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В статье рассмотрены определения социального и культурного капиталов через призму социоло-

гической науки. Также приведены виды социального капитала: открытый и закрытый. Виды куль-

турного: инкорпорированный, объективированный и институционализированный. Сделан акцент 

на основных факторах социального капитала — доверие, нормы взаимности и социальные сети. 

Роберт Патнем выделяет индикаторы, на основе которых можно измерить уровень социального 

капитала. Авторы дали определение габитусу как одному из важных индикаторов формирования 

культурного капитала. В статье указаны факторы, которые влияют на культурное просвещение, 

среди которых: уровень образования, среда и семья, круг общения. Актуализирована значимость 

социального и культурного капиталов для студенческой молодежи. Рассмотрено соотношение ка-

питалов в контексте социально-экономических условий. Через функции капиталов выявляется их 

взаимосвязь и влияние друг на друга. Также опираясь на специфику формирования капиталов, ав-

торы определили их взаимосвязь в студенческой среде. Сделано предположение о том, почему в 

обществе неравномерно распределены данные виды капиталов. Также авторы выявили, что закры-

тый социальный капитал в связке с инкорпорированным культурным капиталом способствуют 

развитию внутригруппового доверия. Выделена внеучебная деятельность как фактор связи куль-

турного и социального капиталов. Семейная реликвия является аспектом, в котором совмещены 

рассматриваемые капиталы. Народное творчество (фольклор) представлено в виде фактора, объ-

единяющего капиталы. Образование является воплощением культурного капитала в инкорпориро-

ванной форме. Авторы дают определение постиндустриальному обществу для того, чтобы в даль-

нейшем указать его в качестве связывающего элемента. Методологией работы выступает струк-

турно-функциональный подход Пьера Бурдье. 

Ключевые слова: социальный капитал, культурный капитал, фактор, взаимосвязь, внеучебная дея-

тельность, студенческая молодежь. 
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Semyon S. Solovyov, Yulia N. Kibanova 

Perm State University (Perm) 

The article examines the definitions of social and cultural capital through the prism of sociological sci-

ence. The types of social capital are also given: open and closed. Types of cultural: incorporated, objecti-

fied and institutionalized. Emphasis is placed on the main factors of social capital - trust, norms of reci-

procity and social networks. Robert Putnam identifies indicators on the basis of which the level of social 

capital can be measured. The authors defined habitus as one of the important indicators of the formation 

of cultural capital. The article identifies factors that influence cultural education. The factors are as fol-

lows: level of education, environment and family, social circle. The importance of social and cultural cap-

ital for students has been updated. The ratio of capitals is considered in the context of socio-economic 

conditions. Through the functions of capitals, their interrelation and influence on each other is revealed. 

Also based on the specifics of capital formation, the authors determined their relationship in the student 

environment. An assumption has been made about why these types of capital are unevenly distributed in 

society. The authors also found that closed social capital in conjunction with incorporated cultural capital 

contributes to the development of intragroup trust. Extracurricular activities are highlighted as a factor in 

the connection between cultural and social capital. The family heirloom is the aspect in which capitals are 

combined. Folk art (folklore) is presented as a factor that unites capital. Education is the embodiment of 

cultural capital in incorporated form. The authors define post-industrial society in order to further indicate 

it as a connecting element. The methodology of the work is the structural-functional approach of Pierre 

Bourdieu. 
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Сущности капиталов 

В современном обществе понятие капитала 

приобретает все бо́льшую значимость. Если 

раньше под капиталом понимали в первую оче-

редь финансовые ресурсы, то сегодня это поня-

тие расширилось и охватывает не только де-

нежные средства, но и другие ресурсы, которые 

имеют социально-культурную природу. 

В частности, речь идет о социальном и куль-

турном капиталах. Эти понятия все чаще ста-

новятся предметом различных научных иссле-

дований, включая социологические. Проблемой 

выступает противоречие между потребностью 

общества в социально и культурно интегриро-

ванных молодых людях и неразвитым меха-

низмом формирования социального и культур-

ного капиталов студентов. В данной статье бу-

дет рассмотрено соотношение социального и 

культурного капиталов современных россий-

ских студентов. Можно предположить, что 

между социальным и культурным капиталами 

есть тесная взаимосвязь, т.к. формирование од-

ного коррелирует с приобретением другого. 

