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Предисловие к четвертому изданию 

1J;IЯ наСТОЯЩСГО ИЗДаНИЯ <·СОЦИОЛОГИИ•> 
текст книги был нсрсработан и дополнен бо
лее карднналыю, чем в случае предыдущих 
издашн\. Это нсудивнтелыю, ведь изменения 
в современном социалшом мире происходят 
все более стремительными темпами, а кпига 
пытаетсн одповремснно и описать, и отразить 
ЭТИ ИЗMCIICIIIIЯ. ДaiiiiYЮ KIIИry МОЖНО, разу
МССТСЯ, читать самостонтелыю как таковую, 
но но замыслу автора она должна взаимодей
ствовать с обширными материалами, разме
щеiшыми на се собствеппом веб-сайтс. Веб
сайт построен таким образом, чтобы в случае, 
ко1да 'IY илн иную тему требуется изучить бо
лее mубоко, можно было бы без особого труда 
нсполь:ювать ссылки на Интернет, указанные 
в конце соответствующей mавы. Beб-caiiT, со
провождающш! книгу, находится но адресу: 
!Jttp:jjшшш.polity.co.ukjgidrleпs. И прснодавате
ли, И C'IYI\CIITЫ смогуr наЙТИ ЗДССЬ MIIOЖCCTBO 
ресурсов, включан 1\Ополшпслшый учебный 
материал для научного руководитслн, обращы 
тем для С'lудснческих эссе, проверочные во
просы в рсжнме онл:�йн, ссылки на ресурсы 
в Иптсрпете и многое дру1·ое. 'Е1кой допол
IIIIТелшый источiШК информации добавляет 
<·Социологии·> в се четвертом издашш новое 
измерение, 11 хотелось бы на1\еяться, что это 
окажется полезным как для тех, кто учит, так 
11 для тех, кто стрем11тся приобрести знания 
В облаСТИ СОI\ИОЛОГИЧССКОЙ науки. 

Вес эмпирические данные в тексте бы
ли тщателшо пересмотрсны и обновлены. Как 
и в предшествующих изд:Jшiях, я старался сде
лать книгу легкой для чтения и занимзтельной, 
но при этом не сниж:�ть высокой планки науки. 
В качестве источ1шка исследовательских ма
териалов широко использовались, р:�зуместся, 
научные труды и журналы, а чтобы текст юш
ги звучал но возможiiОСТII современно, при
водились также выдержки из газет и пери
одических изданий. Со времени публикации 

предыдушсго издания <·Социологии·> Ишернет 
стал значительно более богатым ресурсом для 
исследователей, чем это было раньше. К книге 
были добавлены многие новые разделы. Со
единяя их с уже апробированными частями, 
я стремился сохранить репутацию, которую 
книга приобрела в качестве дос1уп1юго введе
ния в социоло1·ию, отражающего совремешюе 
состояние науки. 

Первое издание настоящей книги, увидев
шее свет в 1989 г .. в ряде отношений явилось 
первопроходцсм. Во-первых, большое внима
ние было уделено явлению глобализации, вли
яние которого тогда только начинало обсуж
даться в кругу специалистов. С того времени 
споры по поводу глобализации значительно 
усилились, сама глобализация получ11ла го
раздо более широкое распространение, как 
и некоторые изменения в информационной 
технолопш, которые с ней связаны. Четвертое 
издание <·Социологиш также, можно считать, 
прокладынаст новые пуги, потому что оно 
представляет собой первый текст, включаю
щий серьезное обсуждение вопроса о том, 
как Интернст и друтие изменения в инфор
мационной технологии воздействуют на на
шу жизнь и изменяют ее. Интерес к этим 
проблемам находит отражение практически 
в каждой главе. Время кругых персмен влечет 
за собой новые риски - и вопрос о рисках 
также явлнется постояшюй темой в 1\аiшой 
книге. 

Изложение материала в четвертом изда
нии <•СОЦИОЛОГИИ·> В OCIIOBIIOM СЛедуеТ ТОЙ ЖС 
модели, которая принесла успех предыдущим 
издантrм книги. Однако, по сравнению с 
предыдущим изданием, все главы были су
ществешю псрсработаны, а в большинстве 
случаев была изменена н их струюура. Вме
сте с тем, сохранился строго сравнительный 
подход, который был отличительной чертой 
предшествующих изданий. 



Выражение признательности 

Я хотел бы поблагодарить всех, кто по
могал мне в подготовке этой книги. Многие 
читатели предыдущего издания <•Социологии• 
прислали мне свои очень ценные замечания 
и предложения, за что я им глубоко благода
рен. Подготовка четвертого издания <·Социо
логит бьша бы невозможна без активного 
участия Карен Бердсолл, посвятившей этой 
работе многие месяцы. Нельзя бьшо и мечтать 
о коллеге более организованной и знающей, 
чем Карен, и я от всей души выражаю ей свою 
признательность. 

Многим я обязан также Юнису Гоузу, Оль
ге Джубани-Боселлс и Рэчел Кондри за их 

превосходную неоценимую помощь. В изда
тельстве •Полити• мне хотелось бы особо по
благодарить Джона Томпсона, Дэвида Хелда, 
Джилл Мотли, Сандру Байатт, Сью Ли, Линду 
Шримптон, Хизер Виккерс, Лайзу Ито н и Луизу 
Купер. 

Хотелось бы также поблагодарить кол
лег из Лондонской школы экономики Анну 
де Сейра, Аманду l)'долл, Бориса Хольцера, 
Джей Казинс и Мириам Кларк. 

Наконец, как и в случае предыдущих из
даний этой книги, Энн Боун великолепно от
редактировала текст, и я выражаю ей свою 
сердечную благодарность. 



Как пользоваться данной книгой? 

Эта книга была написана с верой в то, 
что социология призвана сыграть ключевую 
роль в современной интеллектуальной культу
ре и занять центральное место среди социаль
ных наук. Читая в течение многих лет курсы 
по социологии на всех уровнях - от новичков 
до профессионалов, - я пришел к убеждению, 
что сушествует потребность представить неко
торые из последних достижений и открытий 
нашей науки в виде элементарного введения 
в социологию. 

Целью моей было написать книгу, в кото
рой были бы проанализированы все ошовпые 
проблемы, занимающие сейчас социологов, 
но чтобы при этом была отчетливо видна 
своеобразпая позиция автора. В этой книге 
не делается попыток ввести слишком уж слож
ные понятия, вместе с тем идеи и результаты 
самых последних достижений науки включе
ны в текст книги на всем ее протяжении. 
Надеюсь, что изложение не покажется чита
телю пристрастным: я старался представить 
основные направления в развитии социологии 
пепредубежденно, хотя и не беспристрастно. 
В книге устанавливается некоторое равновесие 
между теоретическими рассуждениями и эм
пирическими исследованиями. Теория играет 
в социологии, как и в любой другой науч
ной дисциплине, несомненно, определяющую 
роль. Наша книга знакомит студентов с теоре
тическими взглядами классиков социологии, 
но в то же время стремится привлечь особое 
внимание к вновь появившимен социологиче
ским теориям. 

Основные темы 

Настоящая книга построена вокруг нескольких 
основных тем, каждая из которых определяет 
ее особый характер. Основная из этих тем -

меняющийся мир. Социология родилась под 
воздействием преобразований, которые сдви
нули индустриализирующийся строй Запада 
с путей развития, характерных для предше
ствующих обществ. Мир, возникший в резуль
тате этих изменений, является главным объ
ектом социологического анализа. Темпы со-

циальных изменений продолжают ускоряться, 
и мы, возможно, стоим сейчас на пороге пре
образований столь же фундаментальных, как 
те, что имели место в конце XVIII и в XIX вв. 
На социологии в первую очередь лежит обя
зашюсть четко определить преобразования, 
которые имели место в прошлом, а также 
осмыслить основные направления развития, 
происходящего в наши дни. 

Вторая фундаментальная тема данной 
книги - vюбализация социалыюй жизни. 
Слишком долго в социологии господствова
ла точка зрения, согласно которой общества 
якобы возможно изучать как независимые об
разования. Однако даже в прошлом общества 
в действительности никогда не сушествова
ли изолированно друг от друга. В наши дни 
мы можем видеть явное ускорение процессов 
глобальной интеграции. Это заметно, напри
мер, в ра<;пространении глобальной экоJю
мики и в той роли, которую играют сейчас 
во всей нашей жизни электронные финансо
вые рынки. Внимание к глобализации нахо
дит отражение в настоящей книге, кроме того, 
в признании важной роли взаимозависимости, 
сушествующей между развитыми и слабораз
витыми частями современного мира. 

В-третьих, автор книги последовательно 
придерживается сравнительного подхода. Со
циологию невозможно построить, опираясь 
исключительно на понимание институтов ка
кого-либо одного конкретного общества. Хотя 
я, конечно, допускал в изложении известный 
крен в сторону Великобритании, такое при
страстие всегда уравновешивалось богатым 
и многообразным материалом, относящимся 
к другим обществам или культурам. Среди этих 
материалов исследования, проведеиные в дру
гих западных странах, но достаточно часто 
я упоминал также Россию, Китай и Ближний 
Восток - общества, где в настоящее время 
происходят значительные изменения. В дан
ную книгу включено также сушественно боль
ше материалов, посвященных развивающимся 
странам, чем это обычно делалось в учеб
никах по введению в социологию. Помимо 
этого, я постоянно подчеркиваю связь меж-
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ду социологией и антропологией, интересы 
которых во многом совпа,цают. При том, что 
общества во всем мире связаны между собой 
тесными связями и что, с другой стороны, МJЮ
гие формы традиционных социальных систем 
практически исчезли с лица земли, социоло
гия и антропология все больше становятся 
неразделимыми. 

Четвертой темой является признание не
обходимости в социологии исторической ори
ентации. Это предполагает нечто гораздо 
большее, чем просто добавление <·историче
ского контекста·> к описанию происходящих 
событий. Одним из самых важных событий 
в социологии последних нескольких лет бы
ло возрождение внимания к историческому 
анализу. Это не следует понимать исключи
тельно как применевне исторического nодхо
да к прошлому, но как пугь к более глубокому 
познанию современных инстюугов. В книге 
широко исnользуются nоследние тру11ы по ис
торической СОЦИОЛОГИИ, И ЭТО СОЗ1\аСТ ОСНОВУ 
для объяснения явлений, nредлагаемого в со
ответствующих местах в большинстве глав. 

В-пятых, особое внимание в книге У11С
ляется пробле.мам гендера. Изучение гендера 
обычно рассматривается как особая область 
в пределах социологии в целом - и в дан
ной книге есть отдельная глава, в которой 
обсуждаются теории и исследования по nро
блемам гепдера. Однако ге1щерные ошоше
пия являются настолько фундаментальными 
для социологического анализа, что их нельзя 
nросто nередать в ведение какого-то одного 
подраздела социологии. 

Шестую тему составляет соотношение со
l{llалыюго и личного. Социологические теории 
оказывают огромную nомощь в nонимании 
людьми самих себя, что, в свою очередь, долж
Н() привести к более адекватному nониманию 
социального мира. Изучение социологии ока
зьшает освобождающий эффект: социология 
расширяет наше чувство солидарности и раз
вивает воображение, открывает новые nер
спектины в выявлении причин нашего соб
ствешюго nоведения и nозволяет более глубо
ко восnринимать Ь.')'льтурные установки, отли
чающиеся от тех, что nрисущи нашей культу
ре. Поскольку социологические идеи бросают 
вызов догмам, учат ценить культурное много
образие и позволяют видеть внуrренний ме-

ханизм социальных инстюугов, занятие прак
тической социологией умножает возможности 
свободного развития человека. 

Структура к н и г и 

Я отказался от мысли дать в начале книги 
nодробное теоретическое обсуждение основ
ных социологических концеnций. Вместо это
го объяснение nонятий дается по мере их вве
дения в соответствующих главах, и на nротя
жении всего изложения я старался иллюстри
ровать идеи, nонятия и теории конкретными 
nримерами. Хотя такие примеры обычно за
имствовались из социологических исследова
ний, достаточно часто в качестве иллюстраций 
использовался также материал из других ис
точников (наnример, из газетных сообщений). 
Я стремился nридерживаться самого nросто
го и ясного стиля изложения и, насколько 
возможно, сделать одновремешю книгу живой 
И <•ПОЛНОЙ СЮрпрИЗОВ•>. 

Тhавы книги расположены в определен
ной посЛС1\ОВателыюсти, чтобы помочь чита
телю nостеnенно овладевать различными об
ластями социологии, однако структура книги 
достаточно гибка, что позволяет легко при
споеобить книгу к потребностям конкретных 
специальных курсов. Без большого ущерба от
дельные главы можно опускать или изучать 
в другом порядке. Каждая глава была написана 
как достаточно автономная часть, с перекрест
пыми отсылками к другим главам там, где это 
имеет существенное значение. 

В конце каждой главы приводятся ссыл
ки па Иптернет, которые мoryr служить от
правной точкой для nолучения обширнейшей 
информации об ученых и о социологии, кото
рую предполагает мировая сеть. Интернет -
это ресурс динамически изменяющийся, он 
не остается без изменения надолго, и в пе
рерыве между двумя посещениями Интернста 
можно обнаружить, что некоторые веб-сайты 
увеличились в объеме, другие nретерпели из
менения, а третьи исчезли без следа. Веб
сайт, с6провождающий настоящую книгу. ре
гулярно обновляется за счет новых интернет
ресурсов и ссылок, и поэтому его следует 
рассматривать как ценный источник инфор
мации. 



ГЛАВА 

ЧТО ТАКОЕ СОЦИОЛОГИЯ? 

Сегодня, в начале XXI в., мы живем в 
очень тревожном, но необычайно многообе
щающем мире. Это - мир, который захлесшуг 
переменами, отмечен глубокими конфликта
ми, напряжешюстыо, социальными разногла
сиями, а также стремительной атакой совре
менной технологии, разрушающей природную 
среду. И все же мы в состояшш стать хозяева
ми своей су11ьбы и лучше устроить пашу жизнь, 
чего не могли и вообразить себе предыдущие 
поколения. 

Как возник этот мир? Почему условия 
пашей жизни столь не похожи па те, в кото
рых жили наши роюпел и, бабушки и дедушки? 
В каком направлении поt'щут грядущие изме
нения? Эти вопросы нрС/\СТавляют первосте
псппый интерес для социологии, той области 
иссле11ования, которой поэтому предпазпаче
на существенная роль в совремешюй кулыуре 
мышления. 

Социология - это наука о социальной 
жизни групп и сообществ людей. Их изуче
ние - поразителыюе и захватывающее заня
тие, поскольку предметом социологии оказы
вается паше собственное пове11сние как соци
алшых сущеСТВ. Масштаб СОI\IIОЛОГИЧССКОГО 
исследования чрезвычайно широк, варьируя 
от анализа мимолетных встреч людей на улице 
до изучения глобальных по охвату социалы1ых 
процессов. 

Большинство из пас смотрит на мир с по
ЗИI\ИЙ привычного нам образа жизни. Социо
логия демонстрирует необходимость намного 
шире рассматривать вопросы, отчего мы такие, 
какие есть, и почему поступаем так, а не иначе. 
Она показывает нам, что то, что мы считаем 
естественным, неизбежным, хорошим или вер
ным может не быть таковым, что <·дашюстю 
нашей жизни сильно зависят от историче
ских и социальных факторов. Само существо 
социологического воззрения па мир состо-

ит в понимании тех тонких и одновременно 
сложных, глубоких способов, посредством ·ко
торых жизнь каждого из нас отражает контек
сты наше1·о социального опыта. 

Обрести социологическое 
воззрение на мир 

Научиться мыслить социологически, други
ми словами расширить поле зрения, значит 
развить воображение. Изучение социологии 
не может быть всего лишь руrинным процес
сом получения знаний. Социолог - это тот, 
кто способен не зависеть от того, что непо
средствешю окружает его, а смотреть па вещи 
шире. Работа социолога непременно предпо
лагает наличие того качества, которое амери
канский ученый Ч. Райт Миле назвал социо
логическим воображением (Mills 1970). 

Социологическое воображение требует от 
нас прежде всего <·исключить себя·> из руrины 
ПOBCel\IIeBIIOй ЖИЗНИ 1\ЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ВЗГЛЯнуrь 
на детали этой жизни по-новому. Подумайте 
о простом действе - питье чашки кофе. Что 
можно сказать, с социологической точки зре
ния, о таком па первый взгляд не интересном 
поведенческом акте? Очень многое. 

Во-первых, можно было бы отмстить, что 
кофе - не просто освежающий напиток. Бу
дучи частью нашей повседневной жизни, он 
имеет символичесJСuй СМЫG!l. Ритуал, ассоции
рующийся с кофепитием, зачастую важнее са
мого ноглощения напитка. У многих жителей 
Запада уrреппей чашке кофе отведено цеп
тральное место в их распорядке дня. Без нее 
нельзя обойтись, начиная день. Часто за угрен
ней чашкой позднее следует питье кофе с дру
гими людьми, составляя основной комnонент 
социального ритуала. Два человека, договари
вающиеся встретиться за чашкой кофе, скорее 
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всего, более интересуются возможностью по
быть вместе и поболтать, нежели тем, чтб они 
при этом пьют. На самом деле во всех сообще
ствах питье и еда служат поводом к социально
му взаимодействию и выполнению ритуалов, 
представляющих неисчерпаемый предмет со
циологического изучения. 

Во-вторых, кофе - нарк:отшс, содержа
щий кофеин, который оказывает стимулиру
ющее воздействие на мозг. Многие пьют ко
фе ради •возбуждения·>, им вызываемого. Пе
рерьшы на кофе помогают выдержать дол
гие рабочие дни и занятия до поздней но
чи. Кофе - вещество, формирующее привыч
ку, но большинство приверженцеn западной 
культуры не считает любителей кофе нарко
манами. Наряду с алкоголем, но в отличие 
от марихуаны, оно - приемлемый с обще
ственной точки зрения наркотик. Однако есть 
общества, в которых допускается потребление 
марихуаны и даже кокаина, но не одобряет
ся пристрастие ни к кофе, ни к алкоголю. 
Социологов вшерееуют причины существова
ния этих различий. 

В-третьих, человек, выпивающий чашку 
кофе, вовлечен в сложно устроенную сеть со
циалы/ЫХ и эконамически."С отношений, охва
тывающих мир. Кофе представляет собой про
дукт, который связывает людей из некоторых 
самых богатых и беднейших стран плане
ты: его потребляют в больших количествах 
богатые страны, а выращивают, главным об
разом, бедные. После нефти кофе является 
самым ценным товаром международной тор
говли; для многих стран он служит самым 
большим источником поступления иностран
ной валюты. Производство, транспортировка 
и доставка кофе требуют непрерывных транс
акций между людьми, находящимпел за ты
сячи миль от его потребителя. Изучение та
ких глобальных трансакций представляет важ
ную задачу социологии, поскольку в наши дни 
жизнь человека во многом находится под воз
действием социальных сил и коммуникаций, 
распространенных по всему миру. 

В-четвертых, ритуал кофепития сопряжен 
со всем проutлым СО!!иалыю-эк:онамическ:и.м 
развитием. Наряду с такими теперь привыч
ными на Западе продуктами питания, как чай, 
бананы, картофель и сахар, кофе стали ши
роко потреблять лишь в конце XIX в. Хотя 
родиной этого напитка был Средний Восток, 
его массовое потребление началось около по
лутnоа веков назад в период экспансии Запада. 

Практически все кофе-бобы, из которых мы 
сегодня готовим кофе, привозят из районов 
(Южной Америки и Африки), подвергшихся 
европейской колонизации; кофе ни в коей 
мере не составляет •естественный·> компонент 
западного режима питания. Колониальное на
следие оказало огромное влияние на развитие 
мировой торговли кофе. 

В-пятых, кофе представляет собой про
дукт, оказавшийся в центре нынешних дискус
сий о глобализации, международной торговле, 
правах человека и гибели окружающей среды. 
По мере того как росла популярность кофе, 
он стал предметом •выбора бренда•> и полити
зации: решения, принимаемые потребителями 
о том, какой сорт кофе им пить и где поку
пать его, превратились в выбор cтliJIЯ жизни. 
Люди могут принять решение пить только 
натуральный кофе, кофе с удаленным кофеи
ном или же кофе по <•справедливому обмену·> 
(по программам его скупки за полную ры
ночную стоимость у мелких производителей 
из развивающихся стран). Они могут пред
почесть быть клиентами не <·Корпоративных·> 
сетей розничных магазинов вроде Starbucks, 
а тезависимых• кофеен. Потребители кофе 
могут также принять решение объявить бой
кот кофе из стран, где плохо соблюдают права 
человека и откуда поступают сигналы о не
удовлетворительном состоянии окружающей 
среды. Социологи заинтересованы в том, что
бы понять, каким образом глобализация по
вышает осведомленность людей о событиях, 
происходящих в отдаленных уголках планеты, 
и побуждает их действовать в соответствии 
с новым знанием об их собственной жизни. 

Изучение социологии 
Социологическое воображение позволяет по
нять, что многие события, па первый взгляд 
касающиеся лишь одного человека, на самом 
деле - отражают некие общие проблемы. На
пример, для того, кто расторгает брак, развод 
может быть очень трудным делом, т. е. тем, 
что Миле назвал личной заботой. Но развод, 
отмечает он, представляет еще и обществен
ную проблему в такой стране, как современная 
Великобритания, где свыше трети всех браков 
расторгаются в срок, меньший, чем десять лет. 
Другой пример - безработица, которая мо
жет стать личной трагедией для того, кого 
уволили и кто не в состоянии найти другую 
работу. Однако безработица - далеко не част
ная причина для горя, когда миллионы людей 
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оказываются в таком положении. Это - обще
ственная проблема, отражающая социальные 
тенденции крупного масштаба. 

Попробуйте аналогичным образом взгля
нуть на вашу собственную жизнь. Не обяза
телыю размышлять только о тревожащих яв
лениях. Например, обдумайте, зачем вообще 
вы листаете страницы этой книги - почему вы 
решили изучать социологию. Может быть, вы 
занимаетесь ей с неохотой, лишь для того, что
бы выполнить требование к получателю уче
ной степени. Или же вы проявляете энтузиазм 
ради того, чтобы больше узнать о предмете. 
Какими бы ни были ваши побуждения, у вас, 
вероятно, много общего с теми лицами, кто 
изучает социологию, хотя вы не всегда знаете 
об этом. Ваше личное решение отражает ваше 
положение в обществе. 

Ошосятся ли к вам следующие признаки? 
Молоды ли вы? У вас белый цвет кожи? Вы 
из семьи лиц свободных профессий или слу
жащих? Вы работали или продолжаете рабо
тать неполный рабочий день, чтобы повысить 
свой доход? Есть ли у вас желание найти хоро
шую работу после окончания обучения, хотя 
вы не очень увлечены занятиями? Не зная, что 
такое социология на самом деле, вы думаете, 
что она как-то связана с тем, как люди ведут 
себя в рамках групп? Свыше трети из вас отве
тит на все эти вопросы утвердителыю. Ответы 
студентов колледжей не типичны для всего на
селения в целом, их отличает происхождение 
из более привилегированных классов. И обыч
но они придерживаются тех же установок, что 
их друзья и знакомые. Наше социальное про
нехождение имеет самое прямое отношение 
к тому, какие решения мы считаем для себя 
приемлемыми. 

Однако представьте себе, что вы отве
чаете отрицательно на один или несколько 
из этих вопросов. Может быть, по проне
хождению вы из какого-нибудь мень·шинства 
или из бедноты. Вы могли бы быть человеком 
средних лет либо старше. Однако, как бы там 
ни было, допустимы следующие умозаключе
ния. Вероятно, вам пришлось бороться, чтобы 
оказаться здесь: вам нужно было справиться 
с враждебным настроем друзей и окружающих, 
когда они узнали о вашем намерении посту
пить в колледж, или же вы должны сочетать 
получение высшего образования с нелегким 
делом быть родителем. 

Хотя на любого из нас влияют условия 
социальной среды, в которой мы оказыва-

емся, ничье поведение не детерминировшю 
одними лишь этими условиями. Мы облада
ем своей индивидуальностыо и сами создаем 
ее. Социология как раз и занимается иссле
дованием связей между тем, что общество 
сотворяет из нас, и тем, во что мы превра
щаем себя сами. Наша деятельность не только 
структурирует, т. е. формирует окружающую 
нас социальную среду, но и струюурирована 
той же средой. 

Социальная структура - очень важное 
социологическое понятие. Оно отражает тот 
факт, что условия социальной среды, в кото
рой мы живем, не состоят всего лишь из слу
чайно образовавшихся цепочек событий или 
действий - они структурированы, или смо
делированы, неодинаковым образом. В наших 
формах поведения и в отношениях друг с дру
гом есть упорядоченность. Но структура соци
альная не похожа на материальную, как у стро
ения, существующего независимо от действий 
человека. Сообщества людей всегда находятся 
в процессе стр)!IСтуризации. В любой момент 
времени они подвержены реконструкции, осу
ществляемой теми самыми <•строительными 
блоками•, из которых построены, т. е. рекон
струкции, производимой человеческими суще
ствами вроде вас или меня. 

Еще раз вернемся к примеру с кофе. 
Чашка кофе оказывается у вас в руках вовсе 
'
не произвольно. Вы совершаете выбор - иде
те в определенное кафе, пьете кофе черный 
или с молоком и т. п. Когда вы принимаете по
добные решения наряду с миллионами других 
людей, то формируете рынок кофе и оказы
ваете влияние на жизнь его производителей, 
обитающих, вероятно, за тысячи миль от вас 
на другом конце света. 

Какую помощь в нашей 
жизни может оказать 

социология? 

Социология для нас имеет множество прак
тических приложений, что подчеркивал Миле, 
развивая свою мысль о социологическом во
ображении. 

Осознание культурных различий 
Во-первых, социология дает возможность 
взглянуть на окружающий мир с иной точ
ки зрения, нежели наша собственная. Если мы 
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адекватным образом воспринимаем, как живуr 
другие, то зачастую лучше понимаем их про
блемы. Мало шансов па успех имеют полити
ческие мероприятия, которые проводятся без 
полной информированности об образе жиз
ни людей, подвергающихся их воздействию. 
Так что белый социальный рабошик, функ
ционирующий в общине с преимущественно 
чернокожими жителями, не добьется доверия 
с их стороны, если не научится проявлять чуr
кость к различиям в социальном опыте, часто 
разъединяющим белых и чернокожих. 

Оценка последствий той или иной 
политики 

Во-вторых, социологическое исследование по
могает дшпь oцemty резулыпатам, к которым 
приведут те шm иные 1юлштtческие иmщиа
mивы. Проведеиная программа реформ может 
не достичь поставлепных при ее разработке 
целей или вызвать непредвиденные послед
ствия неблагаприятного характера. Например, 
в годы после Второй мировой войны много
квартирные дома общественного пользования 
были выстроены в цептральной части городов 
многих стран. Они были предназначены для 
того, чтобы предоставить людям с низкими 
доходами нз трущобных районов высококаче
ствешюе жилье, поблизости расположенные 
торговые центры и прочие учреждения соци
ально-бытового назначения. Однако исследо
вание показала, что многие из тех, кто перс
ехал из прежних жилищ в многоквартирные 
дома башенного типа, чувствовали себя за
брошенными и несчастными. Многоэтажные 
здания и торговые центры в беднейших квар
талах передко ветшали и служили ареной для 
уличных ограблений и других прес'Iуплепий 
против личности. 

Понимание собственного «Я» 

В-третьих, и в каком-то смысле это самое важ
ное, социология может содействовать более 
глубокому пониманию собственного <•Я·>. Чем 
больше мы знаем о том, почему поступаем так, 
а не иначе, о том, как в целом функциони
рует наше общество, тем более вероятно, что 
мы в состоянии влиять на паше собственное 
будущее. Нам не следует видеть в социологии 
помощницу одних лишь политических деяте
лей, т. е. влиятельных групп, в принятии ре
шений, основанных па хорошей осведомлсн
IЮСТИ. Нельзя полагать, будто власть имущие, 

следуя избранному политическому курсу, учи
тывают интересы более слабых или лишенных 
привилегий людей. Объединения лиц, пони
мающих самих себя, в большинстве случаев 
моrут извлечь пользу из социологического ис
следования и предпринять эффективные шаги 
в ответ на политические действия правитель
ства либо самостоятельно выступить с поли
тическими инициативами. Такие группы са
мопомощи, как <•Анонимные алкоголики·>, или 
социальные движения наподобие экологиче
ского служат примерам общественных объ
единений, которые добивались осуществления 
реформ со значительным успехом. 

Развитие социологического 

мышления 

Впервые приступая к изучению социологии, 
многие студенты приходят в замешательство 
от разнообразия существующих в пей подхо
дов. Социология никогда не была отраслью 
знания, комплекс идей которой вес считают 
обоснованным. Социологи часто спорят меж
ду собой о том, как изучать поведение людей 
и наилучшим образом интерпретировать ре
зультаты, полученные при исследовании. По
чему так происходит? Ответ сопряжен именно 
со свойствами сферы деятельности как тако
вой. Ее предметом является жизнь и поведение 
людей, а изучение пас самих - сложнейшее 
и труднейшее для нас предприятие. 

Первые теоретики 

Будучи людьми, мы всегда проявляли любо
пытство относительно первопричин собствен
ного поведения, но целые тысячелетия попыт
ки попять себя зависели от стилей мышления, 
персдававшихся от одного поколения к дру
гому. Зачастую эти мысли выражали па языке 
религии либо с той же целью обращались к хо
роню известным мифам, суевериям, традици
ОШIЫМ верованиям. Изучение человеческого 
поведения и общества обрело объективность 
и систематичность сравнительно недавно, на
чавшись в конце 1700-х rr. Использование 
науки для понимания мира главенствовало 
в процессе развития: становление научного 
подхода коренным образом изменило миро
воззрение и интерпретацию. Сначала в од
пой, затем в другой области знаний делались 
не всегда удачные попытки с позиций рацио-
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нализма и критицизма устранить основанное 
на традиции и религии объяснение. 

Возникновение социологии (как и фи
зики, химии, биологии, других наук) было 
частью этого важного интеллектуального про
цесса. Оно происходило на фоне ряда ради
кальных пере мен, которые произвели в Европе 
<·две великие революции•> XVIII и XIX вв. Эти 
преобразования необратимо изменили образ 
жизни, который люди вели тысячелетиями. 
Французская революция 1789 г. ознаменова
ла собой торжество над традиционным об
щественным порядком таких светских идей 
и ценностей, как свобода и равенство. Она да
ла старт мощной и динамичной силе, со вре
менем распространившейся по планете и став
шей основой современного мира. Вторая ве
ликая революция началась в Англии в конце 
XVIII в., раньше, чем где-либо еще в Европе, 
Северной Америке и т. д. Это была промыт
ленная революция - целый ряд социальных 
и экономических преобразований, происхо
дивших наряду с разработкой таких техни
ческих новшеств, как энергия пара и маши
ны. Рост промышленных предприятий привел 
к огромной миграi\ИИ крестьян на фабрики 
и переходу к индустриальному труду, что вы
звало быстрый рост городских районов и ста
ло предвестием новых форм общественных 
отношений. Он резко изменил облик обще
ственной жизни, в том числе и н·аши соб
ственные привычки. Большая часть того, что 
мы едим и пьем, например кофе, теперь про
изводится промышленным путем. 

Ломка традиционных укладов жизни по
требовала от мыслящих людей создать но
вый способ понимания общее1·ненной жизни, 
а также мира природы. Первооткрынатели со
циологии бьvш увлечены событиями, сопро
вождавшими эти революции, и стремились 
понять не только их причины, по и воз
можные последствия. Вопросы, на которые 
эти мыслящие люди пытались найти ответы 
в XIX в., те же, что задают себе и нынеш
ние социологи. В чем заключается сущность 
человека? Почему общество струюурировано 
так, а не иначе? Как и почему происходят 
изменепил в обществах? 

Огюст Конт 

Разумеется, ни одному человеку не под силу 
создать целую область исследования, и было 
много людей, внесших свой вклад в социо
логическую мысль. Тем не менее особо вы-

Огюст Конт (1798-1857) 

деллют французского ученого Огюста Koma 
(1798-1857) пусть лишь :Ja то, что фактиче
ски он придумал слово <•социология·>. Сначала 
Конт использовал термин <•социальная физи
ка•>, но его употребляли и некоторые из со
перничавших с ним интеллектуалов. Желая 
обозначить разлИчие между их и своими воз
зрениями, Конт создал термин <•социология·> 
для описания предмета, который он хотел 
определить. 

Бурные события того времени наложили 
отпечаток на мышление Конта. Под влиянием 
французской революции произошли значи
тельные общественные перемены, а развер
нувшалея индустриализация изменила тради
ционные уклады жизни населения Франции. 
Конт стремился создать науку об обществе, ко
торая могла бы объяснить его законы именно 
так, как это делала естественная наука, изучая 
природу. Признавая, что любая область науки 
имеет свой предмет, он тем не менее пола
гал, что всем им свойственно нечто общее -
логика и метод, направленные на открытие 
универсальных законов. Раз познание законов 
природы дает возможность контролировать 
и предсказывать происходящее вокру.r нас, то 
и установление законов, которые управляют 
человеческим обществом, помогло бы творить 
нашу судьбу и улучшить благосостояние чело
вечества. Конт доказывал, что общество, как 
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и природа, во многом также подчинено неиз
менным законам. 

