизнью (а подлинная 
культура предполагает подобную органическую связь); в-третьих, в развитии народной 
культуры существенно выражен чисто конъюнктурный аспект. Будучи оторванной от со
циальных реалий, народная культура, скорее, будирует некие воспоминания о былом, об 
отношениях доверительности и поддержке в прошлом, чем реально способна побуждать 
к их установлению в настоящем.
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