Социальный капитал — это ресурсы, кото-

рые человек может использовать благодаря 

своим личным связям и контактам в обществе, 

например, это могут быть знакомства в бизнесе, 

политике или общественной жизни. Современ-

ная наука выделяет открытый и закрытый типы 

социального капитала [Putnam R., 2001]. От-
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крытый социальный капитал зачастую отож-

дествляют с соединяющим, поскольку он воз-

никает в широких общественных сетях, харак-

теризующихся большим радиусом доверия, 

разделяемыми нормами и ценностями. Этот вид 

капитала способствует формированию широ-

ких социальных общностей, групп с различным 

уровнем внутреннего единства и коллективного 

действия. Рост открытого социального капита-

ла позволяет обществу формировать единую, 

универсальную мораль, которая влияет на вос-

приятие людьми друг друга, вне зависимости 

от их степени близости, как одинаково важных. 

Таким образом, открытый социальный капитал 

объединяет различных людей, социальные 

группы и общности. Его можно измерить через 

обобщенное доверие, общественные нормы и 

ценности. 

Закрытый социальный капитал характерен 

для социальных групп, в которых индивиды 

преследуют собственные интересы. Его нередко 

рассматривают как связывающий, поскольку он 

объединяет членов конкретной группы на осно-

ве специфических норм и ценностей. Закрытый 

социальный капитал способствует формирова-

нию межличностного доверия внутри группы. 

Рост этого вида капитала формирует связи для 

удовлетворения индивидуальных потребностей 

и решения конкретных задач. Закрытый или свя-

зывающий социальный капитал базируется на 

ограниченной морали и узком радиусе доверия. 

Таким образом, закрытый социальный капитал 

объединяет людей со схожим нормами и ценно-

стями, доверяющих друг другу в высокой степе-

ни. Его можно измерить через межличностное 

доверие, индивидуальные нормы и ценности. 

Структура социального капитала включает 

три фактора: доверие, нормы взаимности и со-

циальные сети [Putnam R., 2001]. Нормы взаим-

ности и доверие относятся к самому индивиду, 

поэтому Р. Патнем делит их на индикаторы — 

сила контактов и их интенсивность, участие в 

общественных объединениях, доверие близкому 

кругу лиц, чувство безопасности и т.д. Данная 

трехфакторная модель помогает более глубоко 

рассмотреть сущность социального капитала. 

Раскроем значение индикаторов, силу контактов 

и их интенсивность — то, с какой частотой и 

продолжительностью общаются индивиды. 

Данная сила контактов может быть как слабой, 

так и сильной [Granovetter M.S., 1973]. 

Участие в общественных объединениях 

предполагает высокий уровень вовлеченности 

индивида в общественную жизнь. 

Перейдем к рассмотрению понятия культур-

ный капитал. Культурный капитал — это зна-

ния и навыки, которые приобретаются челове-

ком благодаря образованию, культурным цен-

ностям и увлечениям. Культурный капитал мо-

жет выражаться в различных формах: напри-

мер, это могут быть знания об искусстве, музы-

ке, литературе и других культурных проявле-

ниях. Культурный капитал может быть исполь-

зован в качестве средства для социального про-

движения, образования или личной самореали-

зации. По форме принято выделять инкорпори-

рованный, объективированный и институцио-

нализированный типы культурного капитала 

[Bourdieu P., 1986]. 

Инкорпорированный культурный капитал 

выражается в неотъемлемых от индивида свой-

ствах, таких как умения, навыки, знания и т.д. 

Для получения знаний, умений и навыков чело-

век должен прикладывать собственные силы и 

время, а значит, этот процесс нельзя делегиро-

вать. Следовательно, этот вид капитала являет-

ся неотъемлемым от его носителя, его нельзя 

мгновенно конвертировать в другие формы и 

виды капитала, но он может быть необходим 

для достижения определенных целей. Напри-

мер, человек может купить автомобиль, но не 

сможет им пользоваться, не имея соответству-

ющих умений и навыков. Отсюда можно сде-

лать вывод, что инкорпорированный культур-

ный капитал может быть измерен через его 

внешние проявления: эрудированность, нали-

чие специфических знаний, умение ценить 

произведения искусства. 