Конт видел в социологии позитивную на
уку. Он полагал, что при исследовании обще
ства она должна применять научные методы, 
столь же строгие, как в физике или химии. Со
гласно позитивизму, наука должна иметь дело 
только с наблюдаемыми объектами, которые 
известны из непосредствешюго опыта. Осно
вываясь на тщательно проведеиных сенсорных 
наблюдениях, можно выводить законы, объяс
няющие взаимоотношения между наблюдае
мыми явлениями. Понимал причинную связь 
между событиями, ученые тем самым смо
гут предсказывать, что произойдет в будущем. 
С точки зрения позитивистского подхода, есть 
надежда на получение знаний об обществе, 
которые основаны на эмпирических фактах, 
полученных посредством наблюдения, сравне
ния и эксперимента. 

Закон о трех стадиях, по Конту, гласит, 
что были три стадии - теологическая, ме
тафизическая и позитивная, которые прошло 
человечество, стремясь понять мир. На теоло
гической стадии мысль человека вдохновляли 
религиозные идеи и вера в то, что общество 
есть отражение божественной воли. На ме
тафизической стадии, начавшейсл примерно 
в эпоху Ренессанса, общество стали рассмат
ривать не с божественной точки зрения, а как 
природное явление. Позитивная стадия, на
ступившая с открытиями Коперника, Галилея 
и Ньютона, вдохновила на то, чтобы к обще
ству применялась научная методология. При
держиваясь такой точки зрения, Конт считал, 
что по примеру физики, химии и биологии 
социологии самой последней предстоит раз
виться до уровня науки, зато стать самой важ
ной и сложной из всех наук. 

В конце жизни Конт на основе своих со
циологических взглядов строил амбициоЗные 
проекты преобразованил французского обще
ства в частности и человеческих обществ в це
лом. Он отстаивал идею уi'Вержденил <·религии 
гуманности·>, которал бы отказалась от веры 
и догмы в пользу научного обоснования. Со
циология была бы сердцевиной этой новой 
религии. Конту до тонкостей было известно 
состояние общества, в котором он жил; он был 
обеспокоен неравенством, созданным инду
стриализацией, и угрозой единству общества, 
которую оно могло повлечь. Перспектишюе 
решение виделось ему в установлении мораль
ного консенсуса, который бы содействовал 

сохранению социального порядка либо об
ществешюrо единения вопреки полвившимел 
новым формам неравенства. Несмотря на то, 
что мечта Конта о преобразовании общества 
так никогда и не осуществилась, его вклад в си
стематизацию и унификацию науки об обще
стве повлиял на дальнейшую специализацию 
социологии как академической дисциплины. 

Эмиль Дюркгейм 
Труды другого французского ученого, Эмиля 
Дюркгейма (1858-1917), дольше, чем труды 
Конта, оказывали влияние на современную со
циологию. Хотя Дюркгейм и опирался на не
которые положения Конта, он полагал, что 
многие из идей его предшественника были 
слишком умозрительны и расплывчаты и тому 
не удалось реализовать свою программу -
поставить социологию на научную основу. 
Дюркгейм рассматривал социологию как но
вую науку, которую можно использовать для 
того, чтобы пролить свет на традиционные для 
философии проблемы, исследуя их эмпириче
ским методом. Он, как и до него Конт, пола
гал, что общественную жизнь следует изучать 
с той же объективностью, с какой ученые
естественники исследуют мир природы. Его 
знаменитый основной принцип гласил: <·Изу
чайте социальные факты как вещи!• Тем самым 
он имел в виду, что общественную жизнь мож
но подвергнугь столь же строгому анализу, как 
и объекты или явления природы. 

Труды Дюркгейма охватывали широкий 
' спектр тем. К трем главным из них относи-

лись: значение социологии как эмпирической 
науки; возникновение индивидуума и форми
рование нового социального порядка; проне
хождение и характер власти морали в обще
стве. Мы вернемся к идеям Дюркгейма, когда 
будем рассматривать проблематику религии, 
отклоняющегося от нормы поведения и пре
ступности, труда и экономической жизни. 

Согласно Дюркгейму, главная познава
тельная задача социологии заключается в изу
чении социальных фактов. Вместо того что
бы применять социологические методы к изу
Чению ИНДИВИДОВ, СОЦИОЛОГИ ДОЛЖНЫ обсле
довать социальные факты - те аспекты об
щественной жизни, которые упорядочивают 
наши действия в качестве шщивидов, как, на
пример, состояние экономики или влияние 
религии. Дюркгейм полагал, что общества об
ладают реальностью особого рода, т. е. обще
ство представляет собой нечто большее, чем 
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Эмиль Дюркгейм (1858-1917) 

просто действия и интересы его отдельных 
членов. По мнению Дюркгейма, социальными 
фактами являются способы действия, мышле
ния или переживания, которые существуют вне 
индивидов и обладают особой реальностью, 
находящейся за пределами жизни отдельных 
людей и неосознаваемой ими. Социальным 
фактам таюке свойственна принудительная 
власть над индивидами. Однако их свойство 
принуждать как таковое часто не сознается лю
дьми. Так происходит потому, что они обычно 
охотно подчиняются социальным фактам, по
лагая, что действуют по своему усмотрению. 
На самом же деле, утверждает Дюркгейм, люди 
передко просто следуют припятым в обществе 
образцам. Социальные факты способны огра
ничивать человеческие поступки способами, 
которые могут меняться от явного наказания 
(например, за преступление) или социально
го остракизма (за неприемлемое поведение) 
до элементарного непонимания (в случае не
правильного употребления слов). 

Дюркгейм признавал, что социальные 
факты трудно изучать. Поскольку они нсви
димы и неосязаемы, за ними нельзя непосред
ственно наблюдать. Зато их свойства необхо
димо выявлять косвенным образом, анализи
руя их воздействие или попытки, предприни
маемые, чтобы их отражать, как, например, 
законы, тексты религиозного содержания ли
бо писанные правила поведения. Дюркгейм 

подчеркивал важность отказа от предрассуд
ков и идеологии при изучении социальных 
фактов. Научная позиция требует от разума 
быть открытым тому, что дано в ощущени
ях, а таюке свободным от предвзятых идей, 
пришедших извне. Дюркгейм полагал, что на
учные концепты можно создать только через 
научно провереиную практику. Он побуждал 
социологов изучать явления, какими они есть 
на самом деле, и создавать новые концепты, 
отражающие подлинную сущность социаль
ных явлений. 

Дюркгейм, как и другие основатели со
циологии, был озабочен перемснами, преоб
разившими общество в течение его жизни. Он 
проявлял особый интерес к социальной и мо
ральной солидарности или, другими словами, 
к тому, что сплачивает общество и спасает его 
от погружения в хаос. Солидарность существу
ет, когда индивиды успешно интегрированы 
в социальные группы и их действия регламен
тированы общими ценностями и обычаями. 
В своей первой крупной работе <•О разделении 
общественного труда•> (1893) Дюркгейм пред
ставил результаты исследования социальных 
изменений, которые доказывали, что с при
ходом индустриальной эпохи возник новый 
тип солидарности. Развивая этот довод, он 
противопоставил два типа солидарности -

.механическую и органическую - и установил 
их связь с разделением труда, с возросшим 
различием между профессиями. 

Согласно Дюркгейму, из-за низкого уров
ня разделения труда традиционным культу
рам присуща механическая солидарность. По
скольку большинство членов общества заня
то сходными видами деятельности, их объ
единяют общий опыт и всеми разделяемые 
верования. Эти верования обладают силой 
подавления: сообщество незамедлительно на
казывает любого, кто отвергает общеприня
тые нормы поведения. Так что у отдельно
го человека остается мало возможностей для 
инакомыслия. Механическая солидарность, та
ким образом, зиждется на консенсусе и сход
стве верований. Однако под влиянием ин
дустриализации и урбанизации стало расти 
разделение труда, содействовавшее распаду 
этой формы солидарности. В современных 
обществах специализация и растущая соци
альная дифференциация приведут, как дока
зывал Дюркгейм, к новому порядку, харак
теризующемуел органической солидарностью. 
Общества, которым свойственна органическая 
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Работа Дюркгейма о самоубийстве 
Исследование самоубийств, осуществленное Эми
лем Дюркгеймом, относится к nризнанным в со
циологии трудам, nосвященным взаимодействию 
индивидуума и общества (Dиrkheiт 1952; вnер
вые оnубликовано в 1897 г.). Хотя люди и счи
тают себя индивидами, nроявляющими свободу 
воли и осуществляющими выбор, их nостуnки 
совершаются по нормам и образцам, установ
ленным обществом. Исследование Дюркгейма 
nоказала, что даже такой сугубо личный акт, 
как самоубийство, осуществляется nод влиянием 
социальной среды. 

Изучение самоубийства nроводилось и до 
nоявления работы Дюркгейма, но он был nер
вым, кто стал настаивать на социологическом 
объяснении этого nостуnка. В nредшествующих 
исследованиях также nризнавалось влияние со
циальных факторов на самоубийство, но для того, 
чтобы объяснить предрасположенность к нему, 
обращали внимание на такие причины, как раса, 
климат или nсихическое расстройство. По мне
нию Дюркгейма, самоубийство является социаль
ным фактом, который, однако, можно объяснить 
лишь другими социальными фактами. Самоубий
ство представляет собой нечто большее, чем 
nростая совокупность действий индивидуума, это 
явление с некоторыми тиnичными признаками. 

Изучая опубликованную во Франции ста
тистику, Дюркгейм обнаружил, что отдельные 
социальные группы больше других проявляют 

солидарность, сплочены блаюдаря экоiюми
чсской юаимозависимости людей и призна
нию важности сотрудничества. По мере того 
как разделение труда охватывает новые сфе
ры, люди становятся вес болtт зависимыми 
дру1· от друга, поскольку каждый нуждает
ся в товарах и услугах, которые предостав
ляют занятые иными профсссиями. В про
цсссс формирования социального консенсу
са отношения экономического обмена и вза
имозависимости приходят на смену общим 
верованиям. 

Вес же в современном мире перемены 
происходят так быстро и они столь глубоки, 
что вызывают огромные социальные пробле
мы. Эти перемены способны оказывать разру
шительнос воздействие на традиционные жиз
ненные уклады, нравственность, религиозные 
убеждения и нормы повседневного поведе
ния, не компенсируя носледствия этого воз
действия новыми, не вызывающими сомнений 

склонность к самоубийству. Наnример, он уста
новил, что число самоубийц было выше среди 
мужчин в отличие от женщин, среди протестан
тов по сравнению с католиками; самоубийство 
совершали чаще богатые, чем бедные, а также 
одинокие, нежели состоявшие в браке люди. 
Дюркгейм к тому же заметил, что коэффици
ент самоубийств имеет тенденцию к снижению 
во время войны, а тенденцию к росту - в nериод 
перемен или нестабильности в экономике. 

Полученные данные nривели Дюркгейма 
к выводу о том, что есть внешние по отно
шению к индивидууму социальные факторы, ко
торые оказывают влияние на коэффициенты са
моубийств. Объясняя свои выводы, он установил 
соотношение между социальной солидарностью 
и двумя присущими обществу типами связей -

социальной интеграцией и социальной регуляци
ей. Дюркгейм полагал, что люди, прочно интегри
рованные в социальные группы, а также те, чьи 
желания и устремления регулируются социаль
ными нормами, менее склонны совершать само
убийство. Он выделил четыре типа самоубийств 
в зависимости от наличия или отсутствия инте
грации и регуляции. 

Эгоистическое самоубийство отличает низ
кая степень социальной интеграции индивида, 
и оно случается, когда индивид предоставлен 
самому себе либо его или ее связи с груn
пой ослаблены или утрачены. Например, низкие 

ценностями. Дюрю·сйм связывал эти прояв
ления неустойчивости социального порядка 
с аномией - ощущением бессмысленности 
и отчаяния, вызванными современной обще
ственной жизнью. Традиционные нормы мо
рали и средства контроля за нравственностью, 
которые обычно давала религия, в значитель
ной мере утратили силу в процессе развития 
современного общества, что оставляет мно
гих людей наедине с ощущением, будто их 
повседневная жизнь лишена смысла. 

Исследованию самоубийства посвящена 
одна из самых известных работ Дюркгейма 
(см. врезку). Самоубийство, как кажется, пред
ставляет собой сугубо.личный акт, выход из со
стояния крайней безысходности. Тем не менее 
Дюркгейм показал, что социальные факторы 
оказывают решающее влияние па суицидное 
поведение - аномия относится к одному из та
ких факторов. Статистика самоубийств оста
ется стабильной из года в год, и это посто-
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коэффициенты самоубийства среди католиков 
гипотетически можно объяснить сплоченностью 
общины, тогда как личная свобода и независи
мость нравственного выбора у протестантов под
разумевают, что они «остаютсЯ наедине» с Бо
гом. Брак предохраняет от самоубийства, вклю
чая индивидуум в стабильные взаимоотношения, 
в то время как одиноких людей общество предо
ставляет самих себе. Более низкий коэффици
ент самоубийства в военное время, по мнению 
Дюркгейма, можно рассматривать как проявле
ние повысившейся социальной интеграции. 

Аномическое самоубийство вызвано отсут
ствием социальной регуляции. При этом Дюрк
гейм ссылался на социальные условия аномии, 
когда люди оказываются в «нормативном ваку
уме)) , объясняющемся быстротой изменений или 
нестабильностью в обществе. Подвижность кон
трольной точки связи между нормами и жела
ниями (как, например, в период экономического 
сдвига или во время личных баталий при разво
де) способна нарушить баланс между возможно
стями и желаниями людей. 

Альтруистическое самоубийство имеет ме
сто, если индивидуум «чересчур» интегрирован, 
т. е. его социальные связи слишком сильны, и он 
или она ценит общество больше, чем себя. В та
ком случае самоубийство превращается в жертву 
во имя «высшего блага)). Японский летчик-ками
кадзе или исламский «террорист-смертнию) слу
жат примерами альтруистического самоубийства. 

янство необходимо объяснить с социологиче
ской точки зрения. 

Карл Маркс 
Взгляды Карла Маркса (1818-1883) сильно 
противоречат убеждениям Конта и Дюркгей
ма, но и он тоже стремился объяснить пе
ремены, произошедшие в обществе во время 
промьшшенной революции. Еще в молодо
сти политическая деятельность привела Марк
са к конфлиК'Iу с властями Германии. По
сле недолгого пребывания во Франции оп 
навсегда поселился вдали от родины, в Ан
глии. Маркс был очевидцем возрастания ко
личества фабрик и подъема промышленного 
производства, а также последовавшего затем 
неравенства. Интерес к европейскому рабо
чему движению и социалистическим идеям 
нашел отражение в его трудах, разнообраз
ных по тематике. Он занимался главным об
разом экономикой, но поскольку всегда бьш 

Дюркгейм считал такие самоубийства характер
ными для традиционных обществ, где преобла
дает механическая солидарность. 

Фаталистическое самоубийство- послед
ний из четырех типов. Н�смотря на то, что Дюрк
гейм находил этот тип менее актуальным, его он 
рассматривал как следствие «зарегулированно
стю) индивидуума со стороны общества. Угне
тение человека вызывает ощущение бессилия 
перед судьбой или социальной средой. 

Коэффициенты самоубийства неодинаковы 
в разных обществах, но остаются стабильными 
внутри них по временнь1м параметрам. Дюрк
гейм видел в этом доказательство существова
ния постоянно действующих социальных факто
ров, влияющих на коэффициенты самоубийства. 
Их изучение показывает, как в индивидуальных 
действиях можно обнаружить общие модели по
ведения. 

Со времени опубликования книги Дюрк
гейма «СамоубийствО)) было высказано много 
возражений по поводу этого исследования. Осо
бый протест вызывало то, как автор использовал 
официальную статистику, и то, что он прене
брег психологическими факторами самоубийства 
и настаивал на общей классификации всех его 
типов. Тем не менее работа Дюркгейма по-Ареж
нему считается классической, а его основопола
гающий тезис остается в силе: даже такой на вид 
личный постуnок, как самоубийство, требует со
циологического объяснения. 

занят выявлением связи между экономически
ми проблемами и социальными институтами, 
его труды изобилуют гипотезами, все еще вы
зывающими интерес у социологов. Даже са
мые суровые из критиков считают его работу 
важным вкладом в развитие социологии. 

Капитализм и классовая борьба 

Хотя Маркс и писал о разных стаднях в ис
тории, его внимание главным образом кон
центрировалось на переменах, происходив
ших в Новое время. Самые важные перемены, 
по его мнению, бьши сопряжены с развитием 
капитализма. Капитализм является экономи
ческой системой, которая коренным образом 
отличается от ее исторических предшествен
ниц тем, что осуществляет производство то
варов и услуг, продаваемых широкому кру
гу потребителей. Маркс определил два глав
ных признака капиталистических предприя
тий. Первый из них - это капитал, т. е. лю-
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Карл Маркс (1818-1883) 

бое имущество в виде денег, машин или же 
фабрик, которые можно использовать либо 
инвестировать, чтобы приобрести новые акти
вы. Накопление капитала неразрывно связано 
с наемным трудам - вторым из выделенных 
признаков. Труд по найму объединяет рабочих, 
не имеющих своих средств к существованию, 
а потому вынужденных наниматься на работу 
к собственникам капитала. Маркс полагал, что 
из собственников капитала или 1Ctlnumaлucmoв 
формируется правящий класс, тогда как народ
ные массы входят в класс наемных работников 
или рабочий класс. По мере того как разверты
валась индустриализация, множество крестьян, 
средством к существованию которых бьша об
работка земли, двинулось в большие города, 
что и способствовало формированию в них 
промышленного рабочего класса. Под этим 
классом также подразумевается про.летариат. 

По Марксу, сущность капитализма заклю
чается в классовой системе, характеризующей
ел конфликтом классов. Хотя собственники 
капитала и рабочие зависят друг от друга -
капиталистам необходима рабочая сила, а ра
ботникам нужна зарплата- их взаимозависи
мость характеризуется сильной асимметрией. 
Классовым отношениям присуща эксплуата
ция, так как у рабочих либо мало, либо во
обще нет возможностей контроля над своим 
трудом, а наниматели располагают возможно
стью извлекать прибьшь, присваивал продукты 

их труда. Маркс полагал, что классовый кон
фликт из-за экономических ресурсов со вре
менем обострится. 

Изменение общества: 
материалистическое понимание истории 
Воззрения Маркса основывались, как он го
ворил, на материалисrическом понимании 
истории. В соответствии с таким понимани
ем, главная причина социальных перемен -
не убеждения или ценности. Напротив, соци
альные перемены происходят в первую оче
редь под влиянием экономики. Именно кон
фликты между классами являются движущей 
силой исторического развития, служат <•мото
ром истории•>. По словам Маркса, •вся челове
ческая история и поныне представляет собой 
историю классовой борьбы•. Уделяя основное 
свое внимание капитализму и современно
му обществу, он, тем не менее, изучал, как 
общества развивались в ходе истории. Со
гласно Марксу, социальные системы совер
шают переход от одного способа производ
ства к другому, иногда постепенно, а подчас 
революционным пугем вследствие экономи
ческих противоречий. Он наметил в общих 
чертах последовательную смену исторических 
эпох. На смену первобытным коммунистиче
ским сообществам охотников и собирателей 
пришли древние рабовладельческие общества 
и феодализм, зиждившийся на системе под
разделения людей на землевладельцев и кре
постных. Появление купцов и ремесленников 
ознаменовало возникновение класса торгов
цев или капиталистов, который стал теснить 
дворянство, владеющее земельной собствен
ностью. В соответствии с этим воззрением 
на историю, Маркс доказывал, что коль ско
ро капиталисты объединились для того, чтобы 
свергнуть феодальный порядок, то их тоже 
вытеснят и установят новый. 

Маркс верил в неизбежность революции 
рабочих, которые свергнут капиталистический 
строй и возвестят о новом, бесклассовом обще
стве, где не будет крупномасштабного деления 
на богатых и бедных. Он не предполагал, что 
исчезнут все формы неравенства между людь
ми. Общество, скорее всего, не будет ра.сколо
то на небольшой класс, монополизировавший 
экономическую и политическую власть, и на
родные массы, которым мало проку от богат
ства, созданного их трудом. Экономика перей
дет в общественное владение, и в обществе 
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установится порядок, который будет более гу
манным, чем тот, что нам теперь известен. 
Маркс верил, что в обществе будущего произ
водство станет более передовым и эффектив
ным по сравнению с капиталистическим. 

В ХХ в. деятельность Маркса возымела 
далеко идущие последствия. До недавнего вре
мени свыше трети населения планеты жило 
в таких обществах, которые были в Совет
ском Союзе и восточно-европейских странах, 
и где правительства заявляли, что вдохновля
ются идеями Маркса. 

Макс Вебер 
О Максе Вебере (1864-1920), как и о Марксе, 
нельзя сказать, что он лишь социолог: у него 
бьи разнообразный круг интересов и занятий. 
Вебер родился в Германии, где в основном 
прошла вся его профессиональная деятель
ность. Обладая большой эрудицией, он писал 
об экономике, праве, философии, сравнитель
ной истории и социологии. Вместе с тем он 
много занимался проблемами развития совре
менного капитализма и общества Нового вре
мени в плане его отличий от предшествующих 
форм социальной организации. По результа
там ряда эмпирических исследований Вебер 
сформулировал ряд главных особенностей со
временных индустриальных обществ и опре
делил те ключевые проблемы дискуссии между 
социологами, о которых споры продолжаются 
и сегодня. 

Подобно другим мыслителям той эпохи, 
Вебер стремился понять характер и причины 
социальных перемен. Маркс оказал на него 
влияние, тем не менее Вебер занимал весь
ма критическую позицию по поводу наиболее 
важных положений марксисткой теории. Ма
териалистическое понимание истории бьио 
им отвергнуто, и классовому конфликту он от
водил меньшую роль, нежели Маркс. По мне
нию Вебера, экономические факторы важНы, 
но идеи и ценности оказывают такое же вли
яние на процесс изменения общества. В отли
чие от других первооткрывателей социологии 
Вебер полагал, что социологическое исследо
вание должно быть сфокусировано не на об
щественных структурах, а на социалыюм дей
ствии. Он доказывал, что изменению пред
шествует воздействие побуждений и намере
ний: идеи, ценности и верования обладают 
силой, способной осуществлять преобразова
ння. Согласно Веберу, индивиды в состоянии 

Макс Вебер (1864-1920) 

действовать свободно и творить свое буду
щее. Он не разделял убеждение Дюркгейма 
и Маркса, будто структуры существуют вне 
или независимо от индивидов. Напротив, со
циальные структуры формируются в сложном 
взаимодействии, складывающемся из отдель
ных поступков. Задача социологии заключает
ся именно в том, чтобы понять смысл, крою
щийся за этими поступками. 

Интерес Вебера к социальному действию 
нашел отражение в нескольких из его самых 
влиятельных работ, где исследовано своеобра
зие западного общества в сравнении с другими 
великими цивилизациями. Он изучал рели
гии Китая, Индии и Ближнего Востока, чем 
внес большой вклад в социологию религии. 
Сравнивая ведущие конфессии Китая и Индии 
с аналогичными им по значению на Западе, 
Вебер пришел к выводу о том, что в некото
рых аспектах христианство оказало сильное 
влияние на возникновение капитализма. Воз
можность его становления не появилась, как 
предполагал Маркс, из-за одних лишь перемен 
в экономике. С точки зрения Вебера, культур
ные представления и ценности содействуют 
формированию общества и определяют по
ступки отдельных людей. 

В воззрениях Вебера на социологию важ
ная роль принадлежала понятию идеального 
типа. Идеальные типы представляют собой 
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Один из забытых создателей социологии 

Несомненно, Конт, Дюркгейм, Маркс и Вебер 
создали социологию. Однако в то время жили 
и другие философы, важный вклад которых в ее 
становление представляет интерес. Социология, 
как и любая наука, не всегда была образцовой, 
в том смысле, что не признавала важность работы 
тех, кто этого действительно заслуживал. Мало 
кому из женщин или представителей этнических 
меньшинств предоставлялась возможность стать 
профессиональными социологами в «КЛассиче
ский» период конца XIX - начала ХХ вв. Вместе 
с тем коллеги часто игнорировали тех немногих, 
перед кем открылась перспектива провести со
циологическое исследование, имевшее прочный 
успех. Гарриет Марти но в числе тех, кто заслужи
вает внимания со стороны нынешних социологов. 

Гарриет Мартино 
Гарриет Мартина (1802-1876) назвали «Первой 
женщиной-социологом», но о ней, как и о Марксе 
и Вебере, нельзя думать, будто она занималась 
только социологией. Она родилась и получила 
образование в Англии, написала свыше nяти
десяти книг и множество эссе. Теперь Мартина 
приписывают, что она nознакомила британ!-(еВ 
с социологией, сделав перевод основополага
ющего труда Конта «Позитивная философиия» 
(Rossi 1973). Помимо этого, во время больших 
путешествий по США в ЗО-е гг. XIX в. Мар
тина лично провела системное исследование 
американского общества, которое легло в осно
ву ее книги «Общество в Америке». Для ны
нешних социологов Мартина - знаковая фи
гура по нескольким причинам. Во-nервых, она 
утверждала, что исследователь общества дол
жен проявлять интерес ко всем его аспектам, 
в том числе и к главным nолитическим, рели
гиозньlм и социальным институтам. Во-вторых, 

концешуальные или аналитические модели, 
которые можно применить для понимания ре
альности. Идеальные типы редко существуют, 
почти не встречаются в окружающей нас дей· 
ствителыюсти - в ней только наличествуют 
кое-какие из их признаков. Тем не менее эти 
гипотетические конструкции бывают очень 
полезны, так как любое реальное явление окру
жающего нас мира поддается пониманию по
средством его сравнения с идеальным типом. 
В этом смысле идеальные типы служат твердо 
установленной точкой отсчета. Важно отме
тить, что Вебер не имел в виду, будто концеп
ция идеалыюга типа совершенна и представ-

она настаивала, что жизнь женщин должна стать 
составной частью изучения жизни общества. 
В-третьих, она первой обратила внимание социо
логов на. прежде остававшуюся вне поля зрения 
проблематику брака, детства, семейной и рели
гиозной жизни, расовых отношений. Однажды 
она написала, что «детская, сnальня и кухня -
превосходные школы обучения людским нравам 
и обычаям» (Martineau 1962, 53). Наконец. она 
утверждала, что социологам нужно не просто 
наблюдать, а действовать таким образом, чтобы 
приносить пользу обществу. В итоге Мартина 
стала активной защитницей прав женщин и nо
борницей освобождения рабов. 

Гарриет Мартина (1802-1876) 

ляет собой конечную цель. Ему придавалось 
иное значение - <•чистой·> формы определен
ного явления. Вебер применил идеальные ти
пы при описании форм бюрократии и рынка. 

Рационализация 

По мнению Вебера, становление современного 
общества происходило наряду с важными из
менениями в общепринятом образе действий. 
Он полагал, что люди отступали от традици
онных убеждений, основанных на предубеж
дении, вере, обычае или давней привычке. Их 
место все более занимал рациональный рас
чет, учет совместимости целей и средств их 
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достижения, осуществляя которые индивиды 
принимали во внимание результат и возмож
ные последствия. В индустриальном обществе 
оставалось мало оснований для того, чтобы 
проявлять сантименты или пос·1упать так. как 
это делали целые поколения. Развитие науки, 
современной техники и бюрократии Вебер 
описывал в целом как рационализацию -
ОрГаНИЗаЦИЮ СОI(ИаЛЫЮ-ЭКО!!ОМИЧеСКОЙ ЖИЗ
НИ в соответствии с принципами эффектив
Iюсти и на основе технических знаний. Если 
в традiЩIЮiшом обществе религия и стародав
ние обычаи в значительной мере определяли 
установки и ценности людей, то отличие со
временного общества проявилось в рациона
лизации все новых сфер жизни - политики, 
религии, экономической деятельности. 

Согласно Веберу, промытленная револю
ция н возниюювение капитализма были до
казательством в пользу того, что существует 
общее направление развития к рационализа
ции. На капитализм оказывает преобладающее 
влияние не классовый конфликт, как считал 
Маркс, а становление крупномасштабных ор
ганнзаi\ИЙ науки и бюрократии. В привержен
Iюсти науке Вебер видел одно из проявлений 
своеобразия Запада. В процессе развития сфер 
экономики и политики бюрократия увеличи
вается, будучи единственным эффективным 
средством для организ:щии множества людей. 
Вебер пользовался словом <ра.ючаровтше·> для 
описания того спо

.
соба, посредством которого 

научное мышле1ше устранило влиюше сенти
менталыюсти, унаследованной от прошлого. 

Однако Вебер совершенно не проявлял 
оптимизма в отношении последствий раци
онализации. Он опасался, что современное 
общество как система, ориентированная на ре
гуляцию всех сфер социалыюй жизни, может 
сокрушить человеческий дух. Потенциальная 
способность бюрократии к подавлению и де
гуманизации, смысл ее воздействия на судьбу 
демократии особенно тревожили его. Риско
ванна сама по себе выдвинугая в эпоху Про
свещевил (XVIJI в.) программа продвижения 
к прогрессу, богатству и счастью пугем отка
за от обычаев и предрассудков во имя науки 
и техники. 

Более поздние направления 
социологии 

Первые социологи были едины в стремлении 
понять смысл перемен, происходивших в окру-

жающем обществе. И это не сводилось лишь 
к описанию и интерпретации важнейших со
бытий, современниками которых им довелось 
стать. Важнее другое - они пытались создать 
методы исследования, пригодные для того, 
чтобы дать общее объяснение функциониро
вания общества и сущности его изменения. 
Однако, как уже было показано, Дюркгейм, 
Маркс и Вебер применяли совершенно разные 
подходы к изучению социальности. Например, 
Дюркгейм и Маркс сосредоточились на силе 
факторов, извне воздействующих на индиви
дуума, тогда как у Вебера исходной посылкой 
служила способность людей творчески влиять 
на внешний мир. Если Маркс выделял особую 
значимость экономической проблематики, то 
Вебер ошосил к числу важных куда более 
широкий круг факторов. Подобные различия 
в подходах сохранялись на протяжении всей 
истории социологии. Даже когда социологи 
сходятся во мнениях о предмете исследования, 
они проводят его, применяя разные теории. 

Огюст 
Конт 

( 1798-1857) Карл 
Маркс 

(1818-1883) 

l 
Эмиль 

Дюркгейм 
( 1 Х58-1917) 

l 

Макс 
Вебер 

(1864-1920)д жордж 
\ Герберт М ид 

\<]"''' 
Символический 

Функционализм Марксизм 
интеракционизм 

Сплошными стрелками указано прямое влияние, а 
nунктирными косвенное. НаМида Вебер не окал1.л 
влиянии,tюпосколькуВебер придавал особоезначе
ние осмысленности, uеленапраменности дейстш1й 
человека, с1·о взглялы были блиJки к проблематике 
символического интер1шционализма. 

Рис. 1.1. Теоретические наnравления 
в социологии 

Три самых важных из недавно возник
ших теорий - футщитtшzиlМ, концепция кон
фликта и еttмволический итперакциониlМ -
напрямую связаны с воззрениями Дюркгейма, 
Маркса и Вебера (см. рис. 1.1). Читатель этой 
книги познакомится с идеями и аргументами, 
основанными на этих теориях и поясняющи
ми их постулатами. 
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Функционализм 
Общество является сложной системой, раз
личные элементы которой, взаимодействуя, 
создают стабильность и поддерживают соли
дарность. Таков основной постулат функцио
нализма. В соответствии с ним, социология 
должна исследовать взаимоотношения отдель
ных его частей друг с другом, а также между 
ними и обществом в целом. Например, можно 
анализировать религиозные верования и обы
чаи, принятые в обществе, устанавливая их 
отношения с другими существующими в нем 
институтами, так как разные части социаль-

' ной системы развиваются в тесной связи друг 
с другом. 

Изучать функцию социальной практики 
или института значит устанавливать, каким об
разом они содействуют непрерывному суще
ствованию общества. Функционалисты, а сре
ди них были Конт и Дюркгейм, сравнивали 
общество с живым оргтщзмам, часто прибе
гая к аналогии. Они утверждают, что части, 
составляющие общество, как и части тела че
ловека, взаимодействуют между собой во бла
го целого. Для того чтобы исследовать такой 
орган, как сердце, нужно установить его связь 
с другими членами тела. Посылая кровь по все
му телу, сердце выполняет роль, необходимую 
для продолжения жизни организма. Исследо
вание отдельного элемента социума подобным 
образом предполагает выявление его функ
ции в непрерывном существовании общества 
и обеспечении его жизнеспособности. 

В теории функционализма подчеркнута 
значимость морального консенсуса для сохра
нения порядка и стабильности общества. Мо
ральный консенсус имеет место, когда боль
шинство членов общества придерживается 
одинаковых ценностей. Функцианалисты рас
сматривают порядок и баланс сил в каче
стве нормального состояния общества - это 
социальное равновесие основывается на мо
ральном консенсусе членов общества. Напри
мер, Дюркгейм полагал, что религия укрепляет 
привержешюсть людей к главным из обще
принятых ценностей, тем самым содействуя 
социальной интеграции. 

До недавнего времени функционализм, 
можно сказать, был главенствующим традици
mшым направлением социологической тео
рии, особенно в США Талькот Парсоне и Ро
берт Мёртон, во многом опиравшиеся на тру
ды Дюркгейма, были самыми выдающимиен 
сторонниками функционализма. В последнее 

время это направление начало утрачивать по
пулярность, по мере того как стала очевидна 
его ограниченность. Критики сходятся в том, 
что функционализм преувеличивает важность 
факторов, содействующих социальной инте
грации, в ущерб тем, что приводят к разно
гласию и конфликту. Концентрация внимания 
на стабильности и порядке приводит к то
му, что преуменьшается значение разногласий 
и неравенства, вызванных такими факторами, 
как класс, раса и пол. К тому же недооцени
вается творческая роль социалыюго действия 
в жизнедеятельности общества. Многим крити
кам казалось, что функцианалисты приписы
вают обществу свойства, которыми оно не об
ладает. Они зачастую описывали общество так, 
будто бы у него есть тотреб1юсти• и щели•, 
хотя применевне таких понятий имеет смысл, 
только когда речь идет об отдельных людях. 

