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УЧАСТИЕ ЭЛЕКТОРАТА В ПРОЦЕССАХ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 
Целью настоящей работы является изучение особенностей 

протекания трансформационных процессов в обществе с уча-
стием электората. 

Современное белорусское общество – это общество пере-
ходного периода: идет процесс утверждения новых ценно-
стей, норм, структуры общества и его социальных институ-
тов; осуществляется поиск оптимальной социально-
политической и экономической модели. Представляется ин-
тересным определить субъект этих перемен, его организаци-
онный и инновационный потенциал в процессах социальной 
трансформации. 

Под социальной трансформацией понимается обуслов-
ленное внешними факторами и внутренней необходимостью 
постепенное, но в то же время радикальное и относительно 
быстрое изменение социальной природы, или социетального 
типа общества [1]. Понятие «социетальный тип общества», 
синонимично понятию «общественное устройство», «система 
общественных институтов». Поэтому главным и прямым ре-
зультатом трансформационного процесса служит качествен-
ное преобразование основополагающих институтов данного 
общества. Трансформационный процесс по своему содержа-
нию включает: отрицание существенных элементов прошлого 
и преодоление их, выдвижение новых целей и идеалов, опре-
деление способов и средств продвижения к ним. [2] Однако, 
само по себе это скорее внешний показатель социальной 
трансформации общества. Более глубинным результатом по-
следней служит изменение социально-групповой структуры 
(в первую очередь ее классовой и стратификационной проек-
ций).  

Преобразовать социально-групповую структуру общества 
можно лишь косвенно – через реформирование основопола-
гающих институтов. Движущими силами этого процесса яв-
ляются, с одной стороны, правящая элита с примыкающей к 
ней высшей бюрократией, а с другой – социально зрелые, 
дееспособные и активные представители массовых обще-
ственных групп, в первую очередь средних слоев. Остальная 
часть общества оказывает влияние на преобразование обще-
ства преимущественно через выбор своих адаптационно-
поведенческих стратегий, но это в промежутке между выбо-
рами. А в ходе самих выборов именно эта «остальная» часть, 
в количественном плане преобладающая, закрепляет соб-
ственное видение общественно-политической модели, наде-
ляя властными полномочиями будущее политическое руко-

водство страны. Этим и объясняется то внимание к электора-
ту со стороны правящей элиты, иных социально активных сил 
накануне выборов, а также активизация средств социального 
влияния. 

Институт политических выборов, а именно, механизм 
влияния избирателей на процессы социальной трансформа-
ции, происходящие в стране, путем выборов Президента, де-
путатов Палаты Представителей, а также депутатов в местные 
Советы, проявляет определенную цикличность с периодом в 
4-5 лет. Внимание к мнению электората время от времени 
обнаруживается наличием самой процедуры выборов, которая 
легитимизирует власть. Но выразить свою точку зрения изби-
ратель может, лишь персонифицировав свой выбор, выказав 
доверие субъекту влияния. Таким образом, избиратель воз-
действует на процессы возможной социальной трансформа-
ции, задействуя процедуру политических выборов, раз в не-
сколько лет и через представителя, т.е. косвенно, и это лишь в 
том случае, если данный представитель одержит победу на 
выборах (в некотором роде, исключение составляет процеду-
ра голосования на референдуме). 

Общепринято считать, что основным содержанием транс-
формационных процессов служит преобразование институ-
циональной структуры общества. Движущей силой и главным 
инструментом борьбы за конкретные институциональные 
перемены служит трансформационная активность индиви-
дуальных и коллективных акторов – индивидов, организаций 
и групп, движимых разными мотивами, интересами, потреб-
ностями и ценностями. Часто это связано с перераспределе-
нием ресурсов, в том числе и власти. Власть – один из важ-
нейших видов социального взаимодействия, поддержание и 
возобновление которого всегда обеспечивается соответству-
ющими нормами и санкциями, что дает основание рассматри-
вать власть как социальный институт. [3] 

Движущими силами трансформационного процесса в той 
или иной степени являются все элементы социальной струк-
туры общества, хотя формы, механизмы и эффективность их 
участия в этом процессе не одинаковы. Интенсивность и 
направления трансформационной активности (деятельности и 
поведения) разных общественных групп определяются, во-
первых, имеющимися у них возможностями воздействия на 
трансформационный процесс, тесно связанными с положени-
ем на стратификационной шкале, во-вторых, их принадлеж-
ностью к выигравшим или проигравшим в результате совер-
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шившихся общественных перемен, и, в-третьих, их социо-
культурными характеристиками: структурой ценностей, по-
требностей, интересов и мотиваций. 

Трансформационная активность относительно рациональ-
на. Она отражает более или менее продуманную реакцию 
субъектов на изменение условий игры, нередко – результат 
рационального взвешивания и выбора одной из нескольких 
возможных стратегий. Иррациональные (аффективно-
эмоциональные или подражательные) реакции на реформы 
тоже имеют место, но заметное влияние на преобразование 
институтов они оказывают лишь в случае приобретения мас-
сового характера. Так, в ходе агитационных кампаний нака-
нуне выборов иногда нагнетается такое напряжение, что из-
биратель находится в аффективно- эмоциональном состоянии, 
не располагающем к взвешенному рациональному выбору. 