Объективированный культурный капитал 

выражается в предметах и может передаваться 

материально. В отличие от инкорпорированно-

го, объективированный культурный капитал 

находится вне человека, следовательно, не мо-

жет являться только характеристикой культур-

ного капитала индивида. Например, приобретя 

произведение искусства, у человека не возни-

кает навык культурного потребления этого 

произведения, нет однозначного вывода, что он 

будет получать удовольствие от созерца-

ния/прослушивания и т.д. Можно сделать вы-

вод, что объективированный культурный капи-

тал тесно связан с инкорпорированным: не об-
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ладая последним, индивид не может в полной 

мере реализовать свои возможности относи-

тельного первого. Измерить этот вид капитала 

можно при помощи подсчета соответствующих 

материальных предметов культуры. Такой ка-

питал может быть легко конвертирован, напри-

мер, в экономический [Радаев В.В., 2002] по-

средством продажи или в социальный в каче-

стве возможности попасть в определенную ста-

тусную группу, «закрытый клуб». 

Институционализированный культурный 

капитал представляет собой совокупность ака-

демических квалификаций. Наличие знаний, 

умений и навыков требует подтверждения, в то 

время как институциональное закрепление 

определенного статуса признается обществом, 

делает его легитимным. Институционализиро-

ванный культурный капитал можно рассматри-

вать как подтверждение наличия инкорпориро-

ванного культурного капитала в форме акаде-

мических квалификаций. Этот вид культурного 

капитала может выступать мерой «ценности» 

индивида в обществе. Так, при трудоустройстве 

требуются документы, подтверждающие нали-

чие специального образования; должность, зар-

плата могут зависеть от уровня квалификации, 

наличия поощрений, награждений и т.д. Инсти-

туционализированный культурный капитал 

можно измерять через наличие соответствую-

щих подтверждающих документов. Этот вид 

капитала может быть оценен, конвертирован 

или обменян на экономический капитал с га-

рантированной стоимостью, также он влияет на 

социальный капитал — например, статус экс-

перта, полученный индивидом, повышает дове-

рие к нему. 

О соотношении факторов 

развития капиталов 

Соотношение социального и культурного капи-

талов может зависеть от социально-

экономических условий и контекста. В России 

сегодня наблюдается неравномерное распреде-

ление социального и культурного капиталов 

среди разных социальных групп. На наш 

взгляд, наибольшее неравенство прослеживает-

ся у молодежи. На это может влиять культур-

ное просвещение одних групп и недостаток 

этого просвещения у других. На культурное 

просвещение влияет несколько факторов: 

1. Уровень образование. Данный фактор 

имеет большую значимость, ведь получая его, 

индивид впитывает эффективные знания и 

умения. Студенты, получающие высшее обра-

зование, изучают больше дисциплин, которые 

нацелены на получение общих знаний о мире. 

Таким образом, чем выше уровень образования, 

тем выше культурное просвещение у человека 

[Самарина И.С., 2009, с. 148–149]. 

2. Среда и семья. Место рождения и прожи-

вания индивида формируют его габитус (це-

лостную систему восприятия и мироощущения). 

Габитус, в свою очередь, показывает, насколько 

индивид готов к культурному просвещению, т.к. 

его картина мира может подталкивать к разви-

тию и расту [Bott E., 1957, p. 58–59]. 

3. Круг общения. Первичные и вторичные 

социальные группы оказывают большое влия-

ние на рост культурного просвещения индиви-

да. Именно через друзей происходит получение 

новых знаний, навыков и умений [Grano- 

vetter M.S., 1973]. 

Также соотношение социального и культур-

ного капиталов может зависеть от личных 

предпочтений и интересов конкретного инди-

вида. Так, у некоторых людей может быть 

больше интереса к культурному капиталу, в то 

время как у других — к социальному. Кроме 

того, социальный и культурный капиталы мо-

гут быть взаимосвязаны и взаимозависимы, т.к. 