Концепция конфликта 
Сторонники теорий конфликта так же, как 
функционалисты, подчеркивают значимость 
структур в жизнедеятельности общества. И они 
предлагают целостную •модель•, для того что
бы объяснить, как функционирует общество. 
Однако, в отличие от функционалистов, тео
ретики конфликта не признают особого зна
чения консенсуса, зато выдвигают на первый 
план значимость разногласий в обществе. При 
этом они концентрируют внимание на вопро
сах власти, неравенства и борьбы. Они склон
ны рассматривать общество в виде агрегата 
из разных групп, преследующих свои интере
сы. Наличие особых интересов предполагает, 
что всегда существует потенциальная возмож
Jюсть для возникновения конфликта, и неко
торые группы извлекут ббльшую выгоду, чем 
другие. Теоретики конфликта изучают напря
женные отношения между господствующими 
и непривилегированными группами и пыта
ются понять, каким образом устанавливаются 
и долго сохраняются властные отношения. 

Многие теоретики конфликта находят 
преемственность между своими воззрениями 
и взглядами Маркса, придававшего большое 
значение классовому конфликту, а кое-кто 
из них испытал и влияние Вебера. Ныне 
здравствующий немецкий социолог Ральф Да
рендорф (р. 1929) являет собой прекрасный 
образец конфликтолога. В своей признашюй 
теперь классической книге •Класс и классовый 
конфликт в индустриальном обществе• (1959) 
Дарендорф утверждает, что функцианалистам 
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присущ односторонний взгляд на общество: 
они рассматривают только те сферы обще
ственной жизни, где имеет место согласие 
и примирение. Не менее, а даже более важны 
сферы, отличающиеся конфликтом и разно
гласием. Конфликт, говорит Дарендорф, в ос
новном возникает как следствие различий 
в индивидуальных и групповых интересах. 
Маркс представлял себе различные интере
сы в классовых понятиях, а Дарендорф вклю
чает их в более широкий контекст полно
мочий и власти. Любое общество разделено 
на тех, кто обладает властью, и тех, кто ее 
в значительной мере лишен - па правящих 
и управляемых. 

Теория социального действия 
Если функцианалисты и конфликтологи спе
циально вьщеляют структуры, составляющие 
основу общества и оказывающие влияние на 
поведение людей, то сторонники теории со
циального действия уделяют больше внима
ния действию и взаимодействию членов обще
ства при формировании этих структур. Они 
видят задачу социологии не столько в том, 
чтобы найти объяснение, какие факторы, воз
действующие извне на людей, побуждают их 
поступать так, а не иначе, сколько в том, чтобы 
понять смысл социального действия и взаимо
действия. Если функцианалисты и конфликто
логи отдают предпочтение моделям общества, 
действующего как единое целое, то теория со
циального действия основное внимание уде
ляет поведению акторов и тому, как они отно
сятся друг к другу и обществу. 

Нередко говорят, что Вебер первым вы
ступил с обоснованием перспективности изу
чения социального действия. Он признавал су
ществование социальных структур - классов, 
партий, статуевых групп и т. п., но был убеж
ден, что эти структуры возникли из социаль
ных действий отдельных людей. Такая позиция 
наиболее последовательно разработана фило
софской школой симвалического интеракци
ониз.ма, которая получила самую широкую из
вестность в США. Вебер оказал на нее лишь 
косвенное влияние. Символический интерак
ционизм ведет свое происхождение из трудов 
американского философа Джорджа Герберта 
Мида (1863-1931). 

Символический интеракционизм 
Символический интеракциоиизм возник из 
интереса к языку и смыслу. Мид утвержда-

ет, что язык дает нам возможность стать су
ществами, обладающими самосознанием, т. е. 
знающими о своей индивидуальности и спо
собными себя увидеть со стороны, так, как 
нас видят другие. Симвал - главный элемент 
этого процесса. Он представляет собой нечто, 
существующее вместо чего-то еще. Например, 
слова, которыми мы пользуемся, когда гово
рим об определенных объектах, на самом деле 
есть символы, представляющие подразумевае
мое нами. Слово •ложка• - символ, обознача
ющий прибор для еды. Невербальные жесты · 

или способы общения - тоже символы. Знак 
рукой кому-нибудь или грубый жест в адрес 
кого-то имеют символическое значение. Мид 
утверждал, что люди полагаются на общепри
нятые символы и представления при взаимо
действии друг с другом. Поскольку они живут 
во вселенной, изобилующей символикой, то 
фактически все их взаимодействия предпола
гают обмен символами. 

Символический интеракционизм приме
кает внимание к деталям межличностного об
щения, к тому, как они используются в осмыс
лении того, что говорят и делают другие люди. 
Под влиянием символического интеракцио
низма социологи сосредотачивают свои ис
следования на общении лицом к лицу в кон
тексте повседневной жизни. Они особо вьще
ляют роль такого общения в формировании 
общества и его институтов. 

Несмотря на то, что символический ин
теракционизм немало дает для глубокого по
нимания сущности повседневной жизни, эта 
теория подверглась критике за пренебре
жение к таким серьезным проблемам, как 
власть и структура в обществе и их функ
ции по ограничению активности отдельного 
человека. 

Заключение 

Социология приемлет разнообразные теории. 
Подчас расхождения в теоретических постула
тах кардинальны. Однако такое разнообразие 
свидетельствует скорее о силе и жизнеспособ
!Юсти, нежели о слабости. 

Все социологи разделяют точку зрения, 
согласно которой мы готовы не считаться 
с личными взглядами ради того, чтобы точнее 
выявить факторы, упорядочивающие жизнь 
нас самих и других людей. Социология по
явилась на свет как результат своеобразного 
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напряжения мысли в процессе развития совре
менного общества, и его исследование остает
ся главной задачей этой науки. Но социологов 
занимает и более широкий круг проблем, ка
сающихся сущности социального взаимодей
стшш и человеческих сообществ в целом. 

Социология - вовсе не сфера абстракт
ной мысли, а наука, имеющая большой прак
тический смысл для жизни лю11ей. Обуче
ние профессии СОJ(ио;юга ни в коем случае 
не должно превратИlъся в навевающее скуку 
занятие! Лучший способ избежать такой по-

ворот дела - напрячь воображение и увяза1ъ 
социологические идеи и наблюдения с кон
кретными примерами из вашей собственной 
жизни. 

Один из путей к этому открывает осозна
ние различий между укладами жизни, кажу
щимися нам обычными как людям, живущим 
в современном обществе, и характерными для 
других сообществ. Хотя у всех людей много 
общего, есть множество различий между об
ществами и культурами. Об этом пойдет речь 
в следующей главе <•Культура н общество·>. 

Краткое содержание 

1. Социологию можно определить как системное исследование человеческих обществ, в рам
ках которого особое внимание уделяется современным, индустриальным системам. 

2. Предполагается, что человек, занимающийся социологией, обладает творческим вообра
жением и способен отвлечься от предвзятых идей о социальной жизни. 

3. Социология как дисциплина имеет важное практическое применение. Она предоставляет 
возможность подвергнуть критике общественные отношения и содействует проведению со
циальных реформ несколькими способами. Прежде всего, углубленное понимание ряда со
циальных условий нередко благоприятствует контролю над ними. Вместе с тем социология 
развивает у нас чуткость к культуре, что помогает проводить политику с учетом культурных 
различий в ценностных ориентациях. В практическом плане у нас возникает возможность 
изучить последствия, к которым приведет принятие конкретных политических программ. 
Наконец, вероятно, самое важное - социология содействует пониманию собственного 
«Я», увеличивая шансы отдельных людей и групп на изменение условий их жизни. 

4. Социология nоявилась на свет в результате попытки осмыслить далеко идущие перемены, 
произошедшие в человеческом обществе за прошедшие два или три столетия. Эти пере
мены не только широкомасштабны, но и влекут за собой изменения в самых сокровенных 
и глубоко личностных сторонах жизни людей. 

5. Среди широко известных основателей социологии самая важная роль отведена Огюсту 
Конту, Карлу Марксу, Эмилю Дюркгейму и Максу Веберу. В середине XIX в. Контом и Марк
сом были поставлены фундаментальные социологические проблемы, которые позднее 
разрабатывали Дюркгейм и Вебер. Это проблемы предмета и задач социологии, а также 
социальных последствий модернизации. 

б. Социологию отличает разнообразие теоретических nодходов. Споры по вопросам теории 
трудно разрешимы даже для естествознания, а социологи сталкиваются с трудностя
ми особого рода: сложность их проблем сопряжена с тем, что им приходится изучать 
собственное поведение. 

7. Функционализм, концепция конфликта и символический интеракционизм -таковы глав
ные теоретические подходы, применяемые в социологии. Между ними есть коренные 
различия, и они сильно повлияли на разработку ее методологии в послевоенный период. 



ГЛАВА 

2 
КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 

В этой главе мы увидим, сколько общего 
мoryr иметь между собой совершенно разные 
культуры и социальные системы, и познако
мимся с различными типами человеческих об
ществ. Понятие культуры относится к числу 
паиболее часто используемых в социологии. 
Когда мы употребляем это слово в обиход
ном лексиконе, мы чаще всего обозначаем 
с его помощью •высшие проявления разума• -
изобразительное искусство, литературу, музы
ку или искусство в целом. Но для социологов 
культура является гораздо более широким по
нятием. Культура - это общественный уклад, 
которому подчиняются отдельные члены или 
социальные группы данного социума. Сюда 
входят: манера одеваться; свадебные обряды; 
правила семейной жизни; трудовые традиции; 
религиозные церемонии; способы проведения 
досуга. 

•Культура• концептуально может отли
чаться от •общества•, но между этими по
нятиями существует тесная связь. Под обще
ством понимается система взаимоотношений, 
которая соединяет воедино его представите
лей. В этом смысле Великобритания, Франция 
и США являются обществами. Они включают 
в себя миллионы людей. Другие, наподобие 
доисторических сообществ охотников или со
бирателей, мoryr насчитывать 30-40 человек. 
Но все общества объединяет то, что их члены 
подчиняются четкой системе социальных от
ношений, построенной в согласии с конкрет
ной культурой. Ни одна культура не смогла бы 
существовать в отрыве от общества. Но, с дру
гой стороны, и ни одно общество не может 
существовать без культуры. Не будь культуры, 
разве стали бы мы -людьми• в общепринятом 
смысле этого слова?! Мы не имели бы ни языка 
для выражения мыслей, ни чувства самосозна
ния, а наша способность рассуждать и мыслить 
оказалась бы до крайности ограниченной. 

2 Социология 

Культурные различия в человеческом об
ществе обусловлены существованием разных 
типов социума; в этой главе мы будем срав
нивать основные общественные формации, 
встречающиеся в истории человечества. Цель, 
которая преследуется при этом, заключается 
в том, чтобы установить соответствие меж
ду двумя сторонами социальной жизни: раз
личными культурными ценностями и плода
ми человеческого труда - и принципиалыю 
различными типами общества, в которых про
исходило развитие культуры. Слишком часто 
эти аспекты рассматриваются совершенно не
зависимо друг от друга, как если бы между 
ними не существовало вообще никакой свя
зи, - тогда как на самом деле они нераз
делимы. На протяжении всей этой главы бу
дет особо подчеркиваться то влияние, которое 
оказывают на культурное развитие перемены, 
происходящие в обществе. В заключительных 
разделах мы познакомимся с основными ме
ханизмами таких перемен и более подробно 
остановимся на самых существенных процес
сах, изменивши?' облик современного мира. 

Концепция культуры 
Когда социологи говорят о культуре, они под
разумевают в первую очередь •благоприобре
тенные• сторщ1ы общественной жизни, кото
рые являются продуктами познания и не пе
редаются механически из поколения в поко
ление. Эти элементы культуры доступны всем 
членам общества, благодаря чему последние 
получают возможность общаться и сотрудни
чать друг с другом. Они формируют культур
ный фон, на котором проходит жизнь людей 
в этом обществе. Культура общества охваты
вает все аспекть1, как нематериальные - ве
рования, идеи и ценности, являющиеся содер
жанием культуры, так и вполне осязаемые -
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объекты, символы и технологии, которые во
площают это содержание. 

Ценности и нормы 

Фундаментальными для любой культуры явля
ются представления о том, что должно счи
таться важным, стоящим и желательным. Эти 
абстрактные идеи, или ценности, помогают 
челоnеку направлять свою жизнь n нужное 
русло и придавать ей смысл. Моногамия (т. е. 
такой семейный уклад, при котором сексуаль
ные паршеры сохраняют верность друг другу) 
может служить примерам ценности, почитае
мой во всех западных сообществах. Нормы -
это правила поведения, которые отражают или 
воплощают в себе ценности конкретной куль
туры. Ценности и нормы во многом определя
ют образ общественной жизни и манеру пове
дения представителя данной кулыуры. Напри
мер, в тех культурах, где высоко ценится об
разование, кулыурные нормы будут поощрять 
студентов прилагать максимум усилий n учебе, 
а родителей- вкладывать средства в образова
ние своих детей. В культурах, где гостеприим
ство рассматривается как высшая добродетель, 
культурные нормы во многом определяют со
циалыюе поведение гостей и хозяев, а также 
регламеmируют процесс выбора и вручения 
подарков. 

Ценности и нормы, присущие различ
ным кулыурам, м01ут существенно отличать
ся друг от друга. Некоторые культуры превы
ше всего ценят индивидуализм, тогда как для 
представителей других прерогативой являют
ся нужды общества. Простой пример покажет, 
насколько глубоки могут быть эти различия. 
В Великобритании большинство учащихся, за
метив. что кто-то <·списывает·> на экзамене, 
восприняли бы это как личное оскорбление. 
Подглядывание в чужую работу, по их мнению, 
является прямым нарушением принцилов рав
ных возможностей, адекватного вознагражде
ния за приложенвые усилия, здоровой конку
ренции - и неуважением к <·правилам·>. А вот 
русские школьники были бы удивлены та
кой реакцией своих британских сверстников. 
Помогающий товарищу на экзамене поступает 
так в соответствии с нормами поведения, кото
рые опираются на (имеющие для нас большое 
значение) принципы равенства и совместного 
действия при решении задач, поставленных 
вышестоящими структурами. Подумайте над 
тем, каково ваше отношение к ситуации, при-

ведешюй в этом примере. И что может сказать 
оно о ценностях вашего общества? 

Но даже внутри социума или сообщества 
ценности могут иметь диаметрально проти
воположный характер: например, одна часть 
общества будет отстаивать традиционные ре
лигиозные цешюсти, а другая - ратовать 
за научно-технический прогресс. Там, где не
которые гонятся за материальным комфортом 
и социальным успехом, кто-то другой может 
иревыше всего ставить жизнь в простоте и спо
койствии. В наш век перемен, отмечешrый гло
бальным персмещением людей, товаров, идей 
и информации, неудивителыю, что мы стал
киnасмея с примерами конфликта культурных 
цешюстей. 

Изменяющиеся культурные 
ценности и нормы 

Кулыурные ценности и нормы часто изме
няются с течением времени. Многие общс
етвенные нормы, которые кажутся нам совер
шешю естественными, - как, например, до
брачные сексуальные отношения или совмест
ное проживавне официально не расписанных 
пар - были широко порицаемы еще каких
нибудь несколько десятилетий назад. Те цен
Jюсти, на которых зиждилась личная жизнь 
человека, претерпевали медленные последо
вательные изменения в течение многих лет 
(см. главу 7 <·Семьи·>). Но как быть с теми куль
турными нормами и правилами поведения, 
которые были изменены искусственно? 

В январе 2000 г. комиссия при прави
тельстве Японии опубликовала отчет, где были 
персчислены основные задачи, стоящие перед 
страной в XXI в. В условиях экономической 
рецессии, роста прее1ушюсти и безработицы, 
премьер-министром Японии была создана ко
миссия, которая должна была в общих чертах 
указать национальные приоритеты на ближай
шие несколько десятков лет. Основные выводы 
комиссии вызвали удивление у большинства 
рядовых японцев: японским гражданам пред
лагалось частично отказаться от традицион
ных ценностей, если они хотели помочь своей 
стране в борьбе с социальными язвами. Чле
ны комиссии со шлись во мнении, что японцам 
вредит их излишняя привержешюсть идеалам 
конформизма и равенства, и они призвали 
правительство принять меры по снижению 
уровня <•однообразия и излишней согласован
Jюсти• в обществе. Они указали на наиболее 
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характерные явления в жизни Японии, отража
ющие эти тс:;нденции: практически все япон
ские школьники носят одинаковую темно-си
нюю форму, которал отчасти лишает своего 
хозяина индивидуальности; а клерки не ухо
дят из офиса раньше времени (даже в тех 
случаях, когда вел работа сделана), еледул не
гласному правилу. Эти ценности, по мнению 
членов комиссии, мешают гражданам Японии 
в полной мере принять постулаты индивиду
ализма, которые в ведалеком будущем будут 
задавать тон общественной жизни. 

Культурные ценности очень глубоко уко
ренлютея в национальном сознании, и пока 
трудно сказать, сможет ли указ правительства 
изменить многовековые японские традиции. 
Но, судя по бытующей в Японии поговорке 
о <•торчащем гвозде, который следует заби
вать обратно·>, понадобится немало времени 
и усилий, чтобы ослабить влияние культурных 
норм, порождающих однообразие и самоуни
чижение в среде японцев. 

Многие из наших повседневных привы
чек и действий обязаны своим происхожде
нием устоявшимел культурным нормам. Как 
мы увидим в четвертой главе (<·Социальное 
взаимодействие и повседневная жизны), куль
турные факторы в значительной сrепени вли
яют на формирование наших движений, жес
тов п словесных выражений. То, как люди 
разных националыюстей улыбаются н обще
ственных местах, может служить наглядной 
иллюстрацией этому тезису. Например, эски
мосы Гренландии не имеют привычки улы
баться в присутствии чужих людей, которая 
присуща представителям многих стран Запад
ной Европы и Северной Америки. Это вовсе 
не означает, что эскимосы недружелюбны или 
излишне сдержаны - просто у них не приня
то улыбаться незнакомым людям или шутить 
с ними. Однако, по мере того, как в Гренлан
дии в течение последних лет стала разnиваться 
сфера услуг, некоторые работодатели попыта
лись исподволь привить своим сотрудникам 
желание улыбаться клиентам. Ведь существует 
распространенное мнение, что улыбка и веж
ливое отношение к клиенту - залог конку
рентоспособности бизнеса: те из них, кто бу
дет встречен улыбкой и обычным пожеланием 
<·счастливого дня•, с большей вероятностью 
станут со временем постолш1ыми клиентами. 
Во многих супермаркетах Гренландии про
давцам демонстрировались видеоролики, обу
чающие переопал правильному обхождению 

с покупателем; а некоторые кооперативы даже 
посылали своих сотрудников на специальные 
курсы заграницу! Западный стиль обслужи
вания пришел в Гренландию вместе с пер
выми закусочными Макдональде. Рабошики 
этих заведений учились приветствовать по
купателл, представляться ему и улыбаться как 
можно чаще. Попачалу эти нововведения были 
холодно приняты персоналом, поскольку та
кой стиль общения казался людям искусствен
ным и неискренним. Однако, со временем, эта 
идея прижилась и в общественных местах -
по крайней мере на работе - теперь можно 
гораздо чаще видеть улыбающиеся лица. 

Многообразие культуры 
Культуры отличаются друг от друга не только 
своими традициями, но и манерой поведения 
своих представителей. Многие формы пове
дения, имеющие мало общего между собой 
и часто неприемлемые за рамками определен
ной культуры, жители западных стран могут 
счесть просто тенормальными•>. Например, 
в современном западном обществе дети в воз
расте 12-13 лет считаются еще слишком ма
ленькими для вступления в брак - тогда как 
в некоторых культурах столь ранние браки 
считаютел самым обычным делом. На Западе 
люди едят устриц, но не употребляют в пищу 
мясо собак или кошек, которое считается дели
катесом в других странах мира. Евреи не едят 
свинину, а индусы - говядину. Люди на За
паде рассматривают поцелуй как нормальную 
составляющую сексуальных отношений, хо
тя во многих иных культурах эта практика 
либо неизвестна, либо считается отвратитель
ной. Все эти нравы и обычаи иллюстрируют 
лишь одну составляющую из широкого спек
тра культурных особенностей, позволяющих 
проводить различил между обществами. 

Маленькие сообщества, наподобие охот
ничьих племен или собирателей, отличались 
культурным единообразием, или мтюкульту
рой. Некоторые современные общества - на
пример японское - сохранили эту монокуль
турность и демонстрируют высокий уровень 
кулыпурной однородности. Для большинства 
индустриальных держав, однако, сегодня ха
рактерно культурное многообразие, или муль
тикулыпура. Как вы узнаете из главы 9 (<•Раса, 
этническая принадлежность и иммиграция·>), 
рабовладение, колониальная политика, войны, 
миграция и современные процессы глобали
зации привели к расселению многих народов 
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за пределами своих исходных ареалов обита
ния. Это, в свою очередь, привело к возник
новению обществ со сложносоставной куль
турой, носители которой являлись выходцами 
из иной культурной, этнической и языковой 
среды. В современных городах разные куль
турные общины мoryr жить в тесном соседстве 
друг с другом: индейцы, пакистанцы, индусы, 
бенгальцы, итальянцы, греки и китайцы -
представителей всех этих наций сегодня мож
но встретить в центре Лондона. 

Термином субкультура обозначаются не 
только этнические или языковые группы в со
ставе больших сообществ. Это понятие при
менимо к любой части населения, которая от
личается от остальной массы своими культур
ными традициями. Под него подходит очень 
широкий спектр направлений человеческой 
деятельности: это мoryr быть и натуралисты, 
и ценители готического искусства, и компью
терные хакеры, и хиппи, и растаманы, и лю
бители хип-хопа, и фугбольные фанаты. Не
которые люди стремятся отождествить себя 
с какой-то конкретной субкультурой, в то вре
мя как остальные мoryr свободно вращаться 
в среде представителей нескольких субкультур. 

Культура играет важную роль в сохране
нии ценностей и норм каждого общества -
но она же и предлагает разнообразные воз
можiюсти для создания новых традиций. Суб
культуры и к:онтрк:улътуры (т. е. такие группы, 
которые отвергают большинство ценностей 
и норм данного социума) мoryr стать провод
ником альтернативных идей и взглядов. Обще
ственные движения или группы людей, разде
ляющих определенное мировоззрение, явля
ются мощными движущими силами, которые 
способны изменить общество. В этом смыс
ле субкультуры предоставляют людям свободу 
действия в соответствии со своими мнениями, 
убеждениями и надеждами. 

Этноцентризм 
Каждая культура имеет свои уникальные сти
ли поведения, чуждые представителям других 
культур. Если вы бывали за границей, то могли 
ощуrить то странное чувство, которое возни
кает при попадании в чужую культурную среду. 
Те аспекты повседневной жизни, которме уже 
давно вошли в нашу плоть и кровь, в другой 
стране мoryr считаться чем-то экстраординар
ным. Привычки и обычаи двух разных стран 
мoryr существенно отличаться друг от друга 

даже в том случае, когда их граждане гово
рят на одном языке. Нетрудно представить, 
насколько уместно здесь выражение •культур
ный шок•! Часто люди просто терюотся, ока
завшись в новой, чужой для них стране. Это 
цроисходит потому, что они уrратили ту при
вычную опору, которая помогала им понимать 
окружающий мир, не успев еще как следует 
сориентироваться в новой культуре. 

Культура передко оказывается совершен
но непостижимой для чужака. Нам трудно по
нять отдельные верования и обычаи в отрыве 
от более широкого культурного контекста, ко
торому они принадлежат. Культуру следует изу
чать в терминах собственных значений и цен
Iюстей - вот основной постулат социологии. 
Этот принцип еще называют культурным ре
лятивизмом. Социологи всегда должны стре
миться к тому, чтобы не впадать в этноцен
тризм и не судить о других культурах с по
зиций своей собственной. Поскольку культуры 
мoryr отличаться друг от друга в значительной 
степени, не вызывает удивления проявляюща
яся порой ветерпимость по отношению к ма
нерам и привычкам представителей другой 
культуры. 

Вставая на позиции культурного реля
тивизма (т. е. временно отказываясь от соб
ственных глубоко укоренившихся культурных 
убеждений и рассматривая ситуацию с точки 
зрения стандартов иной культуры), мы рис
куем столкнуrься с неопределешюстью и це
лым рядом трудноразрешимых задач. Пусть 
даже нам удалось абстрагироваться и смот
реть на происходящее с позиций носителя 
других культурных ценностей, - но как быть 
с необходимостью решить вопрос о том, под
разумевает ли культурный релятивизм, что за
конны все существующие обычаи и традиции? 
Есть ли единые стандарты поведения, кото
рых должны придерживаться все люди мира? 
Давайте рассмотрим следующий пример. 

В последующие за выводом советских во
инских соединений из Афганистана годы эту 
страну охватило пламя гражданской войны. 
Ббльшая часть страны оказалась в руках тали
бов - религиозной секты, стремящейся к по
строению общества, основанного на самых 
строгих исламистских принципах. Законы та
либана четко регламентировали стиль одежды, 
передвижения на публике и личную жизнь аф
ганских женщин. На улице женщина обязана 
бьша показываться только одетой с ног до го-

. ловы во все черное и с лицом, закрытым 
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парапджой. Женщин лишили права работать 
вне дома и права на образование. Подобные 
законы, представляющие один из радикаль
ных вариантов исламского шариата, рассмат
ривались многими мусульманскими учеными 
как слишком жестокие. Несмотря на критику 
в свой адрес со стороны мирового сообщества 
и кампаний в защиту афганских женщин, пра
вительство талибов заявляло о чрезвычайной 
важности подобных мер в деле построения 
целомудренного общества, где женщин ждет 
почет и уважение. 

Можно ли, стоя на пороге XXI в., считать 
отношение талибо в к женщинам приемлемым? 
Не существует простых решений этой дилем
мы, как и в десятках других случаев, когда 
культурные нормы и ценности не совпада
ют с нашими привычными представлениями 
о них. Ясно, что необходимо бороться с ис
кушением применить собственные стандарты 
по отношению к пароду, живущему в ином 
культурном контексте. Но попробуйте-ка до
вольствоваться •культурными• объяснениями 
в ситуациях, которые прямо противоречат тем 
пормам и ценностям, которые вы впитали 
с молоком матери. Задача социолога, таким 
образом, состоит в том, чтобы избегать •ре
флективной• реакции па происходящее и ста
раться исследовать сложные вопросы со всех 
возможных точек зрения. 

Социализация 

Как мы уже отмечали, к сфере культуры от
носятся те аспекты общественной жизни, ко
торые предполагают обучение, а не просто 
таследование•. Процесс, в ходе которого де
ти или другие члены общества учатся жить 
в этом обществе, называется социализацией. 
Социализация является основным способом 
передачи культурных ценностей от поколения 
к поколению. 

Животные, стоящие па эволюционной 
лестнице ниже человека, способны защитить 
себя по прошествии сравнительно коротко
го периода времени после рождения, причем 
практически без помощи со стороны взрослых 
особей. Однако высшим животным приходит
ся обучаться тому, как себя вести - ново
рожденные обычно совершенно беспомощны 
и им требуется опека старших. А человече
ские детеныши - самые беззащитные из всех: 
ребенок не может выжить без посторонней по
мощи по крайней мере на протяжении первых 

4-5 лет своей жизни. Таким образом, социа
лизация является адаптационным процессом, 
в ходе которого ребенок постепенно начинает 
осознавать себя, превращается в умелого и об
ладающего знаниями индивидуума, готового 
к жизни в том обществе, где он был рожден. 
Социализацию не следует считать разновид
JЮстью •культурного программирования•, ко
гда ребенок становится пассивным объектом 
влияния со стороны тех сил, с которыми он 
входит в соприкосновение. Даже только что 
появившийся на свет младенец демонстрирует 
свои желания и потребности, тем самым влияя 
на действия окружающих: уже с рождения ре
бенок - это активное существо. 

Социализация связывает друг с другом 
разные поколения. Появление ребенка на свет 
изменяет жизнь . тех, кто должен заботить
ся о нем, - и они, в свою очередь, тоже 
включаются в процесс обучения. Родительские 
обязанности, как правило, соединяют жизни 
взрослых и детей до самого их конца. Бо
лее пожилые люди в какой-то момент стано
вятся бабушками и дедушками, что приводит 
к образованию отдельной ветви отношений, 
соединяющей разные поколения друг с дру
гом. Следовательно, социализация предстает 
как непрерывный процесс, охватывающий всю 
жизнь человека, который заключается в изме
нении его поведения под влиянием социаль
ных взаимодействий. Он позволяет каждому 
развиваться, реализовывать свой потенциал, 
учиться и совершенствоваться. 

Социологи передко говорят о социали
зации как о процессе, состоящем из двух 
обширных фаз, в каждой из которых за
действуются различные аrеиты социализа
ции - группы или социальное окружение, 
в которых протекают наиболее значительные 
процессы социализации. Первичная социали
зация происходит в младенческом возрасте 
и в детстве, когда у человека идет наибо
лее интенсивный процесс культурного обра
зования. В это время дети обучаются языку 
и основным навыкам, которые со временем 
станут основой для дальнейшего обучения. 
На протяжении этого периода основной дви
жущей силой социализации является семья. 
Вторичная социализаt{ИЯ проходит в позд
нем детстве и в более зрелые годы жизни 
и сопровождается отчуждением у семьи ряда 
воспитательных функций, которые переходят 
к другим институтам социализации: школе, 
сверстникам, различным организациям, СМИ 
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Музыка «рэгги» 

Когда искушенные в nоnулярной музыке люди 
слушают какую-нибудь песню, они часто мо
гут оnределить стиль, который оказал влияние 
на комnозитора nри ее создании. В конце кон
цов, всякий музыкальный стиль представляет со
бой уникальное сочетание ритма, мелодии, тиnа 
созвучия и лирики. И хотя не надо быть музы
кальным гением, чтобы отличить гранж от хард
рока, а техно - от хип-хоnа, иногда nриходит
ся сталкиваться с nроизведениями, в которых 
смешано сразу несколько разных стилей. И вы
деление этих составляющих далеко не всегда 
оказывается nростой задачей. Но для социоло
гов, изучающих культуру, затраченные на это 
усилия вnолне оправдывают себя. Различные 
музыкальные стили чаще всего рождаются в раз
ных социальных груnпах - nоэтому то, как они 
соединяются и перемешиваются, часто nомогает 
nонять взаимосвязь этих субкультур. 

Некоторые социологи, занимающиеся во
просами культуры, обратили свое внимание 
на музыку «рэгги», которая своим возникновени
ем подтвердила тезис о том, что в результате кон
тактов разных социальных групп возможно рож
дение новых музыкальных форм. Корнями рэгги 
уходит в Западную Африку. В XVII в. многие жи
тели тех краев были обращены в рабство британ
скими колонизаторами и переnравлены по морю 
в Вест-Индию, на плантации сахарного тростни
ка. Хотя британцы старались запретить рабам иг
рать национальную африканскую музыку, усмат
ривая в этом возможность создания атмосферы 
неnовиновения и оnасность бунта, невольникам 
удало�ь сохранить традицию барабанных рит
мов Африки, nодчас интегрируя их в евроnей
ские музыкальные стили. На Ямайке барабанная 
музыка «бурру», исnолняемая групnой местных 
рабов, открыто разрешалась рабовладельцами, 
поскольку nомогала задавать мерный ритм рабо
те. Рабство было уnразднено на Ямайке в 1834 г., 
но сама традиция игры на барабанах осталась, 
хотя многие nредставители nлемени nеребрались 
с насиженных мест в трущобы Кингстона. 

Именно там зародился новый религиозный 
культ, который вnоследствии оказал огромное 
влияние на развитие рэгги. В 1930 г. человек 
по имени Хайле Селассие (Haile Selassie) стал 
имnератором Эфиоnии. В то время, когда мно-

и, наконец, мес1у работы. Социальные взаи
модействия, происходящие в этом культурном 
контексте, помогают людям усвоить ценно
сти, нормы поведения и убеждения, присущие 
данному обществу. 

гие nротивники политики колониализма во всем 
мире горячо nриветствовали его восхождение 
на трон, в Вест-Индии появились люди, кото
рые nочитали Селассие как бога, сnустившего
ся на Землю, чтобы возглавить борьбу Африки 
за свое освобождение. Поскольку одним из имен 
имnератора было «nринц Рас Тафари» (prince Ras 
Tafari), то уверовавшие в него люди стали назы
вать себя растаманами (rastafarians). Культ расты 
вскоре слился с течением бурру, и музыка рас
таманов возникла как слияние их барабанного 
боя с библейскими темами угнетения и освобо
ждения. В 50-х гг. nрошлого столетия музыканты 
Вест-Индии начали комбинировать растаманские 
ритмы и лирику. с элементами американского 
джаза и ритм-энд-блюза, исnолняемого негри
тянским населением. Эта смесь дала рождение 
музыке «ска» (ska), а затем, в конце 60-х -
наnравлению рэгги, для которого характерны от
носительно медленные ритмы, акцент на низкое 
звучание и свои истории о нищенском существо
вании в городских условиях и .:иле коллективно
го общественного сознания. Многие исnолнители 
рэгги, такие, как Боб Марли, имели коммерче
ский успех, и к началу 70-х гг. люди no всему 
миру слушали музыку рэгги. В 80-х рэгги слил
ся с музыкой «xиn-xon» (или рэn), результатом 
чего стала особая манера игры, nрослеживающа
яся в композициях групn Wu-Tang Clan и Fugees 
(Hebdige 1997). 

