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А. А. Каллаур подчеркивает, что «внедрение ПБ в белорусских городах — это вопло-
щение действующего законодательства, развитие гражданского общества и самоуправле-
ния, диалога власти и граждан» [3, с. 197]. В то же время существует риск трансформации 
ПБ в организованную и масштабную форму клиентелизма, что подтверждает опыт ряда 
государств.
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 
В ОСМЫСЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Современное общество находится в процессе постоянного изменения, обновления, 
причем в условиях размытых целей и перспектив. По мнению П. Штомпки, «социальная 
реальность — это не статическое состояние, а динамический процесс, она происходит, 
а не существует, она состоит из событий, а не из объектов» [1, c. 16]. Поэтому социальный 
процесс является конструированным, созданным действиями людей. Это предполагает, 
что люди познают этот процесс, умеют «схватить» и осмыслить суть происходящих из-
менений, а затем воздействовать на них. Теоретическое освоение социальной реальности 
предполагает развитие и совершенствование социально-гуманитарного знания, разра-
ботку и использование специфических методов, прежде всего таких, как междисципли-
нарный, деятельностный, компаративный и др. Каждый из них имеет свои преимущества 
и недостатки, а также свои особенности.

В этом плане важна адаптация этих методов применительно к условиям транс-
формации общества в рамках процессов цифровизации экономики. Это совершенно 
специ фический и весьма сложный процесс, еще не до конца понятный, особенно с точ-
ки зрения социальных последствий. В целом можно сказать, что цифровизация — это 
переход на использование цифровых технологий в существующих видах деятельности. 
Она представляет собой сложный процесс, который охватывает все стороны жизнедея-
тельности общества, социальных групп, отдельных личностей. Необходимо отметить, 
что цифровизация — это не только современные технологии, а процесс преобразования 
и трансформации различных видов деятельности и социальных отношений. Это в свою 
очередь требует междисциплинарного подхода при анализе социальных последствий 
цифровизации.
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В данном случае междисциплинарность следует понимать на основе принципа вза-
имодополнительности, в том плане, что отношения между гуманитарными науками не 
должны строиться по принципу субординации, а исходить из принципа дополнитель-
ности и взаимодействия. Поэтому подходы, принципы, категориальный аппарат одних 
наук должны адекватно адаптироваться в рамках других наук. Другими словами, сле-
дует стремиться к кооперативному (синергетическому) эффекту, от которого выигрывают 
отдельные науки в решении общей задачи.

В связи с цифровизацией возникают новые социальные проблемы. Например, неко-
торые авторы говорят о формировании цифрового неравенства в обществе, которое корен-
ным образом отличается от прежнего социального неравенства, связанного с факторами 
частной собственности и отчуждением. Используются такие новые понятия, как «немате-
риальный капитализм», «капитализм без капитала», что способствует новому неравен-
ству и социальному распределению.

Все эти вопросы еще требуют глубокого анализа и осмысления. Несомненно, процесс 
цифровизации общества будет ставить все более сложные вопросы, что потребует даль-
нейшего развития социально-гуманитарного знания и его методов. Среди них можно 
выделить, например, такие социальные последствия цифровизации общества, как ис-
чезновение отдельных профессий, рост безработицы, социально-психологическая неуве-
ренность.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В настоящее время происходят радикальные изменения во всех сферах общества, что 
требует их осмысления и новых подходов. Особенно это касается понимания экономи-
ческой сферы и роли человеческого капитала с точки зрения экономического развития. 
По данным Всемирного банка, в структуре национального богатства доминирует челове-
ческий капитал, составляющий в среднем 2/3 от его общей величины.

В 1960-е гг. американский экономист М. Шульц одним из первых заговорил о челове-
ческом капитале как о накопленных в стране затратах на воспроизводство рабочей силы 
независимо от источника их финансирования. Многие исследователи сходятся в том, что 
результатом вложения в человека являются накопленные способности людей к труду, их 
сознательная деятельность в обществе, поддержание здоровья, развитие профессиональ-
ных, интеллектуальных способностей и навыков работников. Под человеческим капита-
лом понимается совокупность витальных, интеллектуальных компонентов, мотивацион-
ная составляющая личности. Виды человеческого капитала классифицируют по группе 
затрат. В этом плане выделяют следующие составляющие: капитал образования, капитал 
здоровья, капитал культуры, причем человеческий капитал включает не просто достиже-
ние высокого образовательного и квалификационного уровня работников, но, в первую 
очередь, развитие их компетенций. 
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