обладание одним видом капитала способствует 

получению другого. 

Культурный капитал обладает дифференци-

рующей функцией, т.е. делит людей по количе-

ству приобретенного капитала. С его помощью 

человек может более эффективно наращивать 

свой социальный капитал через общение с бо-

лее высокими по социальному статусу слоями 

населения. 

Также те, кто обладают культурным капита-

лом в инкорпорированном состоянии, могут 

получить за него символическую прибыль, ко-

торая выражается в уважении, признании, в 

связях с престижными группами, что в итоге 

пополняет его социальный капитал [Мартиро-

сян К.М, 2014]. 

При выстраивании социальных связей (нара-

щивании социального капитала) индивиды де-

лятся своими ценностями, навыками и т.д., сле-

довательно, наращивая социальный капитал, че-

ловек может наращивать и культурный. 
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И, наконец, социальный капитал влияет на 

габитус, т.к. его формирование зависит и от 

окружающих людей, с которыми общается ин-

дивид. 

Остановимся на рассмотрении соотношения 

между культурным и социальным капиталами у 

российских студентов. Образовательные учре-

ждения нацелены на передачу компетенций 

молодому поколению. Компетенции, навыки и 

умения включаются в инкорпорированное со-

стояние культурного капитала, они нужны сту-

денту для успешного трудоустройства, которое 

сопровождается общением с другими людьми, 

следовательно, наращиванию социального ка-

питала. 

Стоит упомянуть внеучебную деятельность, 

ведь она также показывает связь между куль-

турным и социальным капиталами. Студент, 

активно участвующий во внеучебных меропри-

ятиях, повышает уровень своего социального 

капитала через знакомство и общение с людьми 

из других сфер или социальных групп. Также 

существует возможность знакомства с людьми, 

занимающими высокое положение в обществе, 

что позволяет повысить эффективность исполь-

зования социального капитала в перспективе. 

Именно в университете студенты содержа-

тельно больше взаимодействуют с другими 

людьми, впитывая нормы и правила, которые 

относятся сразу к обоим видам капитала. 

Например, участие студентов и преподава-

телей вместе во внеучебной деятельности пози-

тивно сказывается на их взаимном доверии 

друг к другу, что относится к фактору форми-

рования социального капитала. Также на по-

добных мероприятиях общение студентов и 

преподавателей влияет и на уровень культурно-

го капитала посредством обмена опытом, зна-

ниями и умениями. Это пример взаимосвязи 

инкорпорированного культурного капитала и 

социального капитала [Кошкин А.П., Нови-

ков А.В., 2017, с. 71–72]. 

Стоит указать на взаимосвязь закрытого со-

циального капитала с культурным в различных 

его воплощениях. Закрытый социальный капи-

тал ограничивает доступность вхождения в со-

циальную группу для новых членов. Влияние 

инкорпорированного культурного капитала на 

данный вид социального капитала заключается 

в формировании элитарного сознания (чувства 

избранности) у членов социальной группы. 

Следовательно, доступ к определенным знани-

ям, умениям и навыкам, объединяющим и фор-

мируемым в этой группе, будет только у ее 

членов, и не получит широкого распростране-

ния за ее пределами. Получение же таких «эли-

тарных» знаний, умений и навыков можно рас-

сматривать как способ вхождения в такую 

группу. Без них индивид не сможет эффективно 

нарастить закрытый вид социального капитала, 

т.е. войти в некий «закрытый клуб» [Игум-

нов О.А., 2019, с. 45]. 

В свою очередь, закрытый социальный ка-

питал способствует делению индивидов на 

группы по интересам. Люди, обладающие схо-

жими знаниями, умениями и навыками объеди-

няются на их основе и формируют специфиче-

ские взаимодействия, благодаря чему возника-

ют группы с большим радиусом доверия. Чем 

больше оснований для взаимодействия, чем 

чаще происходят такие контакты, тем более до-

верительные отношения возникают между чле-

нами группы. Таким образом, закрытый соци-

альный капитал при развитии инкорпорирован-

ного культурного капитала способствует по-

вышению внутригруппового доверия [Гордее-

ва С.С., Маркова Ю.С., 2021]. 