Как видно, история рэгги - это история 
связей различных социальных групn и nере
nлетения тех идеалов (политических, духовных 
и личных), которые эти груnnы стремились вы
разить в своей музыке. Благодаря глобализа
ции эти связи значительно расширились и уnро
чились. Сегодня nристрастия юного музыканта 
из Скандинавии могут формироваться nод вли
янием музыки, звучащей в nодвалах НоттиliГ 
Хилла в Лондоне или, скажем, под влиянием 
выступлений мексиканских музыкантов, которые 
транслируются в nрямом эфире через сnутник 
из Мехико. Если интенсивность контактов между 
разными группами является важным фактором 
в эволюции музыки, то можно с уверенностью 
предсказать, что в ближайшие годы вместе с ро
стом глобализации будет расти и число новых 
музыкальных стилей. 

Социальные роли 
В процессе социализации индивидуум узнает 
о существовании социальных ролей - опре
деленных самим обществом установок, кото
рым должен следовать человек с данным соци-
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альным ста1усом. Социалшая роль <·доктора·>, 
например, предусматривает определенный на
бор правил, которые должны выполнять все 
врачи независимо от их персоналшых мне
ний или взглядов. Поскольку все без исключе
ния доктора играют Э'IУ роль, то оказывается 
возможным I'оворить в самом общем виде 
о профессиональных особенностях в новсде
нии, не касаясь С}'!убо личных качеств тех, кто 
занимается врачебной деятслыюстыо. 

Некоторые социологи - особенно те, кто 
принадлежит к школе функционалистов, -
рассматривают социалшыс роли как жестко 
определенные и отiюсителыю постоянные со
ставные части кулыуры общества. Они явля
ются социальными фактами. Сотасна этой 
трактовке, каждый человек получаст инфор
мацию о различных социальных ролях, С}'!ЦС
ствующих в обществе, и исполняет свою роль 
в полном соответствии с прсдонределснпыми 
установками. Социалшые роли не пре11усмат
ривают пюрческого подхода IIJIII оспарнва
ния - они носят предписывающий харак
тер и в общих чертах управляют пове!lепием 
человека. Посредством социализации человек 
<•ВХОДИТ·> В СОЦИаЛЫl}'!О рОЛЬ И обучаеТСЯ се 
правилшому исполнению. 

Этот взгляд, 01\IIaкo, оказывается ошибоч
ным. Он предполагает, что индивидуумы про
сто СОI'Лашаются на исполнение той нли иной 
роли, даже не делая попыток изме1шть их. 
Ila самом деле социализация позволнет чело
веку оказывать активное воздействие на окру
жающ}'!о культурн}'!о срс11у вместо того, чтобы 
превращать его в запрограммированный авто
мат. Люди познают 11 ПJШШiмают свои соци
альные роли в ходе непрерывного процссса 
СОЦИаЛЬНОГО ВЗаИМ01\СЙСТВИЯ. 

Идентификация 
Кулыурнос окружение, в котором проходнт 
наше детство и юность, оказывает прямое воз
действие на наше поведение, - но это не озна
чает, что мы каким-то образом ущемляем свою 
индивидуальность или лишаемел свободы во
ли. Может показаться, что нас буквалшо заго
шпот в некие изначалыю определенные обще
ством кулыурныс <·пресс-формы·>. Некоторые 
соцiюлоm рассматривают процесс социали
зацrш имсшю таким образом - и допускают 
фундаменталыrую ошибку. Конечно, нельзя от
рицать, что на протяжении всей своей жиз
ни мы взаимодействуем с 11ругими людьми, 
благодаря чему формируется наша личность, 

создается набор цсшюстсй и вырабатывает
ся манера поведения. Ilo именно здесь за
рождается наша индивидуальность и находит 
выражение свободная воля. Таким образом, 
социализация имеет самое непосредствешюе 
отношение к нашему становлению как лично
стей и приобретению навыков дmr самостол
тельных рассуждений и действий. 

Понлтие индивидуальности, или иден
тификации, в социологии имеет множество 
аспектов и, соответственно, рассматривать его 
можно с разных точек зрения. В самом широ
ком смысле под идентификацией понимается 
такая совокупность значимых для человека 
свойств, из которых он складывает свой соб
ствешiый образ. В этом образе находят отра
жение наиболее существенные отличительные 
черты, чаще всего имеющие OTIIOШCIIИC к по
ловому разделению, сексуалыюй ориснтацин, 
национальной или этнической принадлежно
сти и социальному положению. Есть два типа 
идентификации, которые выделяют социоло
ги: соци(/J/Ьilая идентификация и са.моидеити
фикация (или переанальная идентификация). 
Теоретичсски эти формы идентификации раз
личны, тем не менее между ними существует 
тесная взаимосвязь. Социальная идентифи
кация - это набор признаков, которые обще
ство приписывает данному индивидууму. Они 
моrут служить своего рода опознавательны
ми знаками, наказывающими, кем является их 
носитель. И в то же время они позволяют 
рассматривать человека как члена определен
ной группы, В KO',I'OP}'IO ВХОДЯТ ИНДИВИдууМЫ 
с аналоmчными признаками. Когда мы го
ворим о человеке, что он(а) студент, матr,, 
адвокат, католик, бездомный, азиат, страдаю
щий дислсксией, состоящий в браке н т. д., мы 
имеем дело с социальной идентификацией. 
Большинство людей одновременно попадает 
в различные социальные группы, что приво
дит к более сложной идентификации. Напри
мер, женщина может быть не только матерью, 
но и rшженером по специальности, мусуль
манкой по вероисповеданию и к тому же 
занимать пост городского советника. Необхо
димость такого подхода к вопросу социалыюй 
идентификации обусловлена многообразием 
аспектов человеческой деятельности. И хотя 
эта многочислешюсть социальных идентифи
каций может оказаться для некоторых потен
циальным источником конфликтов, большин
ство все же строит свою жизнь в соответствии 
с определенной первичной идентификацией, 
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которой человек придерживается (в большей 
или меньшей степени) всегда и везде. 

Таким образом, социальная идентифика
ция существует только в масштабах обще
ства. Она позволяет •сравнивать- индивидуу
мов согласно определенным критериям. Об
щие идентификационные признаки (происте
кающие из общих целей, ценностей или жиз
ненного опыта) могут стать базисом для об
разования социальных движений. Феминист
ки, защитники окружающей среды, профсо
юзные активисты и участники религиозных 
иjили националистических радикальных дви
жений - объединяющим фактором в каждом 
из этих случаев послужила принадлежиость 
членов движения к соответствующей •соци
ально идентифицируемой• группе. 

Если социальная идентификация позво
ляет установить сходство между людьми, то 
самоидентификация дает нам возможность 
рассматривать себя изолированно как отдель
ных шщивидуумов. Самоидентификация осу
ществляется в рамках процесса развития лич
ности, в ходе которого мы учимся воспри
нимать самих себя и окружающий нас мир. 
Обоснование самоидентификации существен
но опирается на механизмы теории симво
лического интеракционизма. Именно благо
даря постоянному взаимодействию человека 
с окружающей действительностью у негоjнее 
формируется ощущение собственного •я•. Та
кое взаимодействие индивидуума и социума 
помогает установить связь между этими дву
мя мирами - миром личного и миром об
ществешюго. Хотя культурное и социальное 
'Окружения оказывают определенное влияние 
на процесс самоидентификации, тем не ме
нее главную роль здесь играют личностные 
факторы и способность человека совершать 
самостоятельный выбор. 

Наблюдая за изменениями самоиденти
фикации при переходе от традиционных об
щественных форм к современным, можно за
метить, как влияние устоявшихся •наследуе
мых• факторов, ранее игравших главную роль 
в определении идентификации, постепенно 
сходит на нет. Если когда-то шщивидуаль
ность человека формировалась под воздей
ствием широкой, хотя и ограниченной клас
совыми или национальными рамками, соци
альной группы, к которой он принадлежал, то 
сегодня ею индивидуальность куда более мно
гообразна и менее стабильна. Процессы урба
низации, индустриализации и распада пред-

шествующих социальных формаций в зна
чительной степени ослабили влияние обще
принятых правил и традиций, передающихся 
из поколения в поколение. Люди стали более 
мобильны - как социально, так и территори
алыю. Это позволило им вырваться за пределы 
крепко •сбитых•, относительно однородных 
обществ старого типа, где сыновья автомати
чески перенимали законы своих отцов. Как 
следствие, на передний план вышли другие 
факторы, имеющие значение при самоиден
тификации - например, половая принадлеж
иость или сексуальная ориентация. 

В сегодняшнем мире нам предоставлена 
уникальная возможность •делать• себя, созда
вать свою индивидуальность. Мы •сами себ� 
режиссеры• во всем, что касается самовоспри
ятия и поиска смысла жизни. Сейчас, когда 
на традиционные указатели мы можем обра
щать гораздо меньше внимания, чем рань
ше, социальный мир открывается перед нами 
во всем своем многообразии возможностей: 
кто ты, как ты будешь жить и что ты хочешь 
делать - на все эти вопросы ты волен отвечать 
сам, без подсказки со стороны. Те решения, 
которые мы принимаем в повседневной жиз
ни, - что одевать, как вести себя и как прово
дить свободное время - исподволь формиру
ют наши личности. Современный мир застав
ляет нас найти свое •я•. Благодаря врожденной 
способности к самосознанию и самоанализу, 
человек непрерывно создает и корректирует 
свою идешификацию. 

Типы обществ 

Культурные особенности тесно связаны с об
щим уровнем развития общества. Материаль
ная культура, созданная данным социумом, 
не являясь определяющим фактором культур
ного развития вообще, тем не менее в значи
тельной степени влияет на другие его аспек
ты. Это можно легко проследить на примере 
технологии. Многие атрибуты нашей культу
ры - машины, телефоны, компьютеры, во
допровод, электричество - возникли по исто
рическим меркам сравнительно недавно, явив
шись результатом настоящей технологической 
революции. Нечто похожее можно встретить 
и на ранних стадиях общественного развития. 
До открытия технологии выплавки металла 
большинство вещей делалось из поцручных 
материалов, в естественном виде встречаю
щихся.в природе (например, камня и дерева), 
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что автоматически накладывало ограничения 
на ассортимент изготовляемых изделий. Раз
витие письменности послужило еще одним 
мощным фактором в формировании челове
ческих обществ. На протяжении многих веков 
человек жил без письма - и только с его по
явлением стало возможным рождение новых 
форм социальной организации, пришедших 
на смену доисторическим обществам. 

Сейчас мы перейдем к анализу основных 
типов обществ, существовавших в прошлом. 
В наше время мы привыкли видеть вокруг 
многомиллионные сообщества людей, кото
рые большеf! частью живут в густонаселенных 
городских зонах. Но так было далеко не все
гда - история знает времена, когда плотность 
населения нашей планеты была значительно 
ниже, чем сегодня; и еще каких-нибудь сто лет 
тому назад едва ли нашлось бы общество, со
стоявшее в большинстве своем из горожан. 
Чтобы лучше разобраться в общественных 
формах, существовавших до эпохи шщустри
ализации, мы должны обратить свое социоло
гическое вИдение к историческому прошлому. 

Исчезающие культуры: общества 
прошлого и их судьба 

Охотники и собиратели 
Преобладающей социальной формацией на 
протяжении всей истории Земли (если не упо
минать о последнем, совсем коротком ее пе
риоде) бьши общества охотников и собира
телей. Охотники и собиратели обеспечивали 
себе пропитание охотой, рыболовством и со
биранием диких съедобных корней и плодов. 
Этот тип культуры сохранился в засушливых 
частях Африки, джунглях Бразилии и в Новой 
Гвинее. Однако большинство этих обществ бы
ло разрушено или поглощено при столююве
нии с западной культурой; и, вероятнее всего, 
их судьбу вскоре разделят оставшиеся. На се
годняшний день не более четверти миллиона 
человек во всем мире живет охотой и собира
тельством, т. е. всего лишь 0,001% населения 
земного шара (см. рис. 2.1 ). 

По сравнению с более многочисленными 
социумами - особенно современными, на
подобие Великобритании или Соедиifенных 
Штатов, - большинство сообществ охотников 
и собирателей отличается высоким уровнем 
социального равенства. Члены этих сообществ 
не имеют ярко выраженного стремлепил к стя
жательству материального богатства большего, 

чем требуется для удовлетворения их основ
ных потребностей. Их основная делтельность 
связана обычно с религиозными отправления
ми, а также участием в церемониях и ритуалах. 
Их имущество состоит из оружил для охоты, 
ловушек, шанцеnого и строительного инстру
мента, а также кухонных принадлежностей. 
Таким образом, материальное благосостояние 
не может служить основой для разделения чле
нов общества на бедных и богатых. Различил 
в ранге и положении связаны с возрастом 
и полом, причем мужчины в подавляющем 
большинстве случаев охотятся, а женщины со
бирают дикие плоды и коренья, готовят пищу 
и растят детей. Заметим, что это разделение 
труда между мужчинами и женщинами име
ет чрезвычайно важное значение: мужчины, 
как правило, занимают более высокое обще
ствешюе положение и руководят исполнением 
обрядов. 

Охотники и собиратели - это не прос
то <•примитивные• народы, чей образ жизни 
более не представляет для нас никакого инте
реса. Изучение их культуры позволяет устано
вить -противоестественностм многих наших 
общественных институтов. Конечно, не сто
ит идеализировать уеловил жизни охотников 
и собирателей, но все же отсутствие войн, 
социального и экономического неравенства, 
акцент на сотрудничестве, а не на конкурен

. ции - все это служит напоминанием о том, 
что созданный современной индустриальной 
цив1шизацией мир вовсе не облзателыю мож
но считать во всех отношениях <·прогрессом•. 

Скотоводческие и земледельческие 
общества 

Около двадцати тысяч лет назад некоторые 
сообщества охотников и собирателей начали 
выращивать домашний скот и обрабатывать 
отдельные участки земли, что привело к воз
никновению скотоводческих (которые в це
лях добычи пропитания разводили домашний 
скот) и аграрных (занимающихся сельским 
хозяйством) обществ. При этом многие наро
ды имели смешанный тип экономики, вклю
чавший оба этих направления. 

В зависимости от условий среды обита
ния, скотоводы разводили и пасли крупный 
рогатый скот, овец, коз, лошадей или верблю
дов. Многие скотоводческие общества с.охра
нились до наших дней, сконцентрировавшись 
сегодня в основном в Африке, на Ближнем 
и Среднем Востоке и в Центральной Азии. Эти 
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10000 лет до н.'J. 

Процент охотников: 
100 

XVI век до н:J. 

Нж::еленис всего м 
35() MJIII 

Пронент охотников: 
1,0 

1960" 
Население всего мира: 
3 млрд 

Процсн1 охотников: 
0,001 

Рис. 2.1. Отмирание обществ собирателей и охотников 
Источник: Lee R. В. and Ое Vore I. (eds.). Man the Hunter. Aldine Press, 1968. 

,· 
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сообщества можно встретить в тех районах, 
где есть тучные пастбища, а таюке в горах 
и пустынях. Эти области не благоприятны для 
эффективной сельскохозяйственной деятель
Jюсти, но вполне подходят для содержания 
различных видов домашнего скота. Скотовод
ческие общества, как правило, врактикуют се
зонные миграции между несколькими райо
нами обитания. Вследствие кочевого образа 
жизни, скотоводы не обладают значительны
ми материальными ценностями, хотя, с точки 
зрения имущественных отношений, их жизнь 
носит более сложный, чем у племен охотников 
и собирателей, характер. 

Начиная с определенного момента об
щества охотников и собирателей отказались 
от сбора плодов и корней, растущих в ди
ком состоянии, и стали засеивать собствен
ные участки земли. Эта практика сперва раз
вивалась как <·садоводство•>, отличающееся не
большим размером площадей, возделываемых 
в то время совсем простыми инструмента
ми типа мотыги. Как и скотоводство, заня
тие садоводством гарантировало нропитание 
большему числу людей, что вривело к образо
ванию более многочисленных сообществ. И, 
поскольку садоводы вели оседлый образ жиз
ни, их имущественные запасы иревосходили 
накопления большинства скотоводческих со
обществ, не говоря уже о илеменах охотников 
и собирателей. 

Неиндустриальные или традиционные 
общества 

Примерно с 6 000 лет до н. э. мы начинаем на
ходить свидетельства существования социумов 
с численностью, значительно превышающей 
среднюю численность типичных на тот мо
мент сообществ, от которых они отличались 
самым радикальным образом (см. рис. 2.2). 
(СегодJiЯ историки предпочитают использо
вать понятия до н. э. [до нашей эры] и н. э. вме
сто до Р. Х. [до Р ождества Христова] и от Р. Х. 
соответственно.) Эти общества развивались 
на основе городов; в них царило неравенство 
в распределении как богатств, так и власти; их 
история напрямую связывается с правленнем 
королей или императоров. Поскольку в этих 
обществах активно использовалась письмен
ность и процветали науки и искусства, то такие 
общества часто называют цивилизациями. 

Самые первые цивилизации развивались 
на Ближнем Востоке, как правило, в плодо
родных приречных районах. Китайская им
перия была основана примерно за 2000 лет 
до н. э., одновременно с основанием мощных 
держав, расположенных на нынешних терри
ториях Индии и Пакистана. Несколько боль
ших цивилизаций возникло в Мексике (майа) 
и Латинской Америке (майа, жившие на полу
острове Юкотан, и инки в Перу). 

Большинство традиционных цивилиза
ций являлись империями - они расширяли 

Мезоамерика• 
3()() Г. ДО Н.Э.-' 
1400 г. 

"-:# -"':�--,��r. ·.::"'_·.·'r:м4оог.дон.э.-4ооr. 
· · Греция 800-400 rr. до н.э. 

' ··<f < .,-
< - :� 

' - Месонотамия 
� • , · 3500-400 rr. 

Южная Америка 
600 r. до н.э.-
1500 r. 

" " Египет · 
3500-1000 п: дg н.з. 

' 
:о 
! ' 

1 

·индия ·/� 
25оо-зоо гr. дон.э. 

Рис. 2.2. Цивилизации Древнего мира 

Китай 
\800-300 !Т. 

ДО Н.Э. 
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Таблица 2.1 
Типы человеческих сообществ прошлого 

Тип Время существования Характеристики 

Охотники и Начиная с 50 000 лет до н. э. и до Состоят из небольтого числа членов, добывающих се· 
собиратели наших дней (сейчас находятся бе проnитание охотой, рыболовством и собиранием 

на грани исчезновения). съедобных nлодов. Практически отсутствует неравен-
ство. Разницу в социальном nоложении определяют пол 
и возраст. 

Земледельче- Начиная с 12 000 лет до н. э. Основу составляют небольшие сельские nоселения; го-
ские общества и ДО наших дней. в основ- рода отсутствуют. Средства для nоддержания жизни 

ном nревратились в составные дает сельское хозяйство, иногда сочетающееся с охо-
части более круnных политиче- той и собирательством. Более ярко выраженное не-
ских организмов, что привело к равенство, чем в nредыдущем обществе. Управление 
nотере их отличительных куль- осуществляют старейшины. 
турных особенностей. 

Скотоводче- Начиная с 12 000 лет до н. э. и Содержат в целях жизнеобеспечения домашний скот. 
ские общества до наших дней. В основном ели- Размер социума колеблется от нескольких сотен до 

лись с более круnными государ- десятков тысяч человек. Налицо ярко выраженное со-
ствами; традиционный стиль циальное неравенство. Уnравляются старейшинами или 
жизни при этом во многом nолководцами. 
утратил свою актуальность. 

Неиндустри- Начиная с 6 000 лет до н. э. и Преимущественно аграрная экономика. Есть города, 
альные циви- до XIX в. К нашему времени не где сконцентрированы торгомя и ремесла. Имели зна-
лизации сохранилось ни одной. чительную численность, достигающую нескольких мил-

лионов человек (и все же небольтую по сравнению с 
индустриальными обществами). Четко организованный 
аnпарат государственного уnрамения во главе с коро-
лем или имnератором. Между различными социальны-
ми классами наблюдалось значительное неравенство. 

свою территорию пуrем завоевания и присо
единения других народов (Kaиtsky 1982). Так 
было, например, в случае с Китаем и Ри
мом. На пике своего расцвета, приходящегося 
на 1 век н. э., Римская империя простиралась 
от Британии на северо-западе Европы и до зе
мель, которые лежали за пределами Средне
Восточного региона. Китайская империя, ко
торая просуществовала более двух тысяч лет 
и дожила до века нынешнего, занимала огром
ную территорию на востоке Азии, сегодня 
принадлежащую КНР (см. табл. 2.1). 

ла индустриализация - понятие, которое мы 
уже ввели в главе 1 ( •Что такое социология?• ) . 

Под индустриализацией понимается переход 
на машинное производство, в основе кото
рого лежит использование •неживых• источ
ников энергии (как пар или электричество). 
Индустриальные общества (иногда называе
мые также •современными• или •развитыми• 
обществами) совершенно не похожи своим 
устройством на предшествующие формации; 
последствия их развития сказались даже на тех 
народах, которые жили за пределами Евро
пы - колыбели шщустриальной революции. 

Современный мир: 
индустриальные общества 

Что же повлекло гибель таких форм об
щественного строя, которые доминировали 
на Земле на протяжении всей истории чело
вечества вплоть до самого XVIII в.? Если быть 
кратким, то причиной таких потрясений ста-

Даже в наиболее передовых цивилиза
циях подавляющее большинство жителей за
нималось сельским хnзяйством. Относитель
но невысокий уровень развития технологий 
не позволял освободить значительное число 
людей от выполнения ругинной работы. И, 
напротив, отличительной чертой современ
ных индустриальных обществ является очень 
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высокий процент населения, занятого на фаб
риках и заводах, в офисах и магазинах, т. е. 
в неаграрном секторе (см. табл. 2.2). И более 
90% всех граждан проживает в городах и мега
лополисах, где сконцентрировано наибольшее 
количество рабочих мест и постоянно созда
ются новые возможности для трудоустройства. 
Крупнейшие города несоизмеримо превосхо
дят своими масштабами те поселения город
ского типа, которые встречались в традицион
ных цивилизациях. Социальная жизнь в круп
ных городах становится все более обезличен
ной, и большинство наших встреч в течение 
дня происходит все чаще с людьми, нам не
знакомыми. Крупные организации, к которым 
можно отнести корпорации и правительствен
ные учреждения, сегодня влияют на жизнь 
практически каждого члена общества. 

Следующей по значимости чертой совре
менных социумов являются более сложные 
по структуре и методам управления полити
ческие системы, не имеющие аналогов в тра
дициоiшых государствах прошлого. Там не
посредственное влияние политической власти 
(монархов и императоров) на традиции и обы
чаи своих подданных, проживающих в сравни
телыю отдаленных поселениях, было ничтож
ным. С наступлением эры индустриализации 
транспорт и связь стали гораздо быстрее, что 
повлекло за собой создание более интегриро
ванного +Национального• сообщества. 

Индустриальные общества стали первы
ми национальными государствами. Нацио
нальное государство - это политические 
объединения многих лиц, отделенные друг 
от друга четкими границами (в отличие от тра
диционных государств, которые были разделе
ны обширными пограничными зонами). Пра
вительства таких объединений способны эф
фективно управлять гражданами пугем опре
деления единых для исполнения на всей тер
ритории законов. 

Применевне промытленных технологий 
никогда за всю историю человечества не огра
ничивалось мирными процессами экономиче
ского развития. С самых ранних этапов инду
стриализации современные методы производ
ства были использованы для решения военных 
задач, в результате чего коренным образом 

Таблица 2.2 
Трудовые ресурсы, задействованные в аграрном 
секторе индустриальных и неиндустриальных го

сударств. 1998 г. 

Процент населения, 
Страна занятый в сельском 

ХО3JIЙСТВе 

Неиидустриальиые страиы 

Непал 91,1 
Руанда 90,1 
Эфиопия 88,3 
Уганда 82,1 
Бангладеш 64,2 

И11дустриальиые страиы 

Япония 6,2 
Австралия 5,0 
Германия 3,8 
Канада 3,4 
США 2,8 
Великобритания 2,0 

изменился подход к ведению войны, а при
меняемое вооружение и принципы армейской 
организации оставили далеко позади все, что 
было доступно неиндустриальным культурам. 
Взаимно подкрепляя друг друга, экономиче
ская сила, политическая спаянность и военная 
мощь индустриальных государств обеспечива
ли им в течение последних двух столетий 
возможность практически беспрепятственно 
распространять западные культурные ценно
сти по всему миру. 

Глобальное развитие 
Начиная с XVII в. и на протяжении трех с лиш
ним веков западные государства занимались 
колонизацией (подчас с использованием сво
ей превосходящей военной силы) новых зе
мель, ранее принадлежавших местным тради
ционным сообществам. Хотя практически всем 
колониям сегодня возвращена независимость, 
политика :колониализма стала главным транс
формирующим фактором, изменившим +соци
алыюе лицо• Земли. Мы упоминали колониа
лизм в предь�ей главе, говоря о развитии 
торговли кофе. В некоторых регионах, таких, 
как Северная Америка, Австралия и Новая Зе-

. ландия, где аборигены бьmи малочисленны 
и занимались преимущественно охотой и со
бирательством, европейцы стали со временем 
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основной частью населения. В других стра
нах, расположенных в Азии, Африке и Южной 
Америке, местное население, изначалыю за
нимавшееся охотой и собирательством, по
прежнему превосходит численностью выход
цев из Европы. 

Эти государства - в отличие от госу
дарств первого типа, где все страны, вклю
чая США, стали индустриальными держава
ми - в большинстве своем остались на значи
телыю более низком уровне промышлешюго 
развития и, как следствие, стали называть
ся <·менее развитыми·> или развивающимися 
странами. К таким странам относятся Китай, 
Индия, большинство африканских государств 
(например, Нигерия, Гана и Алжир) и страны 
Южной Америки (в их числе Бразилия, Пе
ру и Венесуэла). Поскольку по большей части 
эти страны расположены южнее Соединен
ных Штатов и Европы, то их иногда называют 
Югом, противопоставляя более зажиточному 
индустриальному Северу. 

Первый, Второй и Третий миры 

Вы, должно быть, часто слышали такое вы
ражение, как Третий мир, которое использу
ют по отношению к развивающимся странам. 
Этот термин родился еще в начале ХХ в., когда 
существовали общества трех основных типов. 
К странам Первого мира относились (и отiю
сятся) индустриальные державы Европы, США, 
Аветралазии (Австралия, Новая Зеландия, тер
ритория Таемании и Меланезии), а также Япо
ния. Практически вес страны Первого мира 
имеют многопартиlшую, парламентскую си
стему управления. Под Вторым миром по
нималнсь коммунистические общества быв
шего СССР и Восточной Европы (Чехослова
кия, Польша, Восточная Германия и Вешрия). 
Отличительной особенностыо государств Вто
рого мира являлась система централизован
ного планового хозяйства, которая оставляла 
мало жизнешюго пространства для частной 
собствешюсти или свободной экономической 
конкуренции. Все они имели однопартийную 
систему государствешюго управления: комму
нистичссюiе партии этих стран руководили 
не только политической, но и экономической 
жизнью общества. В полном согласии с уче
Iшем Маркса (см. главу 1 на с. 25-27), ком
мунистические лидеры полагали, что обще
ствешюе владение средствами производства 
приведет к более высокой его эффективности 

по сравнению с западной системой свободных 
рыночных отношений (см. табл. 2.3). 

75 лет истории человечества оказались 
отмечены глобальным соперничеством двух 
систем, где по одну сторону оказались Со
ветский Союз и страны Восточной Европы; 
а по дPYIYIO - капиталистические общества 
Запада и Японии. Это напряженное противо
стояние получило название холодной войны, 
поскольку между противоборствующими сто
ронами не велось прямых боевых действий. 
В ходе этого противостояния каждая из сторон 
находилась в постоянной готовности к вой
не - но сама ее не начинала. Сегодня эта 
борьба окончена. После завершения холодной 
войны и падения коммунистических режи
мов в бывшем СССР и Восточной Европе 
Второй мир прекратил свое С}'lцествование 
(см. главу 14 <Лравительство и политика·>). Рос
сия и остальные страны Второго мира строят 
сегодня рыночные системы экономики и по
литические системы, основанные на западных 
моделях. 

Развивающийся мир 

Многие развивающиеся страны Азии, Африки 
и Южной Америки расположены на террито
риях, долгое время находившихся под колони
альным управлением. Лишь немногие государ
ства получили независимость сравнительно 
рано, как это произошло с Гаити, которая ста
ла первой автономной негритянской респуб
ликой еще в январе 1804 с Испанские колонии 
в Южной Америке стали свободными в 1810 г., 
а Бразилия вышла из-под кошроля Пор'!уга
лии в 1822 г. Однако многие развивающиеся 
страны обрели свободу только после Второй 
мировой войны и вередко - в результате кро
вопролитной борьбы за независимость. При
мерами здесь мс1уr служить Индия, некоторые 
другие азиатские колонии (например, Мьянма, 
Малайзия и Сишапур), а также африканские 
государства, например, Кения, Нигерия, Заир, 
Таюания и Алжир. 

Хотя отдельные народы этих стран мо
гут жить в рамках традиционного социалыюго 
устройства, тем не менее, есть сущеt:твенная 
разница между ними и ранними традиционны
ми обществами. Их политические системы ко
пир}'IОТ системы западных обществ, вследствие 
чего их можно считать национальными госу
дарствами. Несмотря на то, что большинство 
населения живет в сельской местности, почти 
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в каждом из этих обществ стремительно раз
вивается городская кулыура. И хотя сельское 
хозяйство остается в развивающихся странах 
основным видом деятельности, их продук
ция теперь часто производится для продажи 
не только на внугрешrем, но и на мировых 
рынках. Развивающисся общества не просто 
<·отстаюТ·> по уровню· от более индустриаль
ных стран - они сформировались во м1югом 
благодаря контактам с иrщустриалыю разви
тым Западом, которые привели к разруше
ШIЮ предшествующих традиционных обще
ствешrых систем. 

Условия жизни в самых бедных из этих 
стран не только не улучшились, напротив, ста
ли еще тяжелее за последние несколько лет. 
По некоторым оценкам, к началу XXI в. около 
1,2 млрд чел. по всему миру жило в нищете -
причем б6лып&я часть приходилась на разви
вающиеся страны. Примерно 3 млрд чел. жи
вет сегодня менее, чем на 2 долл. США в день. 
Наиболее низким уровнем жизни отличаются 
страны Южной и Восточной Азии, а т:1кже Аф
рики и Латинской Америки - хотя между эти
ми регионами существует заметная разница. 
1!:1пример, в странах Восточной Азии и Тихо
оке:Jнского бассейна прожиточный минимум 
снизился, тоrда как в государствах Центр:Jль
ной и Южной Африки он, н:1оборот, поднялся. 
С 1987 по 1998 гr: число жителей в этом ре
гионе, существующих менее чем на 1 долл. 
США в дет,, выросло с 220 до 290 млн чел. 
(Bce.шljJJLЫii бrтк 2000). П:щеrшс )1JОВНЯ жиз
ни наблюдается также н в некоторых район:1х 
Южной А.1ии, Л:1тинской Америки и странах 
Карибскоi"О бассейна. Многие беднейшие го
сударств:1 мира страдают под бременем зна
чителыюi·о внешнего долга. Выплаты процен
тов зарубежным кредитор:1м могуг иной раз 
превышать суммарные инвестиции в систему 
здравоохранения, обр:1зования и социального 
обеспечения стр:1н-должников. 

Новые индустриальные страны (НИС) 

Развивающийся мир неоднороден. В то время, 
как экоrюмики болыпинств:1 развивающихся 
стран существенно отстают от западных об
ществ, некоторые регионы уверенно вступили 
н:1 пугь тщустриализацrш н испытали мощ
ный экономический подъем, не прскращаю
щийся уже три десятка лет. К числу таких 
государств, получивших название •новые ин
дустриальные страны·> (IIИC), относятся Бра
зилия и Мексика в Л:1тинской Америке; Юж-

ная Корея, Сишапур и Тайвань - в Восточной 
Азии. Темпы экономического роста некоторых 
НПС в несколько раз превышают аналогичные 
показатели для промышлешrых держав Запада, 
а некоторые из них достигли такого же уров
ня доходов на душу населения, что и в самых 
бедных из развитых стран. 

До конца 90-х г. новые индустриальные 
страны Восточной Азии демонстрировали ус
тойчивый экономический рост. Главным обра
зом он обеспечивал экспорт промышлснных 
товаров, преимущественно в развитые стра
ны. Экономика <•азиатских тигров·> (как на
зывали эти НПС) отличалась высоким уров
нем инвестиций, как собственных средств, 
так и зарубежного капитала. В Южной Ко
рее стремительно развивалось производство 
стали, а се судостроительная и электронная 
промышлсшюсти соперничали с мировыми 
лидерами в этих областях. Сишапур превра
тился в главный финансовый и коммерческий 
I\ei!Тp !Ого-Восточной Азии. А Тайвань уве
решю заявил свои права на долю в мировом 
рынке промышлешшх и электронных товаров. 

В 1997-1998 rr. воеточно-азиатские эко
tюмики оказались дестабилизированы вслед
ствие глобального финансового кризиса, раз
разившегася в этом регионе 11 охватившего 
в одночасье множество стран, в том числе 
и за его пределами. Несмотря па эти события, 
экономическое развитие IIПC Восточной Азии 
ПОМО!:ЛО улучШИТЬ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ МНОГИМ М!IЛ
ЛИОIIаМ людей, населяюших эти страны: был 
спижен уровень детской смертности, увели
чена продолжительность жизни и частично 
побеждена нищета. 

