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Если представить политическое поле Республики Беларусь в виде некой структуры, 
связанной с осуществлением политических отношений, то можно сделать определенный 
вывод как о политических институтах, так и существующих между ними объективных 
связях, интересах различных политических сил, а также вступлениях их в противобор-
ство или сотрудничество друг с другом за овладение специфическими выгодами поля. 
Выгоды поля в этом случае могут выступать в различных оценочных категориях, воспри-
нимаемых как обладание экономическими или интеллектуальными ресурсами, а также 
как арена для занятия доминирующих и ресурсных позиций.

Принимая во внимание тот факт, что в политическое поле попадают не все, а лишь те 
индивиды, которые имеют определенное отношение к политике, следует сделать вывод 
о том, что дистанцируясь от традиционного структурализма, его агенты будут предрас-
положены к высокой собственной активности. Вместе с тем они также вынуждены будут 
действовать по правилам политического поля, соблюдая его существующие, заданные 
и индивидуальные черты. Четко выверенные и продуманные действия участников по-
литического процесса, будут трансформировать поле, предоставляя возможность для ин-
новационной деятельности, одновременно придавая политическому процессу норматив-
ную, предопределенную заданность.

Концепция политического поля, позволяя учитывать сознательное и спонтанное, вме-
сте с тем будет предполагать хотя бы минимальную рациональность и осознанность оце-
нок и предпочтений в рождающихся новых политических отношениях. Представление 
политической жизни общества через призму политического поля, таким образом, будет 
выступать весьма эффективным инструментом при анализе действий различных проти-
воборствующих сторон, их целей, задач и возможностей. Поле тем самым будет выступать 
как пространство политической борьбы, компромисса, союза различных политических 
сил, необходимым условием для использования их потенциальных возможностей.

Зная характер и направленность политического поля Республики Беларусь, мы смо-
жем конструировать различные модели политического процесса, управлять им, прида-
вая выгодную для нас направленность. Изучение и анализ политического поля позволят 
определить конфигурацию политического пространства, возможности противостоящих 
сил, их приоритеты.
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СТЕПЕНЬ АДАПТАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Трансформация социально-статусных отношений в современном обществе — одна 
из наиболее актуальных, дискуссионных тем, изучаемых в рамках различных областей 
гуманитарного и социального знания, в том числе социальной философии. Характер-
ной чертой XXI в. является развитие общества в векторе цифровой трансформации со-
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циально-экономической системы, затрагивающей в первую очередь науку, образование, 
медицину, систему государственного управления, экономику, бизнес, что является пред-
посылкой и основой для изменения социальной структуры общества, трансформации 
общественного сознания, переосмысления личностью своего места и роли в процессе про-
изводственной деятельности.

В качестве отличительной особенности и базового положения социальной стратифи-
кации, соответствующей реалиям цифровой эпохи, выдвигается степень адаптационной 
активности личности.

Социальный статус личности определяется не столько фактом наличия как можно 
большего количества ресурсов, сколько умением использовать имеющиеся в распоряже-
нии ресурсы в качестве канала стратификационной циркуляции. Способность эффектив-
но распоряжаться располагаемыми ресурсами в условиях индивидуальной свободы вы-
бора жизненной траектории во многом обусловлена степенью адаптационной активности 
личности. Современное общество можно охарактеризовать как общество риска, а окру-
жающую человека социокультурную среду — как непрерывный динамичный поток би-
фуркационных процессов со свойственными для них нелинейностью и хаотичностью про-
текания. Для современного человека быстротечность, новизна и разнообразие становятся 
нормой. В условиях нестабильности и повышенной неопределенности способность при-
спосабливаться к изменяющимся социокультурным условиям является одним из ключе-
вых качеств личности, позволяющих сохранить свои статусные позиции в обществе, а так-
же улучшить их. Адаптационную активность личности следует понимать как реакцию 
человека на изменения, которые цифровые технологии уже вызвали и будут продолжать 
вызывать на уровне отдельных предприятий, организаций, отраслей и сегментов обще-
ства и, как следствие, повседневной жизнедеятельности. Степень адаптационной актив-
ности зависит не только от характера изменений окружающей среды, ключевую роль 
здесь играют субъективные, индивидуально-личностные характеристики, ориентация 
на успех, предприимчивость, умение оценивать риски, мотивация к самообразованию, 
системное мышление, цифровая грамотность, самоорганизованность, способность быстро 
принимать решения, распределять ресурсы и управлять своим временем. Структурная 
дифференциация все больше становится следствием проявления индивидуальности, что 
является составляющей глобального преобразования обществ в сообщества самопредпри-
нимателей — личностей, управляющих своей жизнью как капиталом, постоянно инвести-
руя в самих себя путем непрерывной работы над саморазвитием: повышением уровня об-
разования, совершенствованием профессиональных навыков, поддержанием витальной 
и духовной составляющих человеческого капитала, личностей, выбирающих индивиду-
альные жизненные стратегии исходя из фактически достигнутого уровня и потенциально 
возможного. 

Применяя степень адаптационной активности личности в качестве фактора социаль-
ной стратификации, общество можно рассматривать с точки зрения реактивных и дого-
няющих групп. 