Например, внеучебная деятельность в уни-

верситете делится на комитеты (комитет науки, 

комитет культуры, комитет спорта, комитет 

профориентации). В рамках каждого комитета 

объединяются студенты со схожими интереса-

ми. Собственные умения и навыки в соответ-

ствии с тематикой комитета позволяют студен-

ту занять определенное положение, на основе 

которого выстраиваются социальные взаимоот-

ношения с другими студентами. Таким обра-

зом, инкорпорированный культурный капитал, 

реализуемый студентам в процессе внеучебной 

деятельности, позволяет наращивать закрытый 

социальный капитал — включение в «закрытый 

клуб». Включенность в комитет открывает сту-

денту доступ к новым возможностям, напри-

мер, к участию в различных школах, т.е. закры-

тый социальный капитал позволяет наращивать 

инкорпорированный культурный капитал 

[Гисматуллина Э.К., 2011]. 

Взаимосвязь закрытого социального капита-

ла с объективированным культурным капита-

лом можно проследить в процессе формирова-

ния определенного схожего габитуса [Больша-

ков Н.В., 2013, с. 10–12]. В социальных группах 



СОЦИОЛОГИЯ 

 434 

с высоким радиусом доверия формируется спе-

цифическое восприятие определенных предме-

тов материальной культуры. В качестве приме-

ра можно рассмотреть семейные реликвии — 

вещи, которые обладают особой значимостью 

для узкой группы, членов семьи, но могут не 

иметь никакой ценности для всех остальных. 

Ценность такой семейной реликвии заключает-

ся именно в том, как она воспринимается, в чем 

ее смысл для каждого члена семьи. Эта цен-

ность носит нематериальный, не экономиче-

ский характер. Когда кто-либо из членов семьи 

перестает разделять нормы других членов, 

формирует собственный, отличный габитус, 

семейные реликвии перестают быть для него 

ценными. Таким образом объективированный 

культурный капитал возникает, в том числе, 

благодаря закрытому социальному капиталу 

членов определенной группы. В свою очередь, 

закрытый культурный капитал формируется 

посредством общего восприятия элементов 

объективированного культурного капитала 

всеми членами группы. Именно культурный 

капитал дает возможность осознавать предметы 

и видеть в них смысл. 

Влияние закрытого социального капитала на 

институционализированный культурный капи-

тал можно проследить в профессиональной 

сфере. Повышая свои умения, приобретая но-

вые профессиональные знания, т.е. увеличивая 

свой инкорпорированный культурный капитал, 

индивид может получить признание в профес-

сиональной сфере только от ближайших кол-

лег. В то же время существуют различные атте-

стации, квалификации, конкурсы профессио-

нального мастерства, принимая участия в кото-

рых и получая оценку, индивид обретает свиде-

тельства и сертификаты, которые являются 

ценными в его профессиональном сообществе, 

повышают его статус внутри профессиональ-

ной группы. Таким образом, подтверждая свои 

знания, умения и навыки внутри профессио-

нального сообщества, индивид наращивает 

свой институционализированный культурный 

капитал. А рост институционализированного 

культурного капитала открывает для индивида 

новые двери в профессиональном плане: по-

вышение статуса, карьерные перспективы, рост 

авторитета и т.д., следовательно, рост одного 

капитала ведет к росту второго. 

Далее стоит рассмотреть взаимосвязь раз-

личных видов культурного капитала с откры-

тым социальным капиталом. Как говорилось 

ранее, открытый социальный капитал пред-

ставляет собой широкий спектр доверия и раз-

деление большим количеством людей общих 

норм, ценностей, а также элементов культуры 

[Рогозин Д.М., 2023]. Одним из таких элемен-

тов выступает народное творчество или фольк-

лор. Данный вид творчества чаще всего выра-

жается в виде сказок, притч и т.д., которые не 

выражены материально, а следовательно, яв-

ляются инкорпорированным культурным капи-

талом. Другими словами, передача народного 

творчества из уст в уста целым народом, кото-

рый составляет открытый социальный капитал, 

является ярким примером взаимосвязи инкор-

порированного культурного капитала и откры-

того социального капитала. 