Экономическое развитие стран Азии иЛа
тинской Америки может представляться мало
важным по мнению жителей Великобритании, 
США или других промышлешю развитых го
сударств. Но такая точка зрения ошибочна. 
Сегодня народы Земли существуют в рам
ках единой глобальной экономики, и события, 
происходящие в одной части мира, мmyr ока
зывать непосредствсшrые воздействия 11 иметь 
определенные последствия практически по
всеместно. Например, развитие сталепрокат
пой индустрии в Азии напрямую сказывается 
па промышлешюсти Великобритании, чья до
ля на международном рынке существенно сни
зилась за последние тридцать лет. Аналогично, 
азиатский финансовый кризис заметно отра
зился на стабильности мировых финансовых 
рынков и пошатнул экономики, до этого казав-
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шиеся весьма устойчивыми. И, наконец, разви
тие НПС приводит к изменению традиционно
го деления мира на •ЮГ• и •Север•, о котором 
упоминалось выше. Политические и эконо
мические отношения сегодня уже не мoryr 
строиться на основе слишком примитинных 

. представлений о <.Первом• и •Третьем• мирах. 
Процесс глобализации - на нем мы подробно 
остановимся в главе 3 ( •Меняющийся мир•) -
вызывает перераспределение власти и приви
легий, делая общую картину гораздо более 
сложной, чем столетие назад. 

Социальные изменения 

Человечество существует на Земле уже око
ло 500 000 лет. Сельское хозяйство, служащее 
основой любого постоянного поселения, на
считывает только 12 000 лет. Возраст цивили
заций составляет в лучшем случае 6 000 лет. 
Если мы будем отсчитывать человеческую ис
торию в минутах, начиная с полуночи, то 
появление земледельческих обществ придется 
на 23 ч 56 мин, а цивилизаций - на 23 ч 
57 мин. Развитие современных обществ нач
нется только за полминугы до наступления 
следующего дня! Однако совокупные изме
нения, произошедшие за весь день, едва ли 
окажутся больше, чем свершившиеся в эти 
последние 30 секунд. 

Как мы уже убедились, стиль жизни и со
циальные институты современности радикаль
ным образом отличаются от того, что счита
лось традиционным даже в недавнем исто
рическом прошлом. В течение каких-нибудь 
двух или трех столетий - за ничтожную долю 
минугы на нашем циферблате! - обществен
ный уклад, существовавший тысячи лет, был 
заменен совершенно новым социальным по
рядком. Чем мoryr социологи объяснить ме
ханизмы этих перемен, произошедших в че
ловеческой жизни? В конце этой главы мы 
остановимся на возможных трактовках свер
шившихся перемен и их причин; а затем -
почему современный период истории связан 
с этими глубокими и стремительными соци
альными изменениями. 

Социальные изменения трудно подда
ется точному определению, потому что в том 
или ином смысле все в мире подвержено по
стоянному изменению. Каждый день - это 
новый день; а каждая следующая секунда -
это уже новый момент времени. Греческий 
философ Гераклит говорил, что невозможно 

войти дважды в одну реку. Во второй раз река 
уже будет другой, поскольку вода течет не
прерывно - да и человек за короткий миг 
успевает претерпеть (пусть незначительные) 
изменения. Хотя до некоторой степени это на
блюдение справедливо, все же в повседневной 
жизни мы .моmи бы утверждать, что в обоих 
случаях это будет один и тот же человек и од
на и та же река. Река не поменяет свое русло 
или течение, а человек - ющивидуальность 
или физическое состояние; так что вполне 
допустимо говорить о том, что оба остаются 
•теми же самыми•, несмотря на небольшие 
изменения. 

С этой точки зрения значительной будет 
такая перемена, которая за указанный про
межуток времени существенным образом из
менит саму структуру объех:та или ситуа
цию в целом. В случае с человеческими об
ществами мы должны определить, насколько 
изменились за это время основные социаль
ные институты, чтобы говорить о глубине 
и направлении происходящих в обществе пе
ремен. При этом необходимо в качестве от
правной точки отсчета брать то, что остает
ся незыблемым. Даже в таком стремительно 
меняющемся мире, как наш, существуют не
тронутые островки культуры, не потерявшие 
своей связи с прошлым. Основные религи
озные системы (например, христианство или 
ислам) до сих пор опираются на тот же свод 
идей и принципов, которые были в ходу при 
их зарождении более двух тысяч лет назад. 
И все же большинство социальных институ
тов современности претерпевает гораздо бо
лее быстрые изменения, чем те, с которыми 
человечество сталкивалось в эпоху традици
онных сообществ. 

Почему они происходят? 

Теоретики социологии на протяжении послед
них двух столетий пытались построить об
щую теорию, которая могла бы объяснить 
природу происходящих в обществе перемен. 
Но ни одна из до сих пор созданных теорий 
в силу своей узкой направленности не мог
ла объяснить все многообразие социального 
развития, благодаря которому человеческие 
общества охотников и собирателей эволю
ционировали до традиционных цивилизаций, 
а затем превратились в современные социумы 
с несоизмеримо более сложной организаци
ей. Тем не менее, мы можем вьщелить в этом 
процессе три основных фактора, постоянно 



Тип 

Первый мир 

Второй мир 

Развивающиеся 
общества 
(•Третий мир•) 

Новые промытлен
ные страны (IIПC) 

Социальные изменения 49 

Таблица 2.3 
Общества в современном мире 

Период 
существования 

С XVJII в. и до наших 
дней. 

С 1911 г. (когда про
изошла Октябрьская 
революция в Рос
сии) и до начала 
90 гг. того же века. 

С XVJII в. (в качестве 
колоний индустриаль
ных держав Европы) 
и до наших дней. 

С начала 1970-х 
и до наших дней. 

Характерные особенности 

Ошовой общества является промытленное производ
ство и свободная конкуренция. Большинство населения 
проживает в городах и мегалополисах, и лишь незна
чительный процент его занят в сельском хозяйстве. 
Большое социальное неравенство, хотя 11 менее ост
рое, чем в традиционных государствах. Четко опреде
ленные национальные сообщества, или нацио11альные 
государства Запада, а также Япония, Австралия и Но
вая Зеландия. 

Централизованно управляемая плановая экономи
ка промышлешюго типа. Небольшал часть людей, за
нимающихся сельским хозяйством; основная масса на
селения - городские жители. Классовое неравенство 
во многом сохранилось. Четко определенные политиче
ские сообщества или 11ациональные государства. После 
1989 г. страны Второго мира - СССР и государства Во
сточной Европы - под воздействием социальных и по
литических факторов стали трансформироваться в си
стемы того же экономического типа, который превали
рует в обществах Первого мира. 

Большинство населения работает в аграрном секторе, 
используя традиционные методы производства. Часть 
сельскохозяйственной продукции продается на миро
вых рынках. Некоторые имеют плановое хозяйство, 
остальные живут в условиях свободной конкурен
ции. Четко определенные нацио11альные сообщества 
или национальные государства: Китай, Индия и боль
шинство стран Африки и Южной Америки. 

В прошлом - развивающпеся общества, которые те
перь активно занимаются промытленным производ
ством в условиях свободного рынка. Большинство 
населения проживает в городах и мегалополисах, и 
лишь незначительиый процент занят в сельском хо
зяйстве. Большое социальное неравенство, выраженное 
еще сильнее, чем в государствах Первого мира. Средний 
доход на душу населения существенно ниже, чем в стра
нах Первого мира. В число НПС входят Гонконг, Южная 
Корея, Сингапур, Тайвань, Бразилия и Мексика. 

оказывающих влияние на социальный облик 
человечества: окружающую среду, политиче
скую организацию и культурное воздействие. 

туациях, когда людям приходится подчинять 
свою жизнь особым погодным условиям. Жи
тели полярных зон с необходимостью должны 
иметь совершенно иные, нежели у обитателей 
субтропиков, традиции и привычки. Люди, жи
вущие на Аляске, где зимы отличаются особен
по низкой средней температурой и большой 
продолжительностью, живут иначе, чем граж
дане куда более теплых Средиземноморских 

Окружающая среда 
Как правило, влияние физической среды во 
многом определяет ход развития социаль
ной организации общества. Наиболее отчет
ливо это проявляется в экстремальных си-
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стран. Жители Аляски основную часть своей 
жизни проводят n помещениях, если не счи
тать короткого летнего периода, и тщатель
но планируют свое пребыванис на открытом 
воздухе, которое ограничивается неблагапри
ятными особенностями климата. 

Но и менее экстремальные природные 
условия могут сказываться на развитии об
щества. Аборигены Австралии на протяжении 
всей своей истории оставались охотниками 
и собирателями, поскольку на континенте 
не существует съедобных растений, подходя
щих для культивации, или животных, которых 
можно было бы разводить обычным обра
зом. Самые первые цивилизации на Земле 
возникали, как правило, в регионах, имею
щих плодородные почвы, например вблизи 
речных дельт. Удобство сухопутного сообще
ния и наличие nыхо11а к морским путям тоже 
играют n этом процессе не последнюю роль: 
общества. отрезанные от осталыюга мира гор
нымн массивами, непроходимыми джунглями 
или пустынями, часто пребывают в состоянии, 
близком к исхоююму, в течение многих веков. 

И все же непосредстnешюе влияние окру
жающей среды на происхо1111щие n обществе 
перемены не стоит переоценивать. Вередко 
людям удаnалось 11остичь значительного ма
териалыюго благосостояния в относительно 
неблагаприятных условиях проживания. Так 
обстоит дело с Аляской, где, несмотря на тяже
лые климатические условия, ведется разработ
ка прироюrых нскопаемых и нефтяных место
рождений. И, напротив, сообщества охотников 
и собирателей часто обитали на плодородных 
землях, так н не воспользоn:шшись предостаn
ленными возможностями для ве1(енш1 селы:ко
го хозяйства и развития животноводства. 

Политическая организация 
Вторым фактором, оказывающим заметное 
влияние на социалыrые изменения, являет
ся (домшшрующий n обществе) тип полити
ческой органнзаr(ИИ. В первых сообществах 
охотников и собирателей это влияние было 
миш1малыrым за отсугстnием реальных по
литических сил, способных мобилизовать со
племенников. Однако, в условиях иных, более 
поздних общестnешrых формаций, существо
вание четко обозначенных политических ор
ганов власти - будь то nожди, лорды, короли 
или целые правительстnа - во многом опре
деляло направление соцпалыюго развития об
щества. По Марксу, политические системы 

не являются отражением экономической си
стемы общества: разное политическое устрой
ство может быть присуще обществам с одним 
и тем же типом произnодственных отноше
ний. Например, некоторые капиталистические 
индустриальные государства могут иметь то
талитарную систему управления (как это было 
в нацистской Германии или в ЮАР периода 
апартеида), тогда как в других будут править 
демократические силы ( примерам чему служат 
США, Великобритания или Швеция). 

Военная власть играла фундаментальную 
роль при становлении большинства тради
циоiшых государств; она равным образом 
определяла и способность страны защищаться 
от внешнего врага, и успех ее завоевательных 
походов. Но и здесь нет непосредственной свя
зи между военной мощью и уровнем развития 
произnо11ства. Правитель мог бы пожелатJ, на
править ресурсы на создание могучей армии 
даже ценой обнищания большей части населе
ния страны - как это произош .. о в Северной 
Корее под руководством Ким Ир Сена и его 
сына, Ким Чен Ира. 

Воздействие культуры 
Третьим фактором в этом ряду оказывается 
культура, при этом рассматриваются три ас
пекта: религия, системы коммуникации и вли
яние личности на историю общества. Рели
гия может выс1упать и как консервативная, 
и как революционная сила (см. главу 17 <·Ре
лигия·>). Отдельные религиозные формы и тра
диции препятствуют любым переменам, при
зывая придерживаться устоявшихся обычаев 
и ценностей. Но при этом, как подчеркивал 
Макс Вебер, религиозные убеждения часто ока
зываются 11вижущим механизмом социальных 
изменений. 

Характер существующих в обществе сис
тем коммуникации является одним из основ
ных факторов, которые определяют темп и на
правление изменений. Например, изобрете
ние письменности позволило челоnеку вести 
записи, что n свою очередь привело к бо
лее эффективному контролю за материаль
ными ресурсами и способствовало развитию 
крупных организационных структур. Помимо 
этого, письменность изменила восприятие че
ловеком связей между прошлым, настоящим 
и будущим. Те общества, в которых существо
вало письмо, вели летописи минувших собы
тий, создавая таким образом историю. Пони
мание ее закономерностей помогало людям 
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осознать всеобщносrь поступателыюго разви
тия или направление движения данного об
щества, и в дальнейшем они могли активно 
способствовать этому движению. 

К разряду культурных факторов нам сле
дует отнести роль личности в истории. Суше
ствует немало примеров, показывающих, что 
отдельные выдающиеся деятели были способ
ны радикально миять на перемены, проис
ходящие в окружающем СОI\иуме. Для того, 
чтобы убедиться в этом, нам достаточно будет 
вспомнить в истории религии такую личность, 
как Иисус; военных и политических лидеров 
масштаба Юлия Цезаря или великих ученых 
и философов (например, Исаака Ньютона). 
Тот, кто способен, находясь у власти, про
водить энергичную политику преобразоваrrшl 
или увлечь за собой массы новыми нденми, 
может в буюзальном смысле ниспровергнуть 
сушествующий строй. 

Однако отдельные вожди получают воз
можность управлять страной - и управлять 
эффективно - только, если длн этого суще
ствуют благоприятные социальные условия. 
Скажем, Адольф ll1Тлер смог захватить власть 
в Германии в 1930-х rт. во многом благодаря 
царящей в стране напряженности и затянувше
мусн экономическому кризису. Если бы не эти 
обстоятельства, он скорее всего остался бы 
незаметной фигурой в составе политической 
фракции меньшинства. То же самое можно 
сказать и о жившем позднее извесrном лидере 
пацифистов Махатме Гаrщи, который правил 
Индией в послевоенный период. Ганди удалось 
добитьсн независимости Индии, не прибегая 
к насилию. поскольку Вторая мировая война 
и последующие события ослабили колони
альное присуrствие Великобритании в этой 
стране. 

Перемены в наше время 

Что же вызвало такие бурные социальные 
изменения в последние два столетия? Это 
достаточно сложный вопрос, однако можно 
с уверенностью указать несколько осrювrrых 
факторов, сыгравших здесь немалую роль. Не
удивительно, что мы можем сгруппировать их 
примерно таким же образом, как это было сде
лано выше, за тем исключением, что теперь 
в этот список будет необходимо включить 
влияние окружающей среды в группу экоrю
мических механизмов. 

Экономические факторы 
Современная промышлешюсть радикальным 
образом отличается от предыдущих произ
водствеrшых систем, поскольку она стремитсн 
постоянно наращивать свою мощность, акку
мулирую при этом все больше материальных 
ценностей. В традиционных системах уровень 
выпуска продукции был практически неизмен
ным, так как он определнлся в первую очередь 
нуждами местного населения. Капитализм под
стегнул процесс непрерывной модернизации 
производства, в который оказывается втяну
та наука. Уровень внедрения технологических 
инноваций в современной индустрии песоиз
меримо выше, чем за всю историю промыш
ленного пронзводства. 

Влияние науки 11 технологии на нашу 
жизнь осуществляется в основном через эко
rrомнческие механизмы, но не только. Этн об
ласти человеческой деятельности оказывают 
политическое и к-ультурное воздействие на об
щество, в свою очередь передко испытывая 
встречное воздействие. Плоды научной мысли 
и их технологическое воплощение дали лю
дям возможность создать такие средства свнзи, 
как радио, телевидение, мобильный телефон 
и Иmернет. Эти электронные формы комму
никации заметно повлияли на политические 
процессы последних лет (см. главу 14 <Лра
вительство и политика·>). А наше мышление 
и восприятие окружающего мира формирава
лись под влиннием телевидения и Интернета. 

Политические факторы 
Борьба между государствами за новые зоны 
влияния. стремление к обогащению 11 воен
I!ому преимущесгву перед конкурирующими 
странами - все это последrше два-три века 
явлнлось источ11иком серьезных социальных 
изменений. Политические изменеrшн в тради
циоrшых цивилизациях затрагивали, как пра
вило, только верхушку власти. Например, одна 
королевская семьн могла сместить с трона 
другую, в то время как на жизнь большинства 
населения это никак бы не повлияло. В со-

,временном обществе все происходит иначе, 
11 деятельность правительства или политиче
ских лидеров оказывает заметное воздействие 
на широкие слои населения. Как внугри стра
ны, так и на международной арене политиче
ские решения сегодня оказываются мощным 
фактором социальных изменений. 

Политические процессы последних двух
трех столетий оказали глубокое влияние на 
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экономику, чье развитие, впрочем, тоже ска
залось на политической обстановке общества. 
Сейчас правительства играют главную роль 
в деле стимулирования (а иногда и замедле
ния) темпов экономического роста; и во всех 
индустриальных обществах государство остав
ляет за собой право решительного вмешатель
ства в производственные процессы, являясь 
несравненно более крупным работодателем, 
чем любые транснациональные корпорации. 

Война и иные формы демонстрации во
енной мощи тоже имеют немаловажное зна
чение для процессов социальных изменений. 
Вооруженные силы стран Запада, начиная еще 
с XVII в., позволяли им контролировать в той 
или иной степени народы всего мира и в нема
лой степени способствовали триумфальному 
распространению западной кулыуры в миро
вом масштабе. Две мировые войны, развязан
ные в ХХ в., привели к опустошению многих 
стран и необходимости коренной перестрой
ки многих из них, в результате чего отдель
ные общества претерпели существенные из
менения (как это бьшо, например, в Японии 
и Г-ермании). Но даже те государства, которые 
выiШIИ из этих войн победителями, - к приме
ру, Великобритания - подверглись радикаль
ным внутренним переменам вследствие воз
действия, оказанного войной на их экономику. 

Влияние культуры 
Среди культурных факторов, ведущих к со
циальным преобразованиям в наше время, 
следует отметить развитие науки и секуля
ризацию знания, которые придали мировоз
зрению современного человека к:ритичесх:ий 
и творчесх:ий характер. Сегодня никто из нас 
не будет считать, что привычки или обы
чаи имеют право на существование только 
потому, что они насчитывают многовековую 
историю. Напротив, в своей жизни мы посто
янно ищем разумное -обоснование• любого 
поступка или события. Например, планиров-

ка больницы вряд ли будет делаться исхо
дя из традиционных архитектурных пристра
стий, скорее основным соображением станет 
способность предложенного проекта здания 
наиболее пблно отвечать требованиям к со
держанию и лечению пациентов. 

Помимо изменения в способе нашего 
мышления, поменялось еще и содержание на
ших идей. Идеалы самосовершенства, свобо
ды, равенства и участия в демократическом 
управлении - все эти понятия возникли срав
нительно недавно. Эти идеи стали мощной 
движущей силой социальных и политических 
изменений, подчас приводя к революциям. 
Возникнув изначально на Западе, эти идеа
лы приобрели всеобщее значение и нашли 
поддержку и применение во многих странах 
мира - и тем самым положили начало целому 
ряду глобальных перемен в обществе. 

Заключение 

Перемены, происходящие сегодня повсемест
но, делают различные культуры гораздо бо
лее взаимосвязанными, чем когда-либо ранее. 
По мере того как эти изменения набирают 
силу, все большее число событий в одной 
части света начинает непосредственно воз
действовать на то, что происходит в других. 
Если сравнивать с предыдущими поколения
ми, то сейчас мы - отчасти благодаря сред
ствам электронной коммуникации - в неиз
меримо большей степени оказываемся друг 
другу •соседями•. Глобальная система - это 
не просто среда, в которой развивается неко
торое общество (например, Великобритания). 
Социальные, политические и экономические 
связи, простирающиеся через границы отдель
ных государств, решительным образом влияют 
на жизнь их граждан. Мы рассмотрим след
ствия этой усиливающейся взаимосвязанности 
мирового сообщества в следующей главе •Ме
ияющийся мир•. 

Краткое содержание 
1. Понятие культуры является в социологии одним из центральных. Культура - это об

щественный уклад, которому подчиняются отдельные члены или социальные группы 
данного социума. Сюда входят не только изобразительное искусство, литература и музыка, 

·но и масса иных проявлений человеческой деятельности. К ним относятся религиозные 
ритуалы, привычки и обычаи, типичные для данного общества трудовые отношения и даже 
манера одеваться. 
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2. Ценности - это абстрактные представления о том, что является важным, стоящим и жела
тельным. Их отражением являются поведенческие нормы членов социума. В совокупности 
они определяют поведение человека в обществе. Глубоко укореняясь, ценности и нормы 
тем не менее меняются с течением времени. 

3. Культурные убеждения и привычки могут в значительной степени отличаться в разных 
обществах. Этноцентризм - это такой подход к оценке другой культуры, при котором 
за эталон берется своя собственная. Социологи пытаются применять иной метод - так 
называемый культурный релятивизм - и изучать чужую культуру в рамках выработанной 
ею системы ценностей. 

4. Человек познает свою культуру в процессе социализации. Факторы социализации -
группы или социальное окружение, в которых протекают наиболее значительные про
цессы социализации. Детская (или первичная) социализация, протекающая благодаря 
постоянному контакту с окружающими, постепенно превращает беспомощного младенца 
в умелого, знающего человека, наделенного самосознанием и способного комфортно 
чувствовать себя в своей культурной среде. 

5. Идентификация - это способность человека понимать, кто он и что для него является 
наиболее важным. В процессе социальной идентификации человек наделяется определен
ными признакам и, которые даются емУ. другими членами общества. Эти характерные черты 
часто связаны с его принадлежностью к той или иной социальной группе - наnример, 
к мужскому полу, азиатам или католикам - и подчеркивают те особенности индивидуума, 
благодаря которым он похож на остальных представителей данной группы. Самоиден
тификация (или переанальная идентификация) служит, напротив, выделению каждого 
человека из общей массы людей. Она характеризует представление человека о своей 
личности, которое он создает в процессе саморазвития и непрерывного взаимодействия 
с окружающим миром. 

б. Общество можно представить себе как набор взаимоотношений, связывающих людей 
друг с другом. На этой основе выделяется несколько различных типов социумов, рас
пространенных в прошлом. Охотники и собиратели добывали себе пропитание сбором 
съедобных плодов и охотой на диких животных. Члены скотоводческих обществ занима
лись для этих целей разведением домашнего скота. Земледельческие общества делали 
упор на обработку земельных участков и возделывание сельскохозяйственных культур. 
Более многочисленные и высокоразвитые урбанизированные общества стали основой 
традиционных цивилизаций. 

7. В индустриальных обществах промышленность превратилась в главную отрасль экономики. 
Большинство населения живет в городской черте, и крупные организации оказывают 
влияние на жизнь практически всех членов общества. Индустриальные страны стали 
первыми национальными государствами - политическими объединениями, отделенными 
друг от друга четко обозначенными границами. 

8. Развитие индустриальных обществ и расширение сферы влияния Запада привели к за
воеванию многих земель по всему миру; этот процесс колонизации вызвал радикальные 
перемены в издавна существовавших социальных системах и культурах. 

9. Индустриальные державы Запада вместе с Японией, Австралией и Новой Зеландией 
образуют то, что называется «Первым миром». Под «Вторым миром» понимаются ин
дустриальные общества бывшего Советского Союза и Восточной Европы, рукаводимые 
коммунистическими правительствами. После окончания холодной войны - периода по
стоянной вооруженной конфронтации между странами Первого и Второго миров -
последний прекратил свое существование. 

10. Страны, бывшие в прошлом колониями и отличающиеся невысоким уровнем промышлен
ного производства, называются развивающимися (или «Третьим миром»). В этих странах 
проживает большая часть населения планеты. Некоторые из этих стран встали на путь 
индустриализации и достигли очень высоких показателей экономического роста, получив 
название новых индустриальных стран (НИС). 
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11. Начиная с XVIII в. и до наших дней в мире nроисходят стремительные социальные изме
нения. Возможно, что за этот nериод - ничтожный no меркам истории - человечество 
изменилось более, чем за все nредыдущее время своего существования. 

12. Ни одна из «однофакторных» теорий не в состоянии дать объяснение nроисходящим 
социальным изменениям. Здесь можно указать несколько основных причин, одной из ко
торых является необходимость адаnтации к условиям физического мира. 1{ числу других 
nричин относятся влияние окружающей среды, nолитические и культурные факторы. 

13. Помимо этого изменениям в обществе сnособствует расnространение nромышленного 
каnитализма, развитие централизованных национальных государств, возникновение наук 
и «рационального», или критического, тиnа мышления. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Верно ли, что каждое общество монокулыурно? 

2. Что отличает процесс социализации от идеологической обработки или тромывания 
МОЗГОВ·>? 

3. Как соотносятся наша самоидентификация с идентификацией социальной? 

4. Насколько важна первичная социализация в современных сложноорганизованных и быст
роменяющихся обществах? 

5. Что тормозит развитие стран Третьего мира? 

6. Насколько важна <•роль личности•> в процессе социальных изменений? 

Дополнительная литература 

Benedict RutiJ. Patterпs of Cultшe. N. У.: Mentor Books, 1946. 

Pagan Brian М. People of the Eartl1. London: HarperCollins, 1992. 

Holmes Eeslie. Post-Coшшunism: An 1ntrodtJCtioп. Cambridge: Polity, 1996. 

Интернет-линки 

Сайт, посвященный изучению древних культур 
http:j jeawc.evansville.edu 

Библиотека Конгресса, раздел <·Страноведение·> 
http:/ jlcweb2.loc.gov jfrdj csj cshome.htm l 

Центр сельской истории 
www. rdg .а с. u k/I nstitsji mj ru ra ljhist. htm l 



ГЛАВА 

3 МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР 

Если вам скажут, что расналоженный 
по соседству супермаркет может иметь непо
срсдсrвенное тношение к изучению социо
логии, вы врнд ли согласитесь с этим, однако, 
как нам известно из главы 1, социолши часто 
ищуr ключи к пониманию законов общества 
в самых неожиданных местах. Супермаркет -
это как раз одно из таких мест, где находнт 
свое отражение идущие Iюлным ходом соци
альные преобразования общества и вес более 
возрастающие масштабы его глобалюации -
явления, чрезвычайно интересующие социо
логов начала XXI в. 

Когда в следующий раз вы окажетесь 
в супермаркете, обратите внимание на бес
конечные шеренги разнообразных продуктов, 
выставленных на полках. Если, как большин
ство покупателсй, вы начнете свои покупки 
с овощного отдела, то скорее всего вы увидите 
там гавайские ананасы, грейпфруты из Из
раиля, яблоки из Южной Африки и испан
ские авокадо. В следующей секции вы можете 
найти несколько сортов макаронных изделий 
с принравой карри и множество пряностей, 
популярных в индийской кухне, большой вы
бор компонентов, использующихся на Восто
ке для приготовпения таких блюд, как кускус 
и фалафель; или консервированное кокосовое 
молоко - основа многих тайских рецептов. 
Продвигаясь дальше, вы заметите кофе из Ке
нии, Индонезии и Колумбии, новозеландскую 
баранину и буrылки с вином из Аргентины 
и Чили. А если вы захотите ознакомится с ин
гредиентами, входнщими в состав печенья или 
шоколада, и посмотрите на упаковку, то уви
дите, что их названия приводится на восьми 
или десяти ра:шичных языках. 

Какие выводы с точки зрения социологии 
мы могли бы сделать по окончании нашей до
вольно короткой экскурсии по супсрм'аркету? 
Как мы уже убедилис1, в ходе дискуссии о со-

циологических аспектах производства и по
требления кофе (см. главу 1 <·Что такое со
циология?·>), невозможно рассматривать наши 
локальные действия иначе, как в рамках более 
широкой совокупности социальных условий, 
существующих в разных точках земного ша
ра. Огромное количество продуктов, которое 
мы привыкли видеть на прилавках западных 
супермаркетов, является производным резуль
татом от сложной сети экономических и со
циальных связей, которые соединяют между 
собой государства и народы по всему миру. 
Они отражают масштабные социальные пере
мены, происходнщие в мире и приводнщие 
различные его части во взаимодействие друг 
с другом. Сегодня мы зависим друг от друга 
намного сильнее, чем когда бы то ни было, -
зависим даже в том случае, если нас разделяют 
многие тысячи миль. 

Подобных взаимосвязей .местного и гло

бального история человечества еще не знала. 
Их бурный рост в течение последних трид
цати или сорока лет был обусловлен револю
ционными прорывами в области коммуника
ций, информационных технологий и средств 
передвиЖения. Создание реактивных самоле
тов, большегрузных быстроходных контейне
ровозов и других эффективных транспортных 
средств позволило осуществить непрерывную 
перевозку людей и товаров по всему земно
му шару. А всемирная сеть телекоммуникаци
онных снушиков, введенная в эксrшуатацию 
не далее, как тридцать лет тому назад, по
всеместно дала люднм возможность практиче
ски мгновенно устанавливать друг с другом 
контакт. Социологи используют термин гло
бализация для обозначения таких транснаци
ональных процессов, которые способствуют 
развитию социальных связей и углублению 
взаимозависимости между странами. У этого 
социального явления есть множество след-
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ствий, и некоторые из них мы рассмотрим 
в этой книге. Будет неверно понимать глоба· 
лизацию всего лишь как развитие всемирных 
сетей, состоящих из социальных и экономи
ческих систем, до которых лично нам нет 
никакого дела. У этого явления есть и локаль
ные аспекты, напрямую влияющие на нашу 
повседневную жизнь. 

Чтобы показать это на конкретном при
мере, давайте мысленно вернемся в супермар
кет. То, что мы видим на прилавках, отражает 
сразу несколько сторон процесса глобализа
ции. Прежде всего, необходимо отметить ги
гантский рост как общего количества завози
мых в супермаркеты продуктов, так и их ассор
тимента за последние несколько десятилетий. 
Для того чтобы разместить все эти товары, 
приходится увеличивать размеры супермар
кетов. Барьеры для международной торговли 
постоянно ослабевают, открывая новые рын
ки сбыта для все большего числа товаров. Во
вторых, то, что продается в вашем супермар
кете, теперь выращивается или производится 
более, чем в con1e разных стран. Раньше бы
ло практически нецелесообразно - а иногда 
и невозможно - транспортировать отдельные 
товары на большие расстояния, особенно, ес
ли речь шла о скоропортящихся продуктах. 

В-третьих, еще сравнительно недавно вы 
вряд ли часто слышали о некоторых продук
тах и тем более не смогли бы купить их 
у себя в супермаркете, хотя сегодня они весь
ма популярны - к ним относится, напри
мер, •национальная еда•, о которой будет упо
мянуто позднее. Одно из объяснений этому 
кроется в глобальных миграционных тенден
циях, которые способствуют возникновению 
сообществ с разными культурными корнями 
и формированию новых культурных предпо
чтений. И, наконец, множество товаров ши
рокого потребления, продающихся в вашем 
супермаркете, сейчас поставляется не только 
на национальные рынки стран-производите
лей, но и в другие страны. Этикетки на· них 
свидетельствуют о широте географического 
охвата; инструкции и перечень ипrредиен
тов печатаются сегодня на нескольких языках, 
для того чтобы покупатели из разных стран 
не испытывали трудностей с их использовани
ем. Dюбализация меняет не только внешность 
окружающего мира, но и наш собственный 
взгляд на него. Принимая подобную тадгосу
дарственную• точку зрения на этот мир, мы 
начинаем все больше осознавать нашу взаи-

моевязь с членами других обществ, а также 
существование множества проблем, с которы
ми столкнулось человечество на СТЬJКе веков. 
Такая перспектива позволяет нам ясно увидеть, 
как растущее число нитей, связывающих нас 
с остальным миром, приводит к тому, что мы 
оказываемся в состоянии влиять своими дей
ствиями на других обитателей планеты Земля, 
но и становимся более уязвимыми перед ли
цом грозящих ей опасностей. В этой главе 
мы достаточно подробно разберем, что же 
на самом деле .представляет из себя глобали
зация: почему она возникает, как проявляется 
и к чему может привести. Поскольку глоба
лизация является совокупностью непредсказу
емых в своем развитии процессов, она ока
зывается практически неуправляемой и может 
послужить причиной целого ряда опасных для 
всего человечества последствий. Далее вы еще 
не раз встретитесь с этими тесно перепле
тающимиен темами, касающимися быстрого 
изменения и сопряженных с ним опасностей; 
в следующих разделах мы познакомим вас 
с некоторыми приемами, которые позволяют 
социологам использовать эти явления для изу
чения нашего постоянно меняющегося мира. 

Аспекты глобализации 

Вы наверняка не раз слышали упоминания 
о глобализации, даже если не совсем ясно 
представляете себе точный смысл этого поня
тия, широко используемого последнее время 
в политических дебатах, бизнесе и средствах 
массовой информации. Всего лишь десять лет 
тому назад термин •глобализация• бьm прак
тически незнаком широкой аудитории. Сего
дня же это слово, кажется, не сходит с языков. 
Под глобализацией понимается тот простой 
факт, что все мы - не только организации 
и сообщества, или целые нации, но и от
дельные представители рода человеческого -
живем •в одном мире•, а значит, становимся 
все более взаимозависимыми. 

Часто глобализацию пытаются предста
вить как чисто экономическое явление. Боль
шую роль здесь играют транснациональные 
корпорации (ТНК), размах деятельности кото
рых выходит за рамки государственных гра
ниц, оказывая влияние на производственные 
процессы и рынки труда в мировых масшта
бах. Другой не менее важной причиной мно
гие считают интеграцию мировых финансо
вых рынков посредством электронных средств 
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коммуникации и наличие гигантских потоков 
свободного капитала между ними. При том 
что, по мнениiо других, не меньшую роль 
играет и невиданная по своим масштабам 
международная тrрговля таким ассортимен
том разнообразных товаров и услуг, равного 
которому человечество до сих пор не знало. 