В целом процесс социальной трансформации является 
скорее стихийным, чем планируемым и управляемым.  

В качестве акторов трансформационного процесса имеет 
смысл рассматривать тех социальных субъектов, действия 
которых непосредственно вызывают или косвенно влекут за 
собой сдвиги в базовых институтах общества (независимо от 
осознания этого самими субъектами). Под макроуровнем 
трансформационного процесса понимается системное преоб-
разование институциональной структуры общества, то есть 
принципиальное изменение нормативно-правового простран-
ства, «правил игры» в экономической, политической и куль-
турной сферах. Цели, интересы и стремления акторов макро-
уровня, т.е. индивидов, действующих на макроуровне процес-
са, на мой взгляд, можно свести к предпочтению определен-
ных сценариев развития.  

Под микроуровнем трансформационного процесса имеется 
в виду качественное изменение базовых социальных практик, 
т.е. устойчивых систем взаимосвязанного и взаимно ориенти-
рованного поведения социальных субъектов в экономической, 
политической и культурной сферах общества. Социальные 
практики представляют собой конкретные формы функцио-
нирования общественных институтов, общей же формой реа-
лизации каждого института служит не что иное, как совокуп-
ность соответствующих социальных практик. Институты, как 
всякая сущность, глубже и устойчивее форм своей реализа-
ции, поэтому практики могут меняться, не затрагивая их сущ-
ности. Напротив, преобразование институтов неизбежно со-
провождается изменением практик, причем последнее служит 
самым надежным критерием подлинных институциональных 
сдвигов.  

Если акторы макроуровня сознательно перестраивают ин-
ституциональную структуру общества сверху с помощью сво-
их управленческих и правовых ресурсов, то акторы микро-
уровня преобразуют социальные практики снизу через меха-
низм индивидуального выбора поведения в пределах имею-
щейся у них области свободы. Стимулом трансформационной 
активности большинства микроакторов служит стремление, с 
одной стороны, сохранить привычные, удобные и оправдав-
шие себя практики, а с другой – обновить и улучшить практи-
ки, не отвечающие их интересам. Часто это требует корректи-
ровки правовых норм.  

Особого рассмотрения заслуживает мезоуровень транс-
формационного процесса. Использование этого понятия объ-
ясняется тем, что без него невозможно понять механизмы 
связи между макро- и микроуровнями социальных изменений, 
равно как между соответствующими группами акторов. Дей-
ствительно, между узкой элитой и множеством рядовых 
граждан находится широкий, внутренне резко иерархизиро-

ванный слой людей, занимающих промежуточное положение 
в системе управления, то есть являющихся одновременно и 
управляющими, и управляемыми. Этот слой опосредствует 
отношения правящей элиты с рядовыми гражданами обще-
ства. К нему относятся чиновники, собственники и менедже-
ры фирм, лидеры неформальных сетей, одним словом, те, чья 
трансформационная активность оказывает прямое влияние на 
условия и содержание деятельности заметного числа людей. 
Это и есть мезоакторы трансформационного процесса, соци-
ально-инновационная деятельность которых играет важную 
роль в преобразовании институтов. Акторы этого уровня не 
претендуют на самостоятельный выбор сценариев развития, 
хотя и поддерживают ту группу элиты, чья деятельность 
наиболее отвечает их интересам. С другой стороны, многие из 
них не ограничивают свои притязания изменением частных 
практик “здесь и сейчас”. Интересы, по крайней мере, верхне-
го слоя мезоакторов, по-видимому, правильнее всего связать с 
преобразованием конкретных институтов применительно к 
конкретным правовым нормам. Опыт показывает, что боль-
шинство мезоакторов умело используют в своих интересах 
любые ошибки и недоделки власти, особенно, “дыры” в зако-
нодательстве и контроле. [4] 

Итак, делая определенные выводы, можно отметить, что, 
во-первых, процессы социальной трансформации носят ин-
ституциональный характер, приводящий в результате к изме-
нениям в стратификационной структуре общества. Во-
вторых, обладая правом голоса, избиратели при соблюдении 
всех демократических процедур напрямую способны повли-
ять на изменение институциональных норм только в ходе 
реферндума, в случаях же выборов Президента, депутатов 
Палаты Представителей или местных советов, они выбирают 
лишь субъектов влияния на процессы будущей социальной 
трансформации. И в этой связи уместно сказать о необходи-
мости создания дополнительных механизмов контроля за 
действиями данных субъектов. В-третьих, в период между 
выборами существует несколько уровней влияния на транс-
формационные процессы, в зависимости от доступного ре-
сурса власти. Как видно, даже при выполнении всех демокра-
тических процедур институт политических выборов оставляет 
электорату незначительные возможности влияния на процес-
сы социальной трансформации: раз в несколько лет, да и то 
лишь через представителей в органах государственного 
управления. 

Все это еще раз подтверждает необходимость создания 
независимых общественных институтов и новых механизмов, 
которые были бы способны обеспечить защиту интересов 
гражданского общества, различных социальных групп и от-
дельных его граждан, сохранять при этом демократический 
вектор развития. 
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