Более подробно стоит рассмотреть взаимо-

связь открытого социального капитала в кон-

тексте постиндустриального общества. Пост-

индустриальное общество — общество с более 

развитой информатизацией и сферой услуг 

[Домакур О.В., 2016, с 40–41]. В связи с модер-

низацией общества появляются новые профес-

сии, которые смогут удовлетворять потребно-

сти изменившейся экономики [Солодовни-

ков С.Ю., 2015]. Следовательно, населению 

приходится получать новые компетенции, ко-

торые будут закреплены и будут составлять ин-

ституционализированный культурный капитал. 

Однако образование постиндустриального об-

щества также претерпело существенные изме-

нения и частично перешло в онлайн-формат. 

Таким образом, поменялась форма наращива-

ния социального капитала, а следовательно, и 

форма получения культурного капитала. 

Следующий пример демонстрирует взаимо-

связь открытого социального капитала, инкор-

порированного и институционализированного 

культурного капиталов в студенческой среде 

[Мантерыс А., 2019, с. 37–39]. Как ранее гово-

рилось, во всех университетах существует 

внеучебная деятельность, сопровождаемая 

творческими, спортивными, научными и др. 

мероприятиями. Внеучебная деятельность 

направлена на реализацию инициатив молодых 

людей, другими словами, она способна содей-

ствовать самореализации студентов в различ-

ных сферах. Студенческая молодежь имеет 
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возможность наращивать инкорпорированный 

культурный капитал в виде получения знаний, 

умений и навыков, а также усвоения общепри-

нятых норм и ценностей благодаря внеучебной 

деятельности. Однако выбор той или иной сфе-

ры деятельности, как правило, не случаен. Он 

вытекает из привитых правил, норм и вкусов, 

которые индивид получил в детстве и получает 

далее, будучи в университете. В высшем учеб-

ном заведении присутствуют обязательные об-

щепрофессиональные предметы, например, фи-

лософия и социология. На данных дисциплинах 

наращивается открытый социальный капитал, 

т.к. одновременно большое количество студен-

тов получают необходимые знания и формиру-

ют свое мышление. 

Также благодаря участию во внеучебной 

жизни университета молодые люди получают 

грамоты, сертификаты и другие документы, ко-

торые подкрепляют их квалификации, и явля-

ются воплощением институционализированно-

го культурного капитала. 

Стоит отметить в рамках данной статьи вза-

имосвязь открытого социального капитала и 

объективированного культурного капитала. 

Студенты, обучаясь в высших учебных заведе-

ниях, получают научную базу для написания 

научных статей. Некоторые студенты в даль-

нейшем публикуются в различных сборниках и 

интернет-изданиях, что представляет собой 

научное общество (открытый социальный ка-

питал). При написании и публикации статьи 

молодые люди используют свои знания и уме-

ния, следовательно, научная работа представ-

ляет собой объективированное состояние куль-

турного капитала [Гуськова Н.Д., Клюева А.П., 

2012, с. 157]. 

Заключение 

Подводя итог, можно сделать следующие вы-

воды. Социальный капитал играет важную роль 

в формировании и поддержании различных со-

циальных общностей и групп, оказывая влия-

ние на их внутреннюю динамику и взаимодей-

ствие. Открытый социальный капитал способ-

ствует единству и общности, формируя широ-

кие социальные сети на основе общих ценно-

стей и норм. В то же время закрытый социаль-

ный капитал ориентирован на узкую группу 

людей, обладающих схожими интересами, спо-

собствуя решению конкретных задач и удовле-

творению индивидуальных потребностей. 

Культурный капитал представляет собой 

важный ресурс, который человек приобретает 

благодаря своему образованию, культурным 

ценностям и увлечениям. Он может проявлять-

ся в виде знаний об искусстве, литературе и 

других аспектах культуры. Различают три фор-

мы культурного капитала: инкорпорированный, 

объективированный и институционализирован-

ный. Инкорпорированный культурный капитал 

связан с умениями и навыками индивида. Объ-

ективированный культурный капитал пред-

ставляет собой предметы и материальные цен-

ности, которые могут быть переданы и исполь-

зованы в различных контекстах. Институцио-

нализированный культурный капитал состоит 

из академических квалификаций, подтвержда-

ющих знания и умения индивида. Культурный 

капитал оказывает значительное воздействие на 

социальное и экономическое развитие, а также 

на формирование личности и самоидентично-

сти индивида. 