Но, хотя экономические силы и являются 
составляющей частью глобализации, бьmо бы 
все же неверно думать, будто сами по себе 
они способны запустить этот процесс. Dю
бализация - это результат взаимодействия 
политических, социальных, культурных и эко
номических факторов. Не говоря уже о том, 
что ее развитию в значительной степени спо
собствовало внедрение целого ряда информа
ционных и коммуникационных технологий, 
которые дали людям во всем мире возмож
ность подцерживать оперативную связь друг 
с другом, находясь в разных частях земно
го шара. Вот вам простой пример: вспомните 
о последнем кубке мира по футболу, проведен
ном во Франции. Благодаря наличию между
народных телевизионных каналов, некоторые 
матчи этого чемпионата смотрело более двух 
миллиардов зрителей по всему МИР.У· 

Почему происходит глобализация? 

Бурному росту системы международных те
лекоммуникаций в немалой степени содей
ствовало развитие ключевых информацион
ных технологий и телекоммуникационной ин
фраструктуры. В послевоенные годы наблюда
лись заметные сдвиги в характере и интенсив
JIОСТИ телекоммуникационных потоков. Тра
диционные средства передачи информации, 
которые опирались на аналоговые сигналы, 
передающиеся по проводам и кабелям через 
координатные коммутаторы, сегодня уступи
ли место интегрированным системам, спо
собным сжимать и пересьmать в цифровом 
формате громадные массивы данных. Кабель
ные технологии стали более эффективными 
и дешевыми; с внедрением оптоволокош1ых 
линий общее число одновременно используе
мых каналов передачи Информации возросло 
во много раз. В те пункты, куда по проло
женным в 50-х гг. проnтого века трансат
лантическим кабелям можно бьmо передавать 
параллельна менее ста телефонных разгово
ров, в 1997 г. могло одновременно звонить 
около 600 000 абонентов, используя при этом 
один-единственный кабель (Held et al. 1999). 

Значительный вклад в развитие международ
ных коммуникаций внесло и создание целой 
сети ретрансляционных спутников, начавше
еся в 1960-х гг. Сегодня эта сеть насчитыва
ет свыше двухсот спутников, обеспечивающих 
передачу информации практически в любую 
точку Земли. 

Результат использования этих систем свя
зи оказался ошеломительным. В странах с вы
сокоразвитой телекоммуникационной инфра
структурой люди и дбма, и в офисе оказыва
ются связанными с внешним миром множе
ством различных информационных каналов, 
включая телефоны (как обычные, так и мо
бильные), факсы, цифровое и кабельное те
левидение, электронную почту и Интернет. 
Последний стал самым быстроразвивающим
ел за всю историю человечества средством 
передачи информации, насчитывающим око
ло 140 млн пользователей к середине 1998 г., 
к которым до 2001 г. должно, по прогнозам, 
присоединиться более 560 млн чел. 

Эти технологии позволили буквально 
•спрессовать• пространство и время: два собе
седника, находящихся на противоположных 
концах земного шара - скажем, в Токио 
и в Лондоне, - могут не только вести разговор 
•в режиме реального времени•, но и мгновен
но посьmать друг другу документы и изоб
ражения - все это при помощи космических 
спутников связи. Повсеместное использование 
И1rrернета и мобильных телефонов, в особен
ности, способствует углублению и ускорению 
процессов глобализации: все больше и больше 
людей получают возможносrь вступать в кон
такт друг с другом, в частности там, где ранее 
такая связь была невозможпа или оказывалась 
неудовлетворителыюй из-за слабого развития 
телекоммуникаций. Хотя эта инфраструктура 
и сейчас еще географически крайне неодно
родна (см. табл. 3.1), все же число наций, име
ющих доступ к мировому информационному 
пространству, неуклонно растет. · 

Другим двигателем глобализации служит 
процесс интеграции мировой . экономики. 
В отличие от предыдущих лет, мировая эко
номика более не является в своей основе 
ни аграрной, ни промыnтенной. Напротив, 
в ней все больше доминируют •невесомые• 
и нематериальные виды деятельности (Quah 
1999). То, что производит эта невесамая эко
номика, состоит из информации - как в слу
чае с программным обеспечением, продуктами 
СМИ и индустрии развлечений, а таюке услу-
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Таблица 3.1 
Неравномерность в степени развития телекоммуникационной инфраструктуры 

и ее использовании. 1995 г. 

Насел е· Магистра· Сотовых Факсовых 
Персон аль· Исходящих Входящих 

телефонных телефонных НЫХ КОМ· 
ни е лей на телефо· аппара· 

пьютеров звонков звонков 
(млн чел.) 1000 чел. нов (тыс.) тов (тыс.) 

(тыс.) (ММП) (ММП) 

Китай 1 201,0 3,0 3 629 270 2 600 533 551 

Франция 58,1 56,0 1 379 1 200 9 300 2 804 2 959 

Германия 81,9 49,0 3 500 1 447 13 500 5 244 3 881 

Индия 929,3 1,3 135 50 1 000 341 806 

Япония 125,1 49,0 10 204 6 000 19 000 1 638 1 140 

Швеция 8,8 68,0 2 025 - 1 700 900 -

Велико- 58,5 - 5 737 - 10 900 4 016 4 021 британия 

США 263,1 63,0 33 786 14 052 86 300 15 623 7 010 

ММП - миллион минуr телефонного трафика. 
Источник: Held D. et al. Global Transformations. Polity, 1999. Adapted from Staple G. (ed.). Telegeography, 
1996; International Institute of Communications, 1996. 

гами, поставляющимиен через Интернет. Этот 
новый экономический контекст обычно опи
сывают такими понятиями, как тостшщустри
альное общество·>, <·информационный веК·> или 
наиболее часто встречающимся сегодня тер
мином <•tlllфOjJMПЦl/0111/[/Я ЭKOIIOMliKП•> (<·kПOW· 
ledge есопоmу·>) (см. главу 13 <·Труд и экоrюми
ческая жизнь·>). Появление информационной 
экономики связано с воспитанием широко
го слоя технически грамотных потребителей, 
готовых использовать последние достижешш 
в области развлечений, компьютерных техно
логий и средств телекоммуникации в повсе
дневной жизни. 

То, как функционирует сегодня мировая 
экономика, уже само по себе отражает переме
ны, произошедшие с ней в ннформационный 
век. Сейчас многие отрасли экономики фор
мируют производствснные цепочки из пред
приятий, раскиданных по всему миру, для ко
торых государственные границы становятся 
<•прозрачныии·> (Castells 1996). Чтобы оста
ваться конкурентоспособными в условиях гло
бализации, фирмы и корпорации стараются 
сохранять гибкость и отказываются от иерар
хических пршщипов внутренней организации 

(см. главу 12 <·Современные организации·>). 
Технологии производства и организационные 
струкгуры современных компаний становят
ся все более гибкими; вес чаще возникают 
тесные партнерскис отношения между фир
мами, а участие компании в международных 
дистрибыоторских сетях превращается в нс
прсмешюе условие ее успешной деятельности 
на быстро меняющемся мировом рынке. 

Факторы, способствующие 
росту глобализации 
Изменения в политике 

Возникновению феномена современной гло
бализации способствовал целый ряд факторов, 
среди которых не последнес место занимает 
разрушение идеалов коммунизма советского 
типа, начавшееся серией драматических ре
волюциошrых событий 1989 г. в Восточной 
Европе и получившее логическое завершение 
с распадом самого СССР в 1991 г. (см. главу 2 
<•Культура и общество·>). После падения ком
мунизма страны бывшего <·советского блока·>, 
включавшего Россию, Украину, Польшу, Чеха
словакию, Прибалтийские республики, респуб-
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лики Кавказа и Централыюй Азии и многие 
другие страны, начали перестраивать свою 
экономику 11 политическую систему на зап;щ
ный манер. Период изоляции для них окончен 
и теперь они становятся частью мирового со
общества. Этими персменами ознаменовался 
конец холодной войны - периода противосто
яния стран <·первого мира·> странам <·второго·>. 
Коллапс коммунистического режима подстег
нул рост пюбализации, будучи, в свою очередь, 
в значитслыюй мере обусловлен этим про
цессом. Централизованно планируемая экоiю
мика коммунистических государств и царив
ший там культурно-идеологический контроль 
со стороны властей не могли выжить в услови
ях развития единого информационного про
странства и интегрированной мировой ЭКОIIО
мики <·электронного века·>. 

Другим немаловажным фактором, веду
щим � усилению процессов глобализации, 
стало возникновение новых международных 
и региональных механизмов управления. Ор
ганизация Объединенных 11ацш1 11 !:вропей
ский Союз - два наиболее ярких примера 
международных организаций, собравших на
циональные государства на общем политиче
ском форуме. В то время как 0011 представли
ст собой ассоциацию нсзависимых государств, 
!:С явлиется уже более прогрсссивпой формой 
трапенационального управления, при котором 
отдельные страны - члены Союза отчуждают 
чаоъ своих суверенных прав в пользу но
вого объедннсния. Правительства этих стран 
связаны директивами, предписанними и ре
шениями судебных ШIСТаiщий, исходящими 
от единых для !:С инеплугов власти - но в 
то же время имеют возможность пользовать
ся экономическими, социалы1ыми и полити
ческими прсимуществами от участия в этом 
региональном союзе. 

Наконец, ускорению процсссов глобали
зации способствовали как межправительствен
ные, так и международные нсправитсльствен
ные организации (МПО и МНПО соответ
ствешю). Хотя сами эти термины могут ока
заться для вас нсзиакомыми, тем не менее 
принципы деятелыюсти таких организаций 
наверняка хорошо известны. Межправитель
стветшя оргттзация - это сообщество, ко
торое создано правитсльствами-участниками 
соответствующего договора и на!\СЛеiю более 
или менее широкими полномочиями в от
ношешш определенной сферы человеческой 
деятельности, проводимой в международных 

масштабах. Первой организацией подобного 
рода стал Международный союз электросвязи 
(IТU, International Telegrapl1 Union, позже -
Iпternatioпal Telccommнnication Union), обра
зованный в 1865 г. С того времени было со
здано огромное количество различных МПО, 
призванных регулировать широкий спектр во
просов: от управления гражданской авиаци
ей н р;щиовещанием - до решения пробле
мы утлизации вредных отходов. В 1909 1: 
существовало 37 МПО, занимающихся опре
деленными аспектами международных ОТIIО
шений; к 1996 г. их насчитывалось уже 260 
(lfeld et al. 1999). 

Как следует из самого названия, МНПО 
отличаются от межправительственных органи
заций тем, что никак не кооперируются с пра
вительственными структурами. Напротив, яв
ляясь независимыми организациями, они па
раллслыю с институтами власти работают над 
з;щачами, связанными с принятнем полити
ческих решений и урегулированием между
народных вопросов. Некоторые из наиболее 
пшрокоизвестных MIIПO, таких как <·Гриншю> 
(Grccпpcace), Всемирный фонд дикой при
роды (WWI;), <·Врачи без границ·> (Medecins 
Saпs }'rontieres), <•Красный Крест·> (Rcd Cross) 
и <·Международная амнистия• (Amnesty Inter
natioпal), занимаются охраной окружающей 
среды и оказанием гуманитарной помощи 
нуждающимся. Ilo 11 деятельность тысяч дру
гих, более мелких и не столь нзвестных об
ществсiшых групп, тоже вноснт свою лепту 
в объединение стран 11 народов. 

Информационные потоки 

Мы уже видели, насколько распространение 
ипформщионных технологий расширило воз
можJюсти установления контактов между шо
дьми по всему миру. К тому же благодаря 
этому мы можем теперь получать сведения 
о событиях, происходящих в других концах 
света. Каждый день средства массмедиа по
стоянно снабжают нас телерепортажами, ра
диоiювостями и прочей информацией, напря
мую связывая с внешним миром. О наиболее 
захватывающих моментах последних пятна
дцати лет - падении Берлинской стены, же
стоком подавлении демонстраций в защиту 
демакратин на площади Тяньаньмьшь в Ки
тае, избрании Нельсона Манделы президен
том Южно-Африканской Республики, гибели 
пршщессы Дианы н опустошительном земле
трисении в Турции - средства массовой ин-
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формации рассказывали, в буквальном смыс
ле, мировой аудитории. Подобные события, 
наряду с множеством менее драматических, 
повернули сознание людей от национального 
уровня восприятия к уровню восприятия гло
бального. Теперь каждый ·человек в большей 
степени осознает свою взаимосвязь с другими 
людьми и эмоционально соучаствует в гло
бальных процессах, чем когда-либо. 

У такого поворота к глобальному взгляду 
на окружающий мир есть два весьма зна
менательных аспекта. Во-первых, как члены 
мирового сообщества, люди начинают при
знавать, что их личная социальная ответ
ственность не ограничивается рубежами госу
дарства, гражданами которого они являются, 
но выходит за их пределы. Известия о бедстви
ях и проявлениях несправедливости, с которы
ми сталкиваются люди на другом полушарии, 
заставляют уже не просто переживать чужое 
несчастье - это законный повод для вмеша
тельства и противодействия. Все больше людей 
укрепляются во мнении, что международное 
сообщество в критических ситуациях не долж
но пассивно наблюдать за происходящим, его 
обязанность - защищать как самих людей, на
ходящихся под угрозой, так и их человеческие 
права. В случае стихийных бедствий такое 
вмешательство может осуществляться в виде 
гуманитарной помощи и технической под
держки. Потрясшие весь мир землетрясения 
в Армении и 'JУрции, наводнения в Мозамби
ке, голод в Африке и ураганы в Центральной 
Америке стали в недавнем времени поисти
не вдохновляющими примерами готовности 
всех людей Земли оказать посильную помощь 
пострадавшим. 

Наряду с этим, в последние годы тре
бавались вмешательства иного рода в случае 
войны, этнических конфликтов или наруше
ния прав человека, хотя подобные действия 
во многих случаях носят менее однознач
ный характер, чем при стихийных бедствиях. 
Правда, во время войны в Персидеком заливе 
в 1991 г. и жестоких конфликтов в бывшей 
Югославии (Босния и Косо во) военное вме
шательство было оправдано в глазах многих 
людей, для которых необходимость защиты 
прав человека и национального суверенитета 
не вызывала сомнения. 

Во-вторых, глобальный взгляд на окружа
ющий мир означает, что люди все _чаще об
ращают его за пределы своих национальных 
государств в попытке идентифицировать себя 

в этом мире. Это - явление, которое не только 
бьшо вызвано к жизни процессами глобализа
ции, но и само способствует их дальнейшему 
развитию. Местные культурные особенности 
в различных районах переживают мощное 
возрождение в то время, когда коренным обра
зом трансформируются традиционные основы 
государственности. В Европе, например, жите
ли Шотландии и Басконин скорее будут назы
вать себя шотландцами и басками или просто 
европейцами, чем англичанами и испанцами. 
Ориентация на национальное государство как 
основной источник самоидентификации ста
ла менее актуальной во многих регионах, где 
политические сдвиги на местном и междуна
родном уровне привели к нежеланию людей 
отождествлять себя со страной проживания. 

Транснациональные корпорации 
Среди прочих факторов, способствующих 
углублению процессов глобализации, следу
ет особо выделить роль транснациональных 
корпораций (ТНК). Таковыми считаются ком
пании, которые продают товары или услуги 
на рынках более, чем одного государства. Это 
могуГ быть небольшие фирмы, владеющие од
ной-двумя фабриками за пределами страны, 
в которой они имеют головное производство, 
или гигантские международные предприятия, 
сферы влияния которых простираются до са
мых дальних уголков земного шара. К чис
лу последних можио отнести ряд крупнейших 
ТНК, известных во всем мире: Coca-Cola, Gene
ral Motors, Colgate-Palmolive, Kodak, Mitsublshi 
и др. Даже в тех случаях, когда подобные 
корпорации имеют четко выраженную наци
ональную принадлежность, они все же ока
зываются ориентированы на мировые рынки 
и миллиардные прибьши. 

ТНК составляют основу экономического 
аспекта глобализации: на их долю приходится 
две трети всей международной торговли; они 
создают условия для распространения новей
ших технологий по всему миру; и они являют
ся главными участниками мировых финансо
вых рынков. Как заметил один из обозревате
лей, юни служат скрепляющим звеном совре
менной мировой экономики• (Held et al. 1999, 
262). Более четырехсот ТНК имели в 1996 г. 
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оборот, превышающий 10 млрд долл . США, то
гда как лишь 70 стран могли пахвастать тем, 
что их ВВП хотя бы достигает этой планки. 
Другими словами, крупнейшие ТНК экономи
чески иревосходят большинство стран мира. 

Транснациональные корпорации стали 
всеобщим явлением в послевоенные годы. Экс
пансию после Второй мировой войны возгла
вили американские компании, однако к сере
дине 70-х европейские и японские фирмы то
же стали делать инвестиции зарубежом. В кон
це 80 - начале 90-х rr. ТНК резко расширили 
свою деятельность благодаря созданию трех 
мощных региональных рынков: Единый евро
пейский рынок (в Европе), Азиатеко-Тихооке
анский (возникший в результате подписания 
Осакской декларации о введении свободной 
и открытой торговли к 2010 г.) и Северо
американский ( опирающийся на Североаме
риканское соглашение о свободной торговле). 
С того времени многие страны смягчили огра
ничения на заграничные капиталовложения. 
На начало XXI в. в мире было всего несколько 
стран, куда доступ ТНК был закрыт. В течении 
последних десяти лет транснациональные кор
порации направляли основные усилия на рас
ширение своих операций в развивающихся 
странах, республиках бывшего Советского· Со
юза и странах Восточной Европы. 

•Электронная экономика• - это еще один 
фактор, обусловивший процесс экономиче
ской глобализации. Банки, корпорации, мене
джеры инвестиционных фондов и частные ин
весторы могут теперь персмещать свои сред
ства по всему миру простым щелчком мыши. 
Однако эта возможность мгновенной пере
броски •электронных денег• сопряжена с из
вестным риском. Персмещение огромных ка
питалов может дестабилизировать экономики, 
вызывая международные финансовые кризи
сы наподобие того, что случился в 1998 г. 
с азиатскими •тиграми•, нанес ущерб рос
сийской экономике и распространился еще 
дальше. По мере того как мировая эконо
мика становится все более интегрированной, 
финансовые катастрофы в одной части света 
оказываются способны пошатнуть экономику 
страны, совершенно к ним непричастной. 

Политические, экономические, социаль
ные и технологические факторы, о которых 
бьmо рассказано выше, действуя одновремен
но, приводят к во.зникиовению феномена, 
не имеющего в прошлом аналогов по разма
ху и интенсивности проявлений. Dюбализация 

имеет многочисленные и далеко идущие по
следствия, о которых мы еще узнаем в этой 
главе. Но сначала давайте посмотрим, какие 
мнения по поводу этого явления еложились 
у людей за последние годы. 

Споры о глобализации 

С недавнего времени глобализация стала пред
метом бурной полемики. Многие признают, 
что вокруг происходят существенные измене
ния, но вопрос о том, насколько правомерно 
объяснять их •глобализацией•, пока остается 
открытым. И не удищпельно: будучи по при
роде своей непредсказуемым и •турбулент
ным• процессом, глобализация рассматрива
ется и трактуется наблюдателями существенно 
различным образом. Дэвид Хелд и его коллеги 
исследовали эти противоречия и разделили 
участников дискуссий на три категории, соот
ветственно их взглядам, а именно: на ск:епти-
1СОВ, гиперzлобалистов и сторонни�еов •транс
формационной теорищ (Нeld et al. 1999). Ха
рактерные черты этих трех тенденций, прояв
ляющиеся в спорах о глобализации, представ
лены в табл. 3.2. 

«Скептики» 

Некоторые философы полагают, что сама идея 
глобализации оказалась слишком -переоце
ненной•, и что ничего принципиально ново
го, о чем стоило бы столько говорить, в этом 
процессе нет. Такие •скептики• считают, что 
современные уровни экономической взаимо
зависимости не являются чем-то невиданным. 
Указывая на статистику международной тор
говли и инвестиций XIX в., они уrверждают, 
что нынешняя глобализация отличается от той 
лишь интенсивностью взаимодействия между 
нациями. 

Скептики допускают, что сейчас связь 
между странамИ носит более ярковыражен
ный характер, чем в прошлом, однако степень 
интегрированности экономики, на их взгляд, 
и по сей день не является достаточной, что
бы говорить о подлинной ее глобализации. 
Основное их возражение заключается в том, 
что подавляющий объем торговли приходится 
сегодня на три региона - европейский, ази
атеко-тихоокеанский и североамериканский. 
Страны ЕС, например, ведут торговлю преиму
щественно между собой. То же самое верно 
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Таблица 3.2 
Концеnции глобализации: три наnравления 

Сторонники 
Гиперrлобалисты Скептики •трансформационной 

теории• 

Что принципиально Век глобализации. Торговые блоки, более Беспрецедентный ура-
нового? слабое, чем в прошлые вень взаимосвязанности 

периоды истории, гло- человечества. 
бальное управление. 

Основные черты Dюбальньи1 капитализм, Разные регионы явля- •Плотная• (интенсивная 
глобальное управление, ются менее взаимозави- и экстенсивная одноврс-
глобальное гражданское симыми, чем в 90-х гг. менно) глобализация. 
общество. позапрошлого столетия. 

fiЛаСТЬ НаЦИОНаЛЬНЫХ Коррумпирована или Упрочняется и качествен- Возрождается в рсструк-
правитсльсrв ослабевает. но улучшается. туризованном виде. 

Движущие силы Капитализм И ТСХJ!ОЛО- Правительсrва и рынки. Процессы и тендсн-
глобализации пш. ции современности, 

дейсrвующие воедино. 

Принцилы нового Распад старых иерархи- Усиливающаяся о босо б- Новое здание мирового 
разделения ческих структур. лешюсть Юга. порядка. 

Доминирующие Макдональде, Мадонна, Национальные интересы. Перестройка ПОЛIIТИЧе-
мотивы и т.п. ского сообщества. 

Концепция Реорганизация основ че- ИнтерiiациоJiализация Реорганизация межре-
глобализации ловсческой деятельности. и •регнонализация·>. гиональных отношений 

и выработка совместных 
действий на расстоянии. 

Исторический пуrь Единая цивилизация. Региональные Не определено: гло-
бЛОКИ/СТОЛКI!ОВеJIИЯ бальная интеграция или 
цивилизаций. фрагментация. 

Заключителы1ый Конец нац1юналышх Интернационализация Глобализация изменяет 
аргумент гасуда pcrn. зависит от согласия природу политических 

и поддержки прави- сил и государственной 
тельств. власти. 

Источник: Adapted from Held D. et а/. Global Transformations. Polity, 1999. Р. 10. 

н в отношении остальных групп, а следоnа
телыю, лишает правомерности понлтие еди
ной глобальной экономики (Нirst 1997). 

Многие скептики особо обращают nни
мание на процессы <·репюнализации·> внутри 
мироnой экономики, такие как, например, nоз
ниююnение крупных финансовых и торговых 
блоков. В понимании скептиков наличие по
добных блоков может служить свидетельством 
того, что мировал экономика стала скорее 
уж меиее, а не более интегрироnашюй (Boyer 

mzd Drac!Je 1996; Шrst and Тlюmpson 1999). 
В ср:шнении со структурой торговли, домини
рующей в XIX n., нынешняя экономика, как 
утверждают скептики, утратила географиче
скую глобальность, вместо которой мы видим 
лишь отдельные участки ее повышенной ак
тивности. 

Скептики не принимают точку зрения, 
высказываемую теми же rиперглобалистами 
(см. ниже), согласно которой процесс глоба
лизации существенно подрывает положение 
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национальных правительств, способствуя со
зданию такого мирового порядка, в котором 
они будуr играть второстепенные роли. На
против, говорят они, именно национальные 
правительства будуг по-прежнему в центре со
бытий, поскольку именно им придется регу
лировать и координировап, экономическую 
деятельность. Очевидно, например, что как 
раз правительС"I·ва выступают инициаторами 
многих торговых соглашений и политических 
решений об экономической либерализации. 

« Гиперглобалисть1» 

Это направление занимает позицию, полно
стыо противоположную той, которой придер
живаются скептики: согласно ей, глобализа
ция - это совершенно реальное явление, про
являющееся практически повсеместно. Она 
рассматривается как процесс, для которого 
не сушествует государственных границ. Гло
бализация дает рождение новому мировому 
порядку, вторгающемуся в нашу жизнь под 
мощным напором междушродной торговли 
и производства. Один из наиболее известных 
гиперглобалистов, японский писатель Кени
ши Омае, рассматривает глобализацию как 
пуrь к <·миру без границ·>, миру, в котором 
рыночные силы имеют большую власть, чем 
националшые правительства (Kenicbl OIJmae 
1990, 1995). 

Анализ глобализации, проводимый ги
перглобалистами, в основе своей делает ак
цент на изменяющиеся роли нации. В частно
сти, угверждается, что отдельные страны уже 
не в состоянии контролировать свою экоiю
мику по причине значительного роста объ
емов мировой торговли. Нщиональные пра
вительстnа и входящие в них политики все 
больше у1·рачивают контроль над явлениями 
международных масштабов, такими как неста
билыюсть финансовых рынков или загрязне
ние окружающей среды. Граждане, видя не
способность властей справиться в подобными 
проблемами, неизбежно теряют веру в эф
фектишюсть существующей системы управ
ления. Некоторые гиперглобалисты полагают, 
что правительства испытывают еще и допол
нителыюе давление сверху, со стороны новых 
региональных и международных инетитугоn 
власти - ЕС, ВТО и ряда других. 

Взятые вместе, эти сдвиги с глазах ги
перглобалистов являются свидетельством того, 
что <·век глобализации·>, когда национальные 

правительства угратят свою значимость и вли
яние, уже не за горами (Albroш 1996). 

Сторонники 
«трансформационной теории» 

Представители этого направления занимают 
более умеренную позицию. Они считают гло
бализацию главпой движущей силой целого 
спектра перемен, которые происходят в со
временном обществе. Согласно их воззрени
ям, старый мировой порядок трансформиру
ется, хотя многое из его наследия остается 
в силе. Правительства, например, по-преж
нему сохраняют значительный объем власти, 
несмотря на рост глобальной взаимозависи
мости в мире. Эти преобразования затраги
вают не только экономику, по и политику, 
культуру и часшую жизнь каждого. Привер
женцы трансформационной теории полага
ют, что ньшепший уровень развития глоба
лизации позволяет отчасти стереть различия 
между <·внугрешшм·> и <·внешним·>, <•между
народным·> и <•местным·>. Пытаясь приспоео
биться к этому новому порядку, сообщества, 
инсти1уrы и отдельные граждане оказыва
ются вынуждены ориешироваться по ситуа
ции там, где время <·перетряхнуло·> отжившие 
структуры. 

В отличие от гиперглобалистов, сторон
IIИКИ трансформационного подхода рассмат
ривают глобализацию как динамический от
крытый процесс, подверженный изменениям 
и воздействиям извне. Он развивается в из
вестной степени противоречиво, часто приво
дя в действие взаимно противоположные тен
денции. Глобализация не является, как неко
торые считают, односторонним процессом -
это два разнонаправленных потока образов, 
информации и факторов влияния. Глобат,
ная миграция, средства массовой информа
ции и телекоммуникации способствуют рас
пространешпо культурных воздействий. Все 
крупнейшие мегалополисы мира в основе сво
ей мультинациональны, в них живуr бок о бок 
и перссекаютел многие этнические группы 
и культуры. Таким образом, глобализация ока
зывается <•децентрализованным·> и возвратным 
процессом, для которого характерно наличие 
связей и культурных течений, воздействующих 
на него в самых разных направлениях. По
скольку глобализация - это результат тесно
го переплетешш 11 взаимодействия множества 
глобальных сетей, то источник ее зарождения 
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и развития не может быть связан с определен
ной частью света. 

Вместо того чтобы потерять свой суве
ренитет, как утверждают гиперглобалисты, го
сударства, по мнению сторонников теории 
трансформации, начинают перестраиваться в 
соответствии с новыми формами экономи
ческой и социальной организации, которые 
по природе своей являются внетерриториаль
ными (к ним относятся корпорации, обще
ственные движения и международные инсти
туrы власти). Они говорят о том, что госу
дарство уже не может считаться центром того 
мира, в котором мы живем: правительства вы
нуждены более энергично и открыто прово
дить в жизнь принцилы управления в сложных 
условиях глобализации (Rosenau 1997). 

Какая трактовка глобализации оказыва
ется ближе к истине? Почти наверняка та, 
которую высказывают представители послед
него из трех направлений. Скептики ошиба
ются, недооценивая глубину перемен, проис
ходящих в мире - взять хотя бы мировые 
финансовые рынки, которые сегодня достиг
ли куда более высокого уровня глобализации, 
чем за всю прошлую историю. Но не пра
вы и гиперглобалисты, слишком отождествляя 
глобализацию с преобразованиями в миро
вой экономике и считая ее однонаправленным 
процессом. На самом же деле, механизмы гло
бализации гораздо сложнее. 

Влияние глобализации 
на нашу жизнь 

Хотя глобализацию часто ассоциируют с пе
ременами в •больших• системах, таких как 
мировые финансовые рынки, производство 
и торговля, телекоммуникации, ее воздействие 
ощущается не менее остро и в области повсе
дневной жизни. Dюбализация - это не просто 
•что-то там такое•, происходящее далеко от нас 
и потому не оказывающее никакого влияния 
на уровне обыденного существования - она 
происходит именно •здесь, на нашей улице•, 
воздействуя на чacniyiO жизнь каждого из нас 
множеством разных способов. И существова
ние паше с неизбежностью меняется под ее 
воздействием, по мере того как она вторгается 
в окружающую нас действительность, в на
ши дома и наши сообщества - вторгается 
не только обезличенно, через средства мас
совой информации, Интернет и масскультуру, 

но и путем переопальных контактов с пред
ставителями других стран и культур. 

Dюбализация фундаментальным образом 
изменяет саму природу нашего повседневного 
бытия. Как следствие глубоких трансформа
ций, меняющих облик тех сообществ, к ко
торым мы принадлежим, теряют актуальность 
институrы, бывшие когда-то их основой. А это, 
в свою очередь, вызывает необходимость в пе
ресмотре наших взглядов на определенные 
аспекты частной жизни, к которым относят
ся вопросы семьи, пола, сексуальности, са
моидентификации, личных взаимоотношений 
и отношения к работе. То, как мы воспри
нимаем самих себя и наши связи с другими, 
меняется в результате глобализации самым су
щественным образом. 

Рост индивидуализма 
В наше время каждый имеет гораздо больше 
возможностей строить собствешiую жизнь так, 
как ему хочется, чем это могли себе позволить 
предыдущие поколения. В прошлом тради
ции и обычаи оказывали сильнейшее влияние 
на жизнь людей. Такие факторы, как принад
лежиость к определенному социальному клас
су, полу, национальности и даже религиозной 
конфессии, могли закрыть перед человеком 
один путь и открыть другой. Молодому чело
веку, являвшемуел старшим сыном портного, 
практически наверняка было суждено освоить 
ремесло своего отца и посвятить ему всю свою 
жизнь. Традиция предписывала женщине зани
маться домашним хозяйством, в значительной 
степени отождествляя ее жизнь с жизнью ее 
мужа или отца. В то время шщивидуалыюсть 
человека формировалась в контексте того со
общества, которому он принадлежал от рожде
ния. Превалирующие ценности, бытовой уклад 
и этические воззрения, существовавшие в этом 
сообществе, служили достаточно жесткими на
правляющими, которые и определяли образ 
жизни его членов. 

В условиях глобализации, однако, мы на
блюдаем сдвиг в сторону нового индивидуа
лизма, который подталкивает людей к само
стоятельному созданию своего •я• и выраже
нию собственной шщивидуальности. Власть 
традиций и установившихся ценностей осла
бевает, по мере того как местные сообщества 
начинают все больше взаимодействовать с но
вым мировым порядком. •Социальные кодек
сы•, много лет служившие указанием в вы-



Влияние глобализации на нашу жизнь 65 

Сохраняя равновесие между работой и семьей 
Сколько часов в неделю проводили на рабо
те ваши родители в то время, когда вы росли? 
Насколько сильно влияла их занятость на то, 
как вы или ваши братья и сестры воепитыва
лись в детстве? Какую часть времени в будущем 
вы планируете отводить семье и какую - своим 
nрофессиональным интересам? Одним из nослед
ствий глобализации для Великобритании стало 
увеличение количества часов, nроводимых лю
дьмtt каждую неделю на работе. В среднем, для 
наемных работников в Соединенном Королевстве 
этот nокаэатель сейчас оказывается выше, чем 
в любой другой евроnейской стране. К тому же, 
по сравнению с 80-ми гг. nрошлого века, у них 
еще и сократилась nродолжительность отnусков. 
Но что еще более важно - это существенный 
рост доли женщин-матерей, работающих на пол
ную ставку, по сравнению с послевоенными го
дами. Если рассматривать все эти факторы в со
вокупности, то вывод наnрашивается сам собой: 
сегодня у родителей остается гораздо меньше 
времени, которое можно nровести со своими 
детьми, чем 20-30 лет назад. В результате все 
больше детей отдаются на поnечение сnециали
стов в рамках программ по работе с детьми -
и все сильнее чувствуется, по мнению многих, 
напряжение и стресс во внутрисемейных отно
шениях, по мере того как·традиционные роди
тельские обязанности nерекладываются на плечи 
чужих людей. 

В одной из своих nоследних книг, «The 
Time Bind» (1997), американский социолог Арли 
Хокшилд (Arlie Hochschitd) предположила, что 
эти изменения могут быть наnрямую связаны 
с глобализацией. Некоторые работодатели в от
вет на все возрастающее давление глобальной 
конкуренции стараются заставить своих работ-

боре человеком жизненного пуrи, стали го
раздо мягче. Сеюдня старший сын портно
го, строя свое будущее, имеет возможность 
выбирать из множества профессий; женщи
ны больше не привязаны к домашнему оча
гу; и исчезли многие другие указатели, за
дававшие в прошлом направление человече
ской жизни. Традиционные рамки, ограничи
вающие индивидуальные особенности, исче
зают, и на их место приходят новые прин
цилы формирования личности. Глобализация 
заставляет людей жить более открыто и гибко. 
Это означает, что мы постоянно реагируем 
на изменения в окружающем нас мире, ме
няясь сами; как индивидуумы, мы развиваем-

3 Социология 

ников проводить бо11ьше времени в офисе или 
на nредnриятии и тем самым повысить уро· 
вень nроиэводительности. Но почему сотрудни
ки nредnриятий сознательно идут на это и со
глашаются работать значительно больше nоло· 
женных сорока часов в неделю, если никто 
не обещает им прибавки к жалованию; когда 
они знают, что така.l! ситуация nриведет к на
рушению семейной жизни; и если учесть, что 
в наш век компьютеризации эффективность от
дачи каждого сотрудника и так уже увеличи
лась многократно? Разве не должен технологи
ческий прогресс способствовать росту свобод
ного времени работника, которое он мог nосвя
тить своей семье, вместо того чтобы это вре
мя отнимать? Хокшилд в ответ на эти воnросы 
указывает, что многие работодатели использу
ют для достижения своей цели оnределенную 
силу сложившихся в организации нелисанных 
правил «рабочего места». Новые сотрудники вы
нужденно становятся носителями корnоратив
ной культуры, в которой внеурочная работа 
рассматривается как nризнак профессионализ
ма и преданности делу. 

Хотя глобализация не обошла ни одну стра
ну, все же ее влияние на продолжительность ра
бочего дня было неравномерным в разных точках 
мира. В Великобритании и США тенденция уве
личивать время, проводимое на рабочем месте, 
nродолжает набирать силу. И, наnротив, во Фран
ции и Германии рабочие - иногда nри помощи 
профсоюзов, иногда наnрямую через кабинки 
голосования - отказываются потакать корпо
ративным требованиям подобного рода и даже 
пытаются добиться у работодателей сокращения 
рабоЧей недели и увеличения числа выходных 
и праздничных дней. 

ся вместе с более широкой средой окруже
ния и одновременно внутри нее. Даже самые 
незначительные решения, примимаемые на
ми повседневно, - что одеть, где отдохнуть, 
как поддерживать здоровье - оказываются 
неотъемлемой частью постоянного процесса 
создания и трансформации наших индиви
дуальностей. 

Подход к вопросам занятости 

Работа является главной частью жизни многих 
людей - как всей в целом, так и повседневной. 
Хотя мы можем считать работу .меприятной 
обязанностью•> или .меизбежным злом•, тем 
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не менее невозможно отрицать, что она слу
жит ключевой составляющей нашей жизни. 
Мы проводим огромное количество времени 
<·работая·> или чrа работе·> и отдаем себе отчет 
в том, что многие стороны нашей жизни -
начиная кругом друзей и заканчивая проведе
нием отпуска - оказываются так или иначе 
связанными с нашей работой. 

Глобализация послужила причиной зна
чительных преобразований в области профес
сионалыюй деятельности, о чем будет подроб
но рассказано в главе 13 (<·Труд и экономи
ческая жизнь·>). Новые тенденции в между
народной торговле и переход к информаци
ошюй экономике оказали серьезное воздей
ствие на устоявшисся формы занятости. Мно
гие традиционные отрасли промышлешюсти 
становятся морально устаревшими в результа
те появления новых технологий, или же теря
ют свою долю рынка в конкурентной борьбе 
с зарубежными производителями, чьи затраты 
оказываются существенно ниже, чем у инду
стриальных держав. Международная торгов
ля и внедрение новых технологий в значи
тельной степени повлияли на представите
лей целого ряда традиционных профессий 
и привели к тому, что многие промышлешrые 
рабочие оказались сокращенными, не имея 
при этом специальных навыков, необходимых 
для трудоустройства в условиях экономики 
информационного типа. Промышлешrые цен
тральные графства Великобритании и уголь
ные районы Уэльса, например, сейчас стоят 
перед лицом новых социальных проблем (за
тяжная безработица, растущий уровень пре
стушюсти и т. д.), вызванных экономической 
глобализацией. 

Если в свое время рабочая жизнь че
ловека была, как правило, связана с одни� 
работодателем на протяжении нескольких де
сятилетий - так называемая <·работа на всю 
жизнь-, - то теперь гораздо большее число 
индивидуумов стремится делать свою карьеру, 
намечая цели и стараясь достичь их, что мо
жет иной раз требовать неоднократной смены 
работы, овладения новыми навыками и знани
ями и применевил их в иной профессиональ
ной среде. Стандартные принципы полной 
занятости уступают место более гибким до
говорешюстям: теперь можно работать дома, 
используя для связи достижения информаци
оiшых технологий; работать на разделенной 
ставке; выполнять одноразовые консалтинга-

вые проекты; устанавливать. гибкий график 
и т. д. (Beck 1992). 

Женщины тоже стали сегодня рабочей си
лой, что повлекло за собой изменения в част
ной жизни обоих полов. Широкие профее
сиовальные и образовательные возможности, 
открывшисся перед женщинами, привели мiю
гих из них к решению повременить с замуже
ством и детьми до начала карьеры. К тому же 
женщины теперь чаще и быстрее возвраща
ются после родов к работе, вместо того чтобы 
нянчится с ребенком, как в старые времена. 
Эти перемены требуют внесения серьезных 
коррективов в семейную жизнь и нового под
хода к вопросу о разделении труда; заставляют 
пересмотреть взгляд на роль мужчины в вос
питании ребенка и приводят к возникновению 
более •семейно ориентированной·> политики 
найма на работу, учитывающей потребности 
семей, в которых <·работают оба·>. 

Масскультура 
Культурные аспекты глобализации привлека
ют всеобщее внимание. Образы, идеи, товары 
и стили распространяютел сегодня по всему 
миру гораздо быстрее, чем в прошлые деся
тилетия. Торговля, развитие информационных 
технологш'i, международные средства массо
вой информации и миграция в глобальных 
масштабах - все это способствует свободному 
персмещению кулыуры через границы наци
ональных государств. Многие считают, что мы 
сейчас живем в условиях доминирования еди
ной информациошюй системы - огромной 
мировой сети, в которой большие объемы ин
формации могут использоваться всеми прак
тически одновременно (см. главу 15 <·Сред
ства массовой информации и коммуникация•). 
Проиллюстрируем это простым примером. 

Вы смотрели фильм •Титапик•? Почти 
наверняка да. По некоторым оценкам, этот 
фильм в кинотеатрах или па видеокассетах 
видели соши миллионов людей во всем мире. 
Снятая в 1997 г. и рассказывающая о моло
дых людях, полюбивших друг друга на борту 
обреченного океанского лайнера, эта карти
па стала одной из самых популярных за всю 
историю кино. <·Титаник• побил все рекорды 
билетных продаж, собрав более 1,8 млрд долл. 
США от проката в 55 разных странах. Ко
гда в некоторых из них •Титашш• появился 
впервые на широком экране, сотни людей вы
страивались в очередь за билетами, 11 аншлаг 
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следовал за аншлагом. Фильм оказался попу
ляреп среди всех возрастных групп, по осо
бешю - у девушек подросткового возраста, 
которые ходили на этот фильм по нескольку 
раз. Карьера и будущее звезд <·Титапика·>, Лео
нарда Ди Каприо и Кейт Уинслет, радикально 
изменились после съемок в этой картипе -
из едва известных актеров они превратились 
в мировых знаменитостей. <•Титаник• оказал
ся одним из немногих продуктов культуры, 
которым удалось преодолеть государственные 
границы и стать подлинно транснациональ
ным явлением. 

Чем можно объяснить такую певероят
пую популярность •Титаника•? И что может 
его успех сказать о природе глобализации? 
С одной стороны, этот фильм стал хитом 
по вполне прозаической причине: в нем со
едипились простая сюжетпая линия (роман, 
разворачивающийся на фоне трагедии) и хо
рошо известное историческое событие - ги
бель •Титапика·> в 1912 г., унесшая жизни более 
1 600 пассажиров. Не говоря о том, что у этой 
картипы был огромный бюджет, значительпая 
часть которого была потрачена на скрупулез
ное воспроизведение деталей и самые совре
менные спецэффекты. 

Но другая причипа кроется в том, что 
•ТитаiiИК• отражал определенный набор взгля
дов и ценностей, разделяемых широкой ауди
торией во всем мире. Одна из цептральных 
тем фильма - возможность романтической 
любви вопреки классовым различиям и се
мейным традициям. Хотя в большинстве за
падных стран такие идеи являются общепри
нятыми, в других частях света они еще толь
ко начинают обретать право на существо
вание. Успех <·Титапика·> говорит о том, что 
даже в тех странах, где традиционные ценно
сти почитаются по-прежнему, сегодня замет
но изменяется отношение к вопросам личной 
жизни и брака. Но в то же время, наряду 
с другими западными фильмами, •Титаник• 
сам способствует эшм переменам. Сделан
ные на Западе фильмы и телевизионные про
граммы, превалирующие в мировом инфор
мациошюм пространстве, неизбежно пропа
гапдируют такие политические, социальные 
и экономические идеи, которые присущи за
падному мировоззрению. Некоторые выска
зывают опасения, что глобализация приведет 
к такой <•глобальной культуре•, в которой наи
более богатые и влиятельные носители куль
турных ценностей - голлинудекие кинопроиз-

водители в данном случае - будуr подавлять 
местные обычаи и традиции. Согласно такой 
трактовке, глобализация превращается в од
ну из форм <•культурного империализма•, при 
котором ценности, стили и системы взглядов 
западного мира будуr насаждаться пастолько 
агрессивно, что просто задушат национальные 
культуры. 

Другие же, наоборот, связывают глоба
лизацию с ростом дифференциации культур
ных традиций и форм. По их мнению, вовсе 
не однородностью характеризуется современ
ное мировое сообщество, а огромным чис
лом различных культур, существующих бок 
о бок друг с другом. Местные традиции в со
четании с целым сонмом других культурных 
форм предлагают человеку на выбор столь
ко возможных стилей жизни, что порой даже 
ставят его в тупик. Не однообразную глобаль
ную культуру, но разделение культурных форм 
видим мы сегодня (Baudrillard 1988). Усто
явшисся особенности и жизненные уклады 
местных сообществ и культур уступают место 
новым формам <•гибридной самоидептифика
ции•, включающим элементы из разных, под
час противоположных культурных источников 
(S. На// 1992). Так, черный горожанин из Юж
ной Африки может по-прежнему находиться 
под сильным влиянием своих племенных тра
диций и в то же время придерживаться кос
мополитических стилей и вкусов - в одежде, 
отдыхе, увлечениях и т. д., - выработанных 
в ходе процесса глобализации. 

Глобализация 
и новые опасности 

Последствия глобализации многочисленны и 
затрагивают практически все аспекты соци
альной жизни. Но поскольку глобализация -
это открытый и внуrрепне противоречивый 
процесс, последствия его трудно предвидеть 
и контролировать. Говоря иначе, с этим ди
намизмом связан определенный риск. Мно
гие изменения, обусловленные глобализацией, 
чреваты новыми формами опасностей, анало
гов которым человечество до сих пор не зна
ло. в отличие от опасностей nрошлых ве
ков, имеющих давно установленные прнч1шы 
и известные следствия, источники современ
ных опасностей не изучены, а последствия -
пепредсказуемы. 
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Электронные вирусы 
Электронный мир nогрузился в nучину хаоса, ко
гда 4 мая 2000 г. вирус, nрозванный «вирусом 
любви» («love bug»), вызвал nерегрузку ком
nьютерных систем no всему миру. Заnущенный 
с nереанального комnьютера из Манилы, столицы 
Филиnnин, этот вирус быстро расnространился 
no всему миру и «вырубил» nрактически каж
дый десятый nочтовый сервер. Носителем вируса 
служило электронное nисьмо с заявленной те
мой «1 love you». Когда nользователи открывали 
вложенный в nисьмо файл, они невольно активи
ровали вирус на своем комnьютере, в результате 
чего вирус автоматически размножалея и рассы
лал себя no всем адресам указанным в адрес
ной книге, nеред тем как атаковать информацию 
и файлы, хранящиеся на жестком диске комnью
тера. Вирус расnространялся с востока на заnад. 
no мере того как работники офисов - сначала 
в Азии, nотом в Евроnе и, наконец, в Север
ной Америке - nриходили на работу и nервым 
делом nроверяли электронную nочту. К концу 
дня, no nриблизительным nодсчетам, «love bug» 
нанес совокуnный ущерб в размере миллиарда 
фунтов стерлингов. 

«Love bug» был наиболее быстрорасnро
страняющимся, но далеко не единственным ви-

Распространение 
«техногенных рисков» 

Человечеству издавна приходилось сталки
ваться с теми или иными опасностями, но ны
нешние качественно отличаются всех, с кото
рыми человек имел дело в прошлом. До не
давнего времени людям могли угрожать толь
ко внешние риски - засуха, землетрясения, 
голод и ураганы, которые происходили в при
роде независимо от действий человека. Од
нако, сегодня мы вынуждены противостоять 
различным типам техногеиных рисков, т. е. 
опасностей, возникших в результате нашего 
воздействия на природу. Как мы увидим да
лее, загрязнение окружающей среды и про
блемы здравоохранения, с которыми прихо
дится сталкиваться современному обществу, -
это примеры техногеиных опасностей, послед
ствия нашего вмешательства в природу. 

Опасности для окружающей среды 
Одной из наиболее ярких иллюстраций поня
тия техногеиного риска мпжет служить суще
ствующая сегодня угрпз:• '"'' •' ·СI\НЫМ ресурсам 

русом такого рода. Электронные вирусы стали 
более многочисленными и более оnасными, ко
гда роль комnьютеров и электронных средств 
коммуникации существенно выросла, а сами они 
усоверwенствовались. Вирусы наnодобие «love 
bug» наглядно nродемонстрировали, насколь
ко взаимосвязанным стал наш мир с настуn
лением эры глобализации. Вы можете решить, 
что в данном конкретном случае такая вза
имосвязанность имела скорее негативные nо
следствия, nоскольку сnособствовала быстрому 
расnространению nагубного вируса no всему ми
ру. Однако здесь же можно усмотреть и це-· 
лый ряд nоложительных асnектов глобализа
ции. Как только вирус был обнаружен, сnеци
алисты в области комnьютерной безоnасности 
со всего мира объединились в борьбе, защи
щая от него собственные комnьютерные системы, 
nреnятствуя его дальнейшему расnространению 
и совместными усилиями создавая базу знаний 
о новом «nротивнике». Так что, хотя глобали
зация несет в себе новые оnасности, она же 
сnособствует и использованию новых техноло
гий и форм глобального взаимодействия для 
борьбы с ними. 

(см. главу 19 <•Рост народонаселения и экологи
ческий кризис•>). Среди последствий ускорения 
технологического развития вмешательство че
ловека в естественные процессы играет не по
следнюю роль. В мире осталось совсем не
много нетронутых человеком мест: урбаниза
ция, промышленное производство и связанное 
с ним загрязнение, масштабные сельскохозяй
ственные проекты, строительство дамб и гид
роэлектростанций, программы ядерной энер
гетики - вот далеко не полный перечень чело
веческой деятельности, отражающейся на со
стоянии окружающей среды. Совокупное воз
действие этих факторов выливается в обшир
ные разрушения, наносимые природе челове
ком; источники таких разрушений до конца 
не изучены, а последствия не поддаются про
гнозированию. 

В нашем глобализирующемся мире эко
логические опасности, подстереrающие нас, 
скрываются под самыми разными обличьями. 
Некоторое время тому назад научное сообще
ство стало высказывать опасения по поводу 
глобального. потепления; сегодня общеприня
то считать, что температура на поверхности 
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Глобальные изменения климата 
Независимо от того, в какой части света вы nро
живаете, почти наверняка вы могли заметить -
или даже почувствовать непосредственно на се
бе - необычные nогодные условия последних 
лет. Ученые и специалисты no стихийным бед
ствиям указывают на то, что «чрезвычайные» 
происшествия с погодой, как то: удивительно 
высокая темnература, засухи, наводнения и цик
лоны, случаются все чаще и чаще. В одном толь
ко 1998 г. было зафиксировано 80 независимых 
nриродных катастроф в разных регионах мира, 
среди которых - оnустошительные наводнения 
в Китае, ураганы в Латинской Америке, лесные 
nожары в Индонезии и жестокие ледяные шторма 
в Северной Америке. С тех nop засуха nрошлась 
по таким удаленным друг от друга территориям, 
как Эфиоnия, южный Афганистан и среднезапад
ная часть США; наводнения nринесли разруху 
в Венесуэлу и Мозамбик; Европу потрепали сви
реnые бури, а малонаселенные области Австра
лии подверглись нашествиям саранчи. 

Земли повышается из-за скопления вредных 
газов в атмосфере. Потенциальные послед
ствия тарникового эффекта·> поистине ужас
ны: если полярные шапки льда будуr продол
жать таять с такой же скоростью, как и сейчас, 
то моря и океаны мoryr подняться до угрожа
ющего уровня и затопить прибрсжные участки 
суши, уничтожив расположенные там челове
ческие поселения. Изменения климатических 
условий считаются одной из возможных при
чин тяжелых наводнений в Китае (1998) и Мо
замбике (2000). 

Поскольку источtшк экологических рис
ков установить чаще всего невозможно, то 
непонятно, как с ними бороться, и кто, соб
ственно, должен взять на себя ответственность 
за проведение соответствующих акций для их 
устранения. Простой пример позволяет про
иллюстрировать это утверждение. )Чсные об
наружили, что химическое загрязнение до
стигло таких уровней, при которых колониям 
антарктических пингвинов стала угрожать не
посредственная опасность. Однако оказалось 
невозможным установить ни конкретные ис
точники этого загрязнения, ни его потенци
альные последствия для пинrвинов в будущем. 
Вероятно, в этом, как и в сотнях других по
добных случаев, едва ли удастся принять эф
фективные меры против возникшей опасно-

Хотя nолного согласия в воnросе об ис
точнике этих стихийных бедствий нет, многие 
полагают что они были вызваны глобальным 
потеплением, т. е. нагреванием земной атмо
сферы. Если выбросы углекислого газа в ат
мосферу, nриводящие к глобальному потепле
нию, не nерестанут расти, то существует большая 
вероятность, что климату Земли будет нанесен 
значительный вред. Кто виноват в глобальном 
nотеплении и как можно остановить его разви
тие? Точно так же, как и в случае с другими 
явлениями нашего меняющегося мира, опасно
сти, которые несет с собой потепление, грозят 
всем, и все же механизм возникновения это
го эффекта до сих nop невозможно установить. 
В век глобализации природа постоянно наnо
минает нам о том, что все связаны со всеми, 
и что действия отдельных граждан или органи
заций одной страны могут иметь - и имеют -
существенные последствия для людей nовсюду 
в мире. 

сти, коль скоро ни причины, ни следствия 
этого явления не мoryr быть установлены 
(Beck 1995). 

Проблемы здравоохранения 
За последние десятилетия проблемы, связан
ные с техногеиными рисками, стали приме
кать к себе все больше внимания. Так, спе
циалисты настоятельно просят всех избегать 
продолжительного пребывания на открытом 
солнце и наносить крем от солнечного ожога; 
они используют для этого средства массо
вой информации и организуют соответствую
щие общественные мероприятия, направлен
ные на охрану здоровья. Несколько лет назад 
было установлено, что воздействие ультрафи
олетовой части спектра прямых солнечных 
лучей во многих точках земного шара явля
ется причиной повышенной опасно�ти забо
левания раком кожи. Считается, что причина 
этого кроется в (локальном) истощении о юно
вого слоя, который в нормальном сосп янии 
должен задерживать ультрафиолетовые . IVЧИ. 

Из-за большого количества химических в1:.·1е
лений, попадающих в атмосферу в результd 1 с 

человеческой деятельности и в качестве nо
бочных отходов производства, концентрация 
озона падает, образуя в некоторых случаях 
озоновые <•дыры·>. 



70 Глава 3. Меняющийся мир 

Большое число рисков связано с потреб
лением пищи. Современные методы ведения 
сельскохозяйственных работ и производства 
пищевой продукции в значительной степени 
опираются на последние достижения науки 
и техники. Скажем, для обработки растений 
широко используются пестициды и гербициды 
химического происхождения, а для скорейше
го роста животных (например, цыплят и сви
ней) их пичкают гормонами и антибиотиками. 
Многие считают, что подобная практика ведет 
к появлению небезопасных продуктов и может 
причинить определенный вред людям, потреб
ляющим их в пищу. В недавнем пропшом мож
но указать два особенно ярких примера, когда 
мнения общественности полярно разделились 
при обсуждении вопросов, связанных с без
опасностью пищи и техногенными рисками: 
дискуссии по поводу генетически модифици
рованных продуктов (рассмотренная. в гла
ве 19 <·Рост народонаселения и экологический 
кризис·•) и эпидемии •коровьего бешенства•. 

Губкаобразная энцефалопатия крупного 
рогатого скота (ГЭ КРС), извесшая под на
званием <•коровьего бешенства·•, была впервые 
обнаружена в 1986 г. у крупного рогатого 
скота в Великобритании. Ученые связывают 
эту инфекцию с практикой кормления коров 
и быков - от природы травоядных - пищей, 
в которой содержались примеси мяса, органов 
и костей других животных. После вспышки ГЭ 
КРС правительство Великобритании привяло 
меры по борьбе с этим заболеванием, однако 
заявило, что использование мяса больного жи
вотного в пищу не представляет опасности для 
человека. Только в 1990 г. пришлось прищать, 
что несколько смертельных исходов от болез
ни Крейтцфельда-Якоба, в результате которой 
в мозге наступают дегенеративные изменения, 
стали результатом потребления зараженного 
мяса. Тысячи голов скота были истреблены, 
а выращивание скота и продажа мясных про
дуктов была поставлена под жесткий контроль. 

Хотя были развернуты широкомасштаб
ные научные исследования с целью оконча
тельного выяснения степени опасности, свя
занной с использованием в пищу мяса боль
ных ГЭ I<PC животных, убедительных выводов 
получить пока не удалось. Существует веро
ятность, что люди, потреблявшие британское 
мясо еще до открытия этого заболевания, мог
ли подвергнуться заражению. И все же к декаб
рю 1999 г. Комитет ЕС по руководству наукой 

заявил, что <·Критическая для человека доза 
до сих пор неизвестна·•. Попытка вычислить 
степень опасности в этом случае наглядно 
демонстрирует сложность оценки рисков в со
временном мире. Необходимо выяснить, явля
лись ли - и если да, то в какой момент -
зараженные животные частью пищевой це
почки; насколько развилась в них и получила 
распространение к этому времени болезнь; 
как перерабатьшалось их мясо; и многие дру
гие факты. Общее число неизвестных в задаче 
анализа подобной опасности огромно, и это 
делает ее практически неразрешимой. 

Глобальное «общество риска» 
Глобальное потепление, эпидемия <·Коровьего 
бешенства·•, споры о генетически модифици
ровашюй пище и целый ряд других теюю
гешiых рисков поставили всех перед новыми 
проблема ми и необходимостью принимать но
вые решения в повседневной жизни. Посколь
ку <•атласа• этих новых опасностей не суще
ствует, каждый человек, каждая страна или 
международная организация сами выбирают 
тот путь, который представляется им верным. 
И коль скоро мы не располагаем точным опи
санием причин и следствий этих опасностей, 
нам приходится самостоятельно решать, ка
кие из рисков мы готовы принять на себя. 
А это способно поставить в тупик кого угод
но! Должны ли мы использовать материалы, 
чье производство или потребление связано 
с негативным воздействием на наше здоровье 
иjили окружающую среду? Даже <•простые·• ре
шения относительно нашего меню теперь при
нимаются на основе противоречивых фактов 
и мнений, касающихся достоинств и недостат
ков каждого конкретного продукта. 

Немецкий социолог Ульрих Бек, который 
много писал о рисках периода глобализа
ции, полагает, что они способствуют форми
рованию глобального общества рисков (Beck 
1992). (См. также главу 21 <·Развитие теоретиче
ской МЫСЛИ В облаСТИ СОЦИОЛОГИИ·> Па С. 569.) 
По мере того, как темпы технологического 
прогресса продолжают расти, приводя к воз
ниюювепию новых опасностей, мы должны 
постоянно находиться в состоянии готошю
сти к новым переменам и уметь приспосаб
ливаться к пим. У. Бек считает, что проблемы 
общества риска не ограничиваются опасностя
ми, связанными с загрязнением окружающей 
среды или угрожающими здоровью, к числу 
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которых он относит целый ряд взаимосвязан
ных изменений в современной социальной 
жизни: появление новых тенденций в обла
сти трудоустройства, растущую неуверенность 
в завтрашнем дне, снижение степени влия
ния традиций и обычаев при формировании 
индивидуальности, трансформацию семейно
го уклада и демократизацию межличностных 
отношений. Поскольку будушее каждого из нас 
становится менее «Определенным·>, чем в тра
дициоiшых обществах ушедших веков, то мы 
так или иначе рискуем, когда оказываемся вы
нуждены принимать любые решения. Вступ
ление в брачный союз сегодня - куда ме
нее гарантированное мероприятие, чем рань
ше, когда инстИ1уr брака имел пожизненный 
статус. Выбор специальности при получении 
образования или возможной карьеры также 
сопряжен с известным риском - кто может 
сказать, какие навыки и знания будут в це
не, если экономическая ситуация изменяется 
с такой быстротой? 

Согласно Беку, nажной чертой общества 
риска является отсутствие территориальных, 
временнЬ1х или социальных границ, которые 
могли бы служить нреградой для современ
ных опасностей (Beck 1995). Сегодня перед 
лицом грозящих опасностей оказываются все 
страны и социальные слои населения, а воз
можные последствия приобретают теперь гло
бальный характер. Многие формы техноген
ных рисков (например, те из них, которые 
связаны с загрязнением акрумающей среды 
или здоровьем человечества) не тризнают• 
территориальных или национальных разгра
ничений - взрыв в 1986 г. на Чернобыльекой 
АЭС, находящейся на территории Украины, яв
ляется бесспорным аргументом в пользу этого 
ушерждения. Всем, кто проживал в непосред
ственной близости от Чернобыля, независимо 
от возраста, пола или социальной принад
лежности, угрожала опасность радиационного 
поражения. И в то же время под ударом ока
зался не только Чернобыль, но и вся Европа, 
где еще долгое время после взрыва наблюдате
ли фиксировали необычайно высокие уровни 
радиации. 

Глобализация и неравенство 

Бек и другие ученые обращают внимание 
на риск как на одно из основных следствий 
пюбализации и технологического прогресса. 
Новые формы риска ставят сложные задачи 

не только перед отдельными индивидуумами, 
но и перед целыми социальными общества
ми, которым приходится наощупь продвигать
ся по неизведанным землям. Но глобализация 
несет с собой и многие другие проблемы. 

Пугь глобализации извилист, ее воздей
ствие часто воспринимается по-разному и да
леко не всегда оказывается благотворным. На
ряду с экологическими рисками возникает еще 
и проблема углубляющегося неравенства как 
в отдельно взятом обществе, так и между раз
личными странами мира, и для человечества, 
стоящего на пороге XXI в. эта проблема явля
ется одной из самых важных. 

Неравенство и глобальное деление 
Как мы выяснили, рассуждая о типах общества 
(см. главу 2 <•Культура и общество•), подавля
ющая масса мирового богатства сконцентри
рована в руках индустриальных, или <•разви
тых·>, держав, тогда как народы <•развивающих
ел стран·> страдают от широко распространен
ной нищеты, перенаселенности, неудовлетво
рительного уровня систем образования и здра
воохранения, непосильного внешнего долга. 
Разрыв между развитой и развивающейся ча
стью земного шара стремительно расширялея 
в течение всего ХХ в. и на сегодняшний день 
является максимальным за всю историю чело
вечества. 

В •Докладе о развитии человечества• (Ни
тап Development Report) за 1999 г., опубли
кованном ООН, говорится, что средний до
ход граждан пяти самых богатых стран мира 
в 74 раза превышает доход людей, прожи
вающих в пяти самых бедных государствах. 
В конце 1990-х rr. 20% мирового населения 
потребляло 86 % всех производимых в ми
ре товаров и услуг, представляло 82 % объе
ма экспортных рынков и использовало 74% 
мощности телефонных линий. Двести самых 
богатых людей мира удвоили свои состояния 
в промежугак между 1994 и 1998 rr.; имуще
ство трех самых богатых миллиардеров мира 
преnосходит совокупный валовый внугренний 
продукт (ВВП) всех наименее развитых стран, 
где проживает 600 млн чел. (UNDP 1999). 

В большинстве развивающихся стран 
уровни экономического роста и производства 
в течение последнего столетия заметно отста
ют от темпов роста численности населения, 
тогда как в индустриальных державах эко
номическое развитие уверенно обгоняет его. 
Эти разнонаправленные тенденции привели 
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к ощуrимому расхождению между богатей
шими и беднейшими странами мира. Этот 
разрыв, выражавшийся в 1820 г. соотношени
ем 3: 1, в 1913- 11: 1, а в 1950- уже 35: 1, 
к 1992 г. достиг величины 7 2 : 1. Рост доходов 
на протяжении ХХ в. привел к их шестикрат
ному увеличению у самой богатой четверти 
населения Земли и менее, чем к трехкратному, 
у самой бедной. 

Складывается впечатление, что глобали
зация еще более резко обозначила эти тен
денции, способствуя концентрации доходов, 
богатства и ресурсов в руках небольшага чис
ла государств. Как мы уже видели в этой главе, 
темпы роста и интеграции мировой экономи
ки невероятно велики. В сердце этого процесса 
находится растущая международная торговля: 
за период между 1990 и 1997 г� ее объем 
увеличился на 6,5 %. Но лишь горстка раз
вивающихся стран выиграла от этого, тогда 
как основная их масса -осталась за бортом•. 
Некоторые страны, такие как Чили, Индия, 
Польша и государства Восточной Азии, за
метно преуспели за это время в экономиче
ском развитии; на экономиках других стран 
(например, России, Венесуэлы или Алжира) 
глобализация и расширение международной 
торговли едва ли сказались положительно 
(UNDP 1999). Исследования Всемирного банка 
подтверждают этот вывод: среди 93 разви
вающихся наций только 23 м01уr считаться 
<•быстро интегрирующимися·> в мировую эко
номику. И есть опасность, что большинство 
стран из числа наиболее нуждающихся в ро
сте национальной экономики будуг отставать 
все больше по мере развития глобализации 
(World Bank 2000). 

Свободная торговля рассматривается 
многими в качестве ключевого элемента эко
номического развития и борьбы с нищетой. 
Такие организации, как ВТО (Всемирная тор
говая организация), делают все, чтобы либе
рализовать правила торговли и убрать меж
национальные барьеры на ее пути. Свободная 
торговля при этом преподносится как бес
проигрышное решение и для развитых, и для 
развивающихся стран. В то время как первые 
получают таким образом возможность экспор
тировать свои товары на другие рынки мира, 
последние тоже не останутся внакладе, полу
чив выход на международный рынок. А это, 
в свою очередь, поднимет их шансы на инте
грацию в мировую экономику. 

Кампания за «глобальную 
справедливость» 

Далеко не все согласны с тем, что свобод
ная торговля является панацеей от бедности 
и глобального неравенства. Более того, многие 
критики полагают, что это - однонаправлен
ный процесс, способствующий процветанию 
и без того богатых стран, и он скорее ухудшит 
экономическое положение и усилит зависи
мость развивающихся государств. Повышен
ное внимание общественности и наибольшее 
количество нареканий вызывает сегодня де
ятелыюсть и политика ВТО - организации, 
стоящей во главе движения за расширение 
международной торговли. 

В декабре 1999 г. более 50 000 чел. со все
го мира выплеснулись на улицы Сиэтла, чтобы 
выразить свой протест во время очередно
го заседания ВТО, известного под названием 
<·Круглый стол тысячелетия•. В течении четы
рех дней в Сиэтле не прекращались шествия 
пестро разодетых демонстрантов, выступле
ния уличных театров, гражданские беспоряд
ки, марши, собрания и диспуты. Профсоюзные 
деятели, защитники окружающей среды, бор
цы за права человека, противники захороне
ния ядерных отходов в странах <·третьего ми
ра•, фермеры и представители сотен местных 
и международных НПО объединили свои голо
са для протеста против действий ВТО, которая, 
по их мнению, слишком заботится об эконо
мических аспектах глобальной торговли, за
бывая об уважении прав человека, об охране 
природы, о создании благоприятных условий 
для труда и устойчивого развития отсталых 
стран. Хотя протесты выражались по большей 
части в миролюбивой форме, полиции все же 
пришлось несколько раз применять слезоточи
вый газ и резиновые пули при столкновениях 
с разбушевавшимися противниками глобали
зации, парализовавшими жизнь деловой части 
Сиэтла. 

Участники переговоров из 134 стран, вхо
дящих в ВТО, встретились, чтобы обсудить 
в том числе и новые меры по либерализации 
условий для свободной торговли и инвести
ций в сельское хозяйство и лесную промыш
ленность. Однако переговоры зашли в тупик, 
так и не приведя к согласию. Организато
ры протеста ликовали: им не только удалось 
сорвать переговоры, но и выставить на всеоб
щее обозрение внутренние распри делегатов. 
О протестах в Сиэтле трубили как о самой 
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крупной победе борцов за <•глобальную спра
ведливость•. 

Но в чем же суть этой кампании, и дей
ствителыю ли она свидетельствует о возникно
вении мощного <•движения антиглобалистов•, 
как сразу предположили некоторые коммен
таторы? За несколько последующих месяцев 
аналогичные демонстрации протеста состо
ялись и в других городах мира, например 
в Лондоне и Вашингтоне. Они значительно 
уступали по масштабам выступлениям в Си
этле, но были организованы с той же целью. 
Протестующие говорили о том, что свободная 
торговля и экономическая глобализация при
ведет к дальнейшей концешрации богатства 
у небольшой части населения Земли, в то вре
мя как весь остальной мир будет еще глубже 
погружаться в пучину бедности. Большинство 
активистов соглашаются, что развитие между
народной торговли - это необходимое и по
тенциалыю благоприятное условие для про
цветапил национальных экономик, но требуют 
при этом отказа от тех принцилов ее реiули
рования, которые сейчас использует ВТО. Они 
считают, что правила торговли должны быть 
в первую очередь и главным образом ориенти
рованы на защиту прав человека, окружающей 
среды, законов о труде и локальных экономик, 
а не на обеспечение еще больших прибылей 
н без того процветающих корпораций. 

Протестующие заявляли, что ВТО явля
ется антидемократической организацией, где 
домшшруют самыми богатые страны мира, 
среди которых лидируют Соединенные Штаты 
Америки. Хотя многие развивающисся стра
ны входят в состав ВТО, большинство нз них 
не имеет возможности оказывать влияние на 
ее политику, поскольку повестка дня традици
ошю подгоняется под интересы сверхдержав. 
Президент Всемирного банка указал на то, 
что 19 из 42 государств Африки, числящихся 
во Всемирной торговой организации, не име
ют постоянного представительства в ее штаб
квартире в Женеве (World Bank 2000). Такое не
равноправное положение может иметь весьма 
серьезные последствия. Например, хотя ВТО 
настаивает на открытии э111ми странами сво
их рынков для импорта товаров из индустри
альных стран, она, тем не менее, разреши
ла последним сохранять высокие таможенные 
пошлины на ввоз сельскохозяйственной про
дукции из этих стран, чтобы защитить соб
ственных производнтелей. А это означает, что 
самые бедные страны мира, многие из ко-

торых до сих пор имеют преимущественно 
аграрную экономику, не могут торговать сво
ими продуктами на рынках развитых стран. 

Сходное разделение существует и в об
ласти защиты интеллеюуальных прав, кото
рая управляется многосторонним соглашени
ем стран - членов ВТО, извесшым под на
званием TRIPS (Trade-Related aspects of Intel
lectual Property Rigl1ts, <·Торговые аспекты прав 
на интеллектуальную собственность• ). Инду
стриальные державы владеют 97 % патешов 
во всем мире - тогда как в развивающем
ел мире концепция прав на интеллектуальную 
собственность известна очень мало. За два 
последних десятилетия существенно вырос
ло число патентных исков, поскольку био
технологические компании и исследователь
скис инстИ1уты стараются взять под свой кон
троль и <•заполучить в собственность• все боль
ше и больше разнообразных форм информа
циошJых и биотехнологий. Многие образцы 
растительных материалов, полученные в та
ких богатых биологическими разновидностя
ми местах, как тропические джунгли, служат 
фармацевтическим компаниям основой для 
производства прибылы1ых, и патентованных, 
лекарственных препаратов. Знания местного 
населения о свойствах и способах применепил 
этих растений часто используются при разра
ботке и рекламе средства, но неискушенные 
жители лесов не получают за свой вклад ника
кого вознаграждения. То, что индустриальные 
державы подталкивают ВТО к принятию еще 
более строгих патентных норм на интеллек
туальную собственность, развивающиеся стра
ны рассматривают как ход, приносящий по
тенциальный вред их собственным народам. 
Порядок проведения исследований диктуется 
интересами прибыли, а не людскими нужда
ми, в результате чего более бедные страны 
могут не получить возможности пользоваться 
новыми технологиями, подчас исключительно 
важными для их выживания. 

Еще одним поводом для критики ВТО слу
жит атмосфера секретности, позволяющая дер
жать в певедении рядовых граждан, к которым 
результаты деятельности ВТО имеют самое не
посредственное отношение. Эта критика спра
ведлива со многих точек зрения. Торговые 
переговоры между членами ВТО проводятся 
за закрытыми дверьми никем не избранным 
комитетом •экспертов•. Когда решение при
нимается, оно законодательным образом рас
пространяется на все страны, входящие в ВТО. 
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Эта организация может оспаривать или по
пирать законы отдельных стран, являющиеся 
<·барьером для торговли·>. Среди них мoryr ока
заться национальные законы или двусторон
ние соглашения о защите окружающей среды, 
сохранении редких природных богатств, охра
не здоровья, или о правах человека. Напри
мер, ВТО отвергла требования ЕС на запрет 
ввоза нз США мяса животных, вскормленных 
с при:Уiенением гормональных добавок, кото
рое могло послужить причиной раковых забо
леваний, а также оспорила решение суда штата 
Массачусетс, согласно которому американские 
компании не могли инвестировать в Мьян
му (Бирму), где имело место нарушение прав 
человека. 

И, наконец, активисты выражают про
тест против той власти, которую имеют США 
в ВТО и других международных институгах, 
таких как Всемирный банк или Международ
ный валютный фонд. После развала Советско
го Союза, США часто называли единственной 
оставшейся в мире сверхдержавой. В веко
тором отношении это, бесспорно, так. Бла
годаря своей превосходящей экономической, 
военной и политической мощи, Соединенные 
Штаты мoryr оказывать влияние на ход пере
говоров и припятне решений во многих меж
дународных Jшста1щиях. <·IIеравпомерпость·> 
глобализации необходимо отчасти объяснять 
и тем, что политическое и экономическое 
м01ущество сегодня сосредоточено в руках 
нескольких 1\е!пральных госу/\арств. 

Противники ВТО и других международ
ных финансовых инетитугоn типа МБ и МВФ 
обеспокоены тем, что, делая ОСJЮШЮЙ акцент 
на экономической интеграции и свободной 
торговле, они заставляют людей жить ско
рее в <·ЭКОJюмике·>, а не в <·обществе·>. Многие 
из них убеждены, что такие действия еще 
более ослабят экономическое положение бед
ных стран, поскольку позволят транснацио
нальным корпорациям проводить свои опе
рации, мало или вовсе не считаясь с нор
мами безопасности и защиты окружающей 
среды. Коммерческие интересы, говорят они, 
все больше вытесняют забО'Iу о благополу
чии человека. Не только в развивающихся, 
но и в индустриальных странах необходимо 
увеличить инвестиции в человеческий капи
тал - систему здравоохранения, в образование 
и профессионалыгую подготовку, - если мы 
не хотим расколоть мир еще больше. D:!авная 

задача, стоящая перед человечеством XXI в., -
обеспечить народам всего мира равные воз
можJюсти для участия в процессе. 

Заключение: необходимость 
в глобальном управлении 

По мере развития глобализации существую
щие политические структуры и модели управ
ления перестают отвечать требованиям но
вого мира - мира, полного риска, неравен
ства и проблем, которые не признают гра
ниц и угрожают уже всему человечеству в це
лом. Правительства отдельных наций не в со
стоянии остановить распространение СПИДа, 
справиться с последствиями глобалыюго по
тенлеJшя или регулировать нестабнльные меж
дународные финансовые рынки. Многие из 
процессов, воздействующих на общества по 
всему миру, не поддаются контролю при по
мощи существующих механизмов управления. 
Оказавшись пере/\ лицом образовавшегося уп
равленческого <·дефицита·>, многие прнзывают 
к созданию новых форм глобального управ
ления, которое могло бы справпп,ся с гло
бальными задачами. Коль скоро растет число 
общих для всех народов Земли проблем, счн
тают они, то и методы решения их должны 
носить транснациональный характер. 

Хотя формирование правительства в меж
государственных масштабах представляется 
малореальным, тем не менее определенные 
шаги в этом направлении уже предприни
маются, ЧТО ПрИВО/\ИТ К ВОЗШIКНОВеНИЮ Та
КИХ глобальных /\емократических структур, как 
ООН или ЕС. Европейский Союз в особенно
сти может служить примерам ишювациошюго 
ответа на развитие глобализации и стать мо
делью для аналогичных организаций в других 
точках земного шара, где региональные свя
зи обладают достаточной силой. Новые формы 
глобалыюго управления способны приблизить 
наступление всеобщего космополитического 
мирового порядка, в котором установятся н бу
дуг соблюдаться ясные правила и стандарты 
междушродного поведения (например, прин
ципы защиты прав человека). 

Десять лет, минувшие с момента оконча
ния холодной войны, были насыщены жесто
костью, внугренними конфликтами и хаотиче
скими преобразованиями во многих уголках 
планеты. И несмотря на то что некоторые 
скл01шы занимать пессимистическую пози-
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цию и рассматривать глобализацию как фак
тор, способствующий кризисному хаотичному 
развитию событий, многие видят в исполь
зовании сил глобализации жизненно важную 
возможность для достижения идеалов демо
кратии, равенства и процветапил во всем ми
ре. Движение к созданию rлобалыюго пра
вительства и более эффективных управлен
ческих структур уместно сегодня, как нико-

гда, поскольку всеобщая взаимозависимость 
и быстрота, с которой изменяется окружаю
щий нас мир, связывают народы Земли крепче, 
чем за всю прошлую историю человечества. 
И сегодня мы вполне можем претворить свою 
волю в жизнь. Решение этой задачи является 
для нас одновременно и величайшей необхо
димостью, и величайшим вызовом, который 
должно принять общество на пороге XXI в. 

Краткое содержание 

1. Одним из самых интересных социальных феноменов для современного социолога является 
глобализация - процесс всеобщей интенсификации социальных отношений и взаимо
зависимости. Понятие глобализации выражает тот факт, что мы все больше становимся 
гражданами «одного мира», где наши действия оказывают влияние на многих других -
и наоборот. Сегодня глобализация оказывает влияние на жизнь людей во всех странах 
мира, как богатых, так и бедных, причем не только на глобальном, но и на бытовом 
уровнях. 

2. Часто глобализацию представляют в качестве чисто экономического явления, тем самым 
слишком уnрощая ситуацию. Этот процесс является результатом совокупного воздействия 
политических, экономических, культурных и социальных фактов. Его главной движущей 
силой служит развитие информационных и телекоммуникационных технологий, благо
даря которым значительно возросла интенсивность взаимодействия людей в разных 
странах мира. 

3. Развитию глобализации способствуют несколько факторов. Во-первых, окончание хо
лодной войны, крушение советского коммунистического лагеря и создание новых форм 
международного и регионального управления привели к сближению разных народов мира. 
Во-вторых, распространение информационных технологий обеспечило основу для свобод
ного перемещения информации по всему земному шару и созданию нового «глобального» 
мировосприятия. В-третьих, число и стеnень влияния транснациональных корnораций вы
росли настолько, что они, образуя сети nроизводства и сбыта, превратились в связующие 
звенья между различными экономическими рынками. 

4. Вокруг глобализации разгорелось множество дискуссий. «Скептики» полагают, что идея 
глобализации явно переоценена, и что nримеры всеобщей взаимосвязанности аналогич
ного уровня встречались и раньше в истории человечества. Некоторые из скептиков даже 
указывают на обратные процессы регионализации, при которых значительно повышается 
активность отдельных финансовых и рыночных груnп. «Гиперглобалисты», напротив, счи
тают, что глобализация - это реально существующий мощный процесс, грозящий свести 
на нет роль национальных правительств. Принадлежащие к третьей группе - сторонники 
<<Трансформационной теории» - говорят об изменениях, которые вносит глобализация 
в существующий мирапорядок во всех его аспектах - включая экономические, политиче
ские и социальные отношения -учитывая nри этом, что многие их традиционные формы 
по-прежнему сохраняются в силе. Согласно такому nодходу, глобализация представля
ется внутренне противоречивым nроцессом, который подчас развивается nод влиянием 
противоположных тенденций. 

5. Глобализация не есть феномен, присущий исключительно крупномасштабным глобальным 
системам. Не менее актуально и ее воздействие на каждого из нас, которое проявляется 
в изменении нашего самовосприятия и взглядов на связь с остальными людьми. Силы 
глобализации входят в наши дома и нашу личную жизнь не только в форме обезли
ченных средств массовой информации и Интернета, но и благодаря прямым контактам 
с представителями других стран и культур. 
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б. Глобализация - это открытый и противоречивый процесс, последствия которого чреJвы
чайно сложно предсказывать и контролировать. В результате могут возникать неизвестные 
ранее формы рисков. Внешними рисками называются те опасности, происхождению кото
рых мы обязаны самой природе (сюда относятся, например, землетрясения). Техногенные 
риски - это не что иное, как следствия нашего технологического вмешательства в есте
ственные природные процессы. Некоторые полагают, что мы живем в глобальном обществе 
риска, где человек постоянно сталкивается с такими опасностями, как глобальное потепле
ние, которые являются результатом его собственного воздействия на окружающую среду. 

7. Процесс глобализации идет быстро, но не равномерно. Его отличительной чертой стало 
дальнейшее увеличение разрыва между самыми богатыми и самыми бедными странами 
мира. Богатство, доходы, ресурсы и потребление находятся сегодня в руках развитых 
обществ, тогда как большая часть развивающихся стран борется с нищетой, недоеданием, 
болезнями и давлением внешнего долга. И именно те страны, которым как никому друго
му необходима возможность использования преимуществ глобализации, рискуют сегодня 
остаться ни с чем. 

8. За последние десятилетия барьеры на пути международной торговли постепенно снима
лись, и многие полагают, что свободная торговля и открытые рынки позволят развиваю
щимся странам полнее интегрироваться в глобальную экономику. Их оппоненты, напротив, 
утверждают, что такие международные торговые организации, как ВТО, руководствуются 
в первую очередь интересами богатейших государств, игнорируя нужды стран «Третьего 
мира». Они заявляют, что защита прав человека, национальной экономики и окружающей 
среды, а не погоня за сверхприбылями для корпораций - вот перnоочередной принцип, 
которым надлежит руководствоваться при создании правил торговли. 

9. Глобализация оказывается причиной возникновения целого ряда проблем, рисков и не
равенства, которые простираются за пределы границ одного государства и не поддаются 
контролю со стороны существующих политических структур. Поскольку каждое правитель
ство по отдельности оказывается неспособно справиться с этими транснациональными 
проблемами, то появляется необходимость в создании новых форм глобального управле
ния, которые могли бы решать общемировые проблемы адекватными методами. Вполне 
вероятно, что возможность осуществлять свое волеизъявление в быстро меняющемся 
социальном мире станет в XXI в. задачей номер один. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Каким образом глобализация может иметь н локальные аспекты? 

2. Стало ли падеш1е коммунистических режимов результатом глобализации? 

3. <·Макдональдизация·> - это явление преимущественно экономического, культурного илн 
политического характера? 

4. Что мы получим с развитием индивидуализма: возможность свободно выбирать, кем 
быть, или, наоборот, невозможность сделать выбор из-за слишком большого количества 
альтернатив? 

5. Действительно ли транснациональные корпорации обладают большей властью, чем (не
которые) националы1ые правительства? 

6. Почему мы все чаще, говоря о рисках, добавляем определение <·техiюгеiшый·>? 
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ГЛАВА 

4 СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

Приходилось ли вам когда-либо разгова
ривать с иностранцем? Или же поддерживать 
связь с заокеанским веб-сайтом? Довелось ли 
вам совершить путешествие на другой конец 
света? Если вы даете утвердительный ответ 
на любой из этих вопросов, значит, вы уже 
сталкивались с влиянием глобализации на со
циальное взаимодействие. Социальное взаи

модейсrвие представляет собой процесс, по
средством которого мы воздействуем на окру
жающих и вызываем ответную реакцию с их 
стороны. Хотя люди разных национальностей 
общались всегда, глобализация не только из
менила число, но и характер их контактов. 
В условиях глобализации возросло количество 
прямых или косвенных контактов с людьми, 
живущими в дР)'I'ИХ странах либо принадле
жащими к иным культурам. 

Что отличает людей разных националь
ностей? Важный вклад в исследование этой 
проблемы внесли специалисты по социологии 
туризма. Поощряя интерес к другим странам, 
а также облегчая передвижение туристов через 
границы, глобализация в значительной мере 
расширила возможности зарубежных поездок 
и путешествий. Рост международного туризма, 
разумеется, оборачивается увеличением обще
ния лицом к лицу между людьми из разных 
стран. По мнению Джона Арри, многие из та
ких контактов устанавливаются <•глазеющим 
туристом•>: он или она надеется на необычные 
приключевил во время заграничных путеше
ствий (Ипу 1990). 

Приключенил отличает от повседневной 
жизни все, что идет вразрез с ожиданиями 
по поводу того, как обычно должны происхо
дить социальные взаимодействия и контакты 
с материальной средой. Так, жителей конти
нентальной Европы, путешеств)'!Ощих по Вели-

кобритании, приводит в замешательство лево
стороннее движение. Правила дорожного дви
жения столь глубоко усвоены, что их наруше
ние воспринимается нами как нечто странное. 
И тем не менее, будучи туристами, мы получа
ем удовольствие от такой странности. В каком
то смысле деньги заплачены именно за нее 
наряду с другими достопримечательностями. 
Вообразите себе, как бы вы были разочарова
ны, когда, путешествуя по другой стране, вы бы 
обнаружили, что она почти ничем не отлича
ется от большого или маленького города, где 
вам довелось вырасти. 

В основном туристы не желают, чтобы 
их приключевил были слишкхw необычными. 
Для молодых туристов парижекие закусочные 
<·Макдональде·>- одно из самых часто посеща
емых мест. Британские путешественники зача
стую не могут пройти мимо пивных и баров 
с английсю1ми названиями. Иногда такие заба
вы вызваны любопытством, а зачастую люди 
получают удовольствие от привычных блюд 
и напитков в хорошо знакомой обстановке. 
Такое противоречие потребностей в нсобыч
ном и знакомом составляет главную заботу 
глазеющего туриста. 

Любопытный взгляд способен вызвать на
пряженность между 1уристами и <•местныJIШ·>, 
общающимися лицом к лицу. Те из местных 
жителей, кто заият туристическим бизнесом, 
по всей вероятности, высоко ценит заморских 
путешественников по соображениям матери
альных выгод. Др)'I'ИХ же может возмущать 
требовательность туристов либо их чрезмер
ное количество, что вередко бывает на осо
бо популярных туристических направлениях. 
Не исключено, что туристы задают вопро
сы местным жителям о разных сторонах их 
повседневной жизни - о еде, работе и досу-
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ге. Поступая так, они стремятся либо углубить 
свое понимание чужой культуры, либо вынести 
отрицательное суждение о тех, кто отличается 
от них. С развитием туризма в процессе глоба
лизации социологам предстоит внимательнее 
изучить, какие модели взаимодействия между 
туристами и местными жителями становятся 
наиболее распространенными, и определить, 
что в них преобладает - дружелюбие или 
враждебность. 

Изучение повседневной 
жизни 

Па первый взгляд может показаться, что ту
ризм не представляет особого интереса для 
социологов, туристические впечатления, тем 
не менее, мoryr многое нам поведать о соци
альной среде. Мысль о •глазеющем туристе·> 
важна тем, что она дает для понимания роли, 
которую играет повседневная жизнь, форми
руя наши представления о социальной среде, 
т. е. об обыденном, хорошо знакомом или же 
необычном в ней. Действия и воззрения, часто 
кажущнеся иностранным туристам невероятно 
<•ЭКЗОТИЧIIЫМЮ, ЯВЛЯЮТСЯ ПрОЗОЙ ЖИЗНИ С ТОЧ
КИ зрения местных жителей. 

Например, приехавшие с Запада тури
сты, впервые посещая мусульманскую стра
ну, бывают поражены звуком <·зова на мо
литву·>, который ежедневно пять раз в суrки 
раздается с минаретов сотен местных мече
тей. Этот красивый, вызывающий тревогу звук 
в большинстве случаев непривычен уху за
ладного человека. Однако для местных жите
лей зов на молитву настолько неотъемлем от 
их повседневной жизни, что в той или иной 
мере воспринимается ими на уровне подсо
знания. Если бы они отправились в путеше
ствне по странам Запада, где зова на молитву, 
как правило, не услышишь, его . отсутствие 
им показалось бы странным и сбивало бы 
с толку. 

Где бы нам ни довелось жить, есть ве
щи, которые мы делаем несметно много раз 
за день, мало задумываясь о них. Вот другой 
пример весьма распространенного взаимодей
ствия, происходящего миллион раз на день 
в больших и малых городах земного шара. 
Когда двое идут по улице мимо друг друга, 
они очень недолго обмениваются взглядом, 
затем отводят его и избегают смотреть друг 
другу в глаза, продолжая свой путь. Поступая 

так, они проявляют гражданское невнима
ние, как Ирвинг Гофман называет то требо
вание, которое мы предъявляем друг к другу 
во множестве сюуаций (Goffinan 1969, 1971). 

Отнестись к человеку с гражданским не
вниманием и не замечать его - совсем не одно 
и то же. Каждый дает понять встречному, что 
знает о его присутствии, но всячески избегает 
действий, которые другой бы счел бесцере
монными. Гражданское певниманис с нашей 
стороны есть нечто такое, что совершается по
чти непроизволыю, но ему отведена ключевая 
роль в повседневной жизни. 

Кому-то из вас легко подумать, что обы
денные проявления общественного поведения, 
вроде мимолетной встречи с уличным незна
комцем или реакции на непривычный зов 
к молитве, незначительны и неинтересны. Од
нако изучение на вид несущественных форм 
социального взаимодействия очень важно для 
социологии. Будучи далеко не лишенным ин
тереса, оно относится к одной из самых увле
кательных ее областей по трем причинам. 

Во-первых, наши изо дня в день повто
ряющиеся практики, в которых происходит 
почти непрерывное взаимодействие с други
ми людьми, структурируют и формируют все, 
что мы делаем. Изучая эти рутинные действия, 
можно очень многое узнать о себе как о соци
альных существах и об общественной жизни 
как таковой. Нашу жизнь с начала и до кон
ца упорядочивают схожие образцы поведения, 
воспроизводящиеся изо дня в день, еженедель
но, каждый месяц, из года в год. Припомните, 
к примеру, что вы делали вчера или позавчера. 
Если это были будни, то, по всей вероятно
сти, вы вставали примерно в одно и то же 
время каждый день (определенный режим ва
жен сам по себе). Скорее всего, ранним утром 
вы отправлялись на уроки или лекции, совер
шая поездку из дома в школу или колледж, 
что практически происходит каждый рабочий 
день. Может быть, у вас бьmа встреча за ленчем 
кое с кем из друзей, а после обеда вы занима
лись в классе либо самостоятельно. Позднее 
вы вернулись домой, а затем, возможно, снова 
ушли оттуда, чтобы провести вечер с другими 
друзьями. 

Разумеется, наш распорядок дня меня
ется, обычно различны и нормы поведения 
в будничные и выходные дни. Если же проис
ходят значительные перемены в образе жизни, 
вроде ухода из колледжа ради заработка, то 
перемены в распорядке дня, как правило, не-
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Женщины и мужчины на nfОдях: связь между микро- и макросоциопоrией 

Идущую по улице женщину смущают слова, ска
занные в ее адрес группой мужчин. Это - до
статочно обычная ситуация, и на первый взгляд 
она как будто бы совершенно подходит для мик
росоциологического изучения. В исследовании, 
озаглавленном «Проходя мимо: гендер и ата
ка на него со стороны общества», Кэрол Бруке. 
Гарднер пришла к выводу, что есть самые разные 
места (среди них очень славятся оконечности 
строительных площадок), где женщины сталки
ваются с ситуациями нежелательноrо общения, 
которое, с их точки зрения, выглядит оскорби
тельным. 

Хотя атаку на одинокую женщину и мож
но исследовать, nользуясь микросоциологиче
ским подходом и тем самым рассматривая ее 
как отдельно взятый случай взаимодействия, 
этот анализ непродуктивен из-за упрощения де
ла. Подобная атака типична для происходящего 
на улице разговора между мужчиной и жен
щиной (Gardner 1995). А такого рода взаимо-

обходимы. Однако затем опять образуется ряд 
новых, достаточно устойчивых привычек. 

Во-вторых, изучение повседневности по
казывает, как творчески люди МОГУJ' действо
вать, упорядочивая реальность. Несмотря на 
то, что социальное поведение до искоторой 
степени подчинено таким факторам, как роли, 
нормы и общепринятые ожидания, реальность 
воспринимается отдельными людьми по-раз
ному, в зависимости от их происхождения, 
в соответствии с их интересами и побуждени
ями. Поскольку они способны к созиданию, то 
постоянно творят реальность, принимая реше
ния и совершая поступки. Иначе говоря, реаль
ность не определена раз и навсегда, статика ей 
не свойственна: реальность создается во взаи
модействиях людей. Такое понимание социаль
ного конструирования реальности (см. врезку 
на с. 94) лежит в основе теории символическо
го интеракционизма, представленной в главе 1 
(<·Что такое социология?•>). 

В-третьих, изучение социального взаи
модействия в повседневной жизни проливает 
свет на системы и институты большего мас
штаба. Фактически функционирование всех 
крупномасштабных систем зависит от образ
цов социального взаимодействия, в котором 
мы ежедневно принимаем участие. Это легко 
показать. Припомните пример с двумя незна-

действия просто нельзя понять, если остаются 
вне поля зрения социальные причины гендер
ной иерархии. Вот как обнаруживается связь 
между микро- и макроуровнями анализа. На
пример, Гарднер нашла связь между нападками 
на женщин со стороны мужчин и общей систе
мой гендерного неравенства, проявляющегося 
в привилегированном общественном положении 
мужчин, физической уязвимости женщин и вез
десущей опасности изнасилования. 

Если не выявлять этой связи между микро
и макроуровнями, наше представление о подоt)
ных взаимодействиях будет очень ограниченным. 
Они либо будут выглядеть как отдельные слу
чаи, либо будут якобы устранены в результате 
хорошего воспитания. Понимание связи меж
ду микро- и макроуровнями дает возможность 
осознать, что для кардинального решения про
блемы необходимо сосредоточиться на устране
нии форм гендерного неравенства, порождаю
щего упомянутый тиn взаимодействия. 

комцами, идущими по улице. Может пока
заться, что от такого эпизода напрямую мало 
зависят крупные, более протяженные во време
ни формы социальной организации. Однако 
все окажется иначе, если принять во вни
мание множество подобных взаимодействий. 
В современном обществе большинство лю
дей живет в малых и больших городах и все 
время взаимодействует с теми, кто им лично 
не знаком. Гражданское невнимание наряду 
с другими приемами придает облик, прису
щий городской жизни с типичными для нее 
толпами торопящихся людей и мимолетными, 
безличными контактами. 

Микро- и макросоциология 
Микросоциолоrией обычно именуют иссле
дование повседневного поведения в условиях 
общения лицом к лицу. В ней анализ проводят 
на уровне индивидов или малых групп. Она 
отличается от макросоциолоrии, предметом 
которой являются такие крупномасштабные 
социальные системы, как политическая си
стема или экономический порядок. В рамках 
макросоциологии также проводится анализ 
долговременных процессов изменения, как, 
например, развитие индустриализма. На пер
вый взгляд может показаться, будто микро
и макроисследования отличаются друг от дру-
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га. На самом деле они тесно связаны (Knott
Cetina and Cicourel 1981; Giddens 1984), о чем 
вы узнаете из этой главы. 

Макроанализ существенно важен для по
нимания институционалыюй основы повсе
дневной жизни. На разный образ повседнев
ной жизни сильно влияет общая институцио
нальная структура, что становится очевидным 
при сравнении повседневного цикла деятель
lюсти, свойственной традиционной культуре, 
с жизнью в индустриальной городской среде. 
В современном обществе мы постоянно на
ходимся в контакте с посторонними людьми. 
Этот контакт бывает косвенным и безлич
ным. Однако независимо от того, сколько кос
венных связей устанавливается нами сегодня, 
присутствие других людей играет решающую 
роль даже в обществах, самых сложных по сво
ей организации. Можно решить послать знако
мому письмо по электронной почте, а можно 
предпочесть слетать на самолете за тысячи 
миль, чтобы провести выходные дни вместе 
с другом. 

В свою очередь, микронеследования не
обходимы для того, чтобы выявить, как в об
щих чертах устроены в стране институты. Оче
видно, общение лицом к лицу является глав
ной составляющей всех форм социального 
взаимодействия вне зависимости от масштаб
lюсти контекста. Представьте, что мы заняты 
исследованием корпорации. Мы бы смогли 
многое понять в ее деятельности, просто изу
чая поведение лицом к лицу. Например, мож
но было бы проанализировать взаимодействие 
директоров в зале заседаний совета директо
ров, сотрудников различных подразделений 
или рабочих в цехах. Нам бы таким обра
зом не удалось составить ясное представление 
о всей корпорации, поскольку она ведет дела, 
пользуясь печатными материалами, телефона
ми и компьютерами. Тем не менее мы бы 
наверняка существенно УJ'Л)'били понимание 
того, как организована ее деятельность. 

В последующих главах вы познакоми
тесь с другими примерами того, как взаимо
действие на микроуровне оказывает влияние 
на более масштабные социальные процессы, 
а макросистемы, в свою очередь, воздейству
ют на ограниченные во времени и простран
стве социальные среды. Однако прежде всего 
мы обратимся к нескольким главным про
блемам изучения повседневности на микро
уровне. Сначала будут рассмотрены невербаль
ные знаки (выражения лица и телодвижения), 

используемые нами во взаимодействии друг 
с другом. Затем придет очередь анализа повсе
дневной речи, т. е. языка как средства передачи 
смыслов, которые одни люди намерены дове
сти до других. Наконец, в центре внимания 
окажутся формы структуризации нашей жиз
ни под воздействием повседневной рутины. 
Причем особое внимание будет уделено тому, 
как происходит координация наших действий 
во времени и пространстве. 

Невербальное общение 

Повседневное взаимодействие зависит от тон
кой связи между тем, что сказано нами при 
помощи слов, и тем, как мы применяем разно
образные формы невербального общения -

обмена информацией и сообщения смысла, 
передаваемого выражением лица, жестом и те
лодвижением. Иногда невербалыюе общение 
определяют как •язык тела•, но это неправиль
но, так как невербальные знаки используются 
специфическим образом для того, чтобы пе
речеркнуть сказанное либо дополнить его. 

Лицо, жесты и эмоции 
Выражение эмоций на лице - одно из главных 
средств невербалыюго общения. Пол Экман 
и его коллеги разработали так называемУJО 
КодирУJОЩУJО систему движения лица (КСДЛ) 
для описания работы мускулов, которые при
дают лицу то или иное выражение (Ekman 
and Friesen 1978). Посредством этой системы 
они пытались сделать несколько более точной 
область, печально известную песовместимыми 
или прошваречивыми интерпретациями, ибо 
нет единства мнений о том, как устанавли
вать, что выражают эмоции и каким образом 
их классифицировать. Создатель эволюцион
ной теории Чарльз Дарвин утверждал, что 
основные способы выражать эмоции у всех 
людей одинаковы. Несмотря на то, что кое
кто оспаривал это мнение, нраведенные Экма
ном исследования представителей очень раз
ных культур, по-видимому, подтверждают его. 
Экман и Фризен провели обследование изо
лированно живущей в Новой Гвинее общины, 
у которой прежде практически не было контак
тов с посторонними людьми. Когда местным 
жителями показали рисунки лиц с запечат
ленными на них шестью эмоциями (радости, 
грусти, гнева, отвращения, страха, удивления), 
они смогли их различить. 
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а) б) в) г) 

Сделанные Полом Экманом фотографии выражения лиц членов племени, изолировано проживавшего 
в Новой Гвинее, дали возможность проверить мысль о том, что основные способы выражать эмоции 
у всех людей одинаковы. Соплеменников попросили показать, какое выражение примет их лицо, если 
они окажутся в следующих ситуациях: а) пришел друг, и ты обрадовался; 6) умер твой ребенок; 

в) ты разгневан и собираешься драться; г) ты увидел околевшую свинью, долго тут пролежавшую 

(Публикуется с разрешения Paul Ekman and Assoc. LLC "'1972-2005.) 

По мнению Экмана, результаты его соб
ственных и аналогичных исследований раз
ных людей подтверждают точку зрения, со
гласно которой выражение эмоций на лице 
и их интерпретация относятся к врожденным 
качествам людей. Он признал, что получен
ные им данные еще не окончательно доказы
вают это, и, вероятно, общий опыт культур
ной социализации осложняет проблему. Тем 
не менее его выводы получили подтверждение 
в исследованиях, проведеиных по иной мето
дике. И. Айбл-Айбсфелд обследовал шестерых 
рожденных глухими и слепыми детей для то
го, чтобы выяснить, насколько выражение их 
лиц похоже на бывающее у зрячих и слыша
щих при определенном эмоциональном со
стоянии (EiЬl-Eibeifeldt 1973). Он обнаружил, 
что дети улыбались, занимаясь явно прият
ным для них делом, удивленно поднимали 
брови, принюхиваясь к вещи с необычным 
запахом, и хмурились, когда им снова протя
гивали непонравившийся предмет. Поскольку 
они не могли наблюдать за другими, кто бы вел 
себя таким же образом, видимо, их реакции 
предопределены природой. 

Пользуясь КСДЛ, Экман и Фризен об
наружили у новорожденных детей несколь
ко несвязанных между собой движений лице
вых мускулов, которыми и взрослые выражают 
свои эмоции. Кажется, детские лица наподо
бие взрослых, например, умеют изображать 
чувство отвращения, реагируя на кислый вкус 
(поджимая губы