Социальный и культурный капиталы взаи-

мосвязаны и оказывают важное влияние на раз-

личные аспекты жизни индивидов, особенно в 

контексте социально-экономических условий. 

Неравномерное распределение социального и 

культурного капиталов особенно ярко просле-

живается у молодежи. Основными факторами 

такого неравенства являются уровень образо-

вания, социальная среда, семья и близкое 

окружение. Влияние культурного капитала на 

социальный обусловлено его дифференцирую-

щей функцией; взаимодействуя внутри группы, 

на основании общего культурного капитала ин-

дивиды укрепляют свои связи, тем самым 

наращивая социальный капитал. 

Студенты, обучаясь в вузе, через инкорпо-

рированный культурный капитал получают не-

обходимые компетенции, которые могут по-

мочь при трудоустройстве и увеличивают их 

социальный капитал. Внеучебная деятельность 

также играет важную роль в связи между куль-

турным и социальным капиталами, обеспечивая 

студентам возможность взаимодействовать с 

различными социальными группами и повы-

шать свой статус в обществе. Также увеличение 

инкорпорированного культурного капитала, ко-

торое происходит через приобретение новых 

знаний и навыков, способствует повышению 
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статуса и признания в профессиональном со-

обществе. В то же время институционализиро-

ванный культурный капитал, который под-

тверждается через аттестации, сертификаты и 

участие в конкурсах, играет важную роль в ро-

сте профессионального успеха. Это показывает, 

что участие в различных профессиональных 

мероприятиях и активное стремление к повы-

шению своих компетенций не только обогаща-

ет личную культурную сферу, но и способству-

ет укреплению позиций в профессиональной 

области. Таким образом, поддержание взаимо-

действия между социальным и культурным ка-

питалами может существенно повлиять на 

успешность и признание индивида в его про-

фессиональном сообществе. 

Деление людей на подгруппы с похожими 

интересами и способностями способствует 

формированию внутригруппового доверия, ко-

торое является результатом взаимодействия за-

крытого социального и инкорпорированного 

культурного капиталов. В университетской 

среде, например, внеучебная деятельность про-

исходит в рамках различных комитетов, в кото-

рых студенты участвуют на основе своих уме-

ний и интересов. Это позволяет им строить со-

циальные связи и наращивать закрытый соци-

альный капитал, что в итоге расширяет доступ 

к «элитарным» знаниям и возможностям. 

Кроме того, взаимосвязь между закрытым 

социальным и объективированным культурным 

капиталами проявляется в формировании схо-

жего габитуса в группе, восприятии определен-

ных элементов материальной культуры и цен-

ностей. Семейные реликвии являются приме-

ром материальной культуры, ценность которых 

определяется общим восприятием и смыслом, 

что связано с формированием закрытого куль-

турного капитала. 

Таким образом, совместное воздействие за-

крытого социального и инкорпорированного 

культурного капиталов играет важную роль в 

формировании объективируемого культурного 

капитала группы и способствует развитию кол-

лективного сознания и ценностей, обеспечивая 

членам группы лучший доступ к ресурсам и 

возможностям. 

В постиндустриальном обществе, которое 

характеризуется более развитой информатиза-

цией и сферой услуг, происходит смена форм 

наращивания социального и культурного капи-

талов. Новые профессии требуют новых компе-

тенций, которые формируют институционали-

зированный культурный капитал, а образова-

ние, включая онлайн-форматы, становится 

важным средством этого процесса. 

Итак, взаимосвязь социального и культурно-

го капиталов происходит в разных формах и на 

разных уровнях, но развитие одно всегда поло-

жительно сказывается на увеличении другого. 

Дальнейшее изучение и раскрытие механизма 

этой взаимосвязи позволит эффективнее ис-

пользовать ресурсы сферы образования для 

развития индивидов и формирования гармо-

ничного общества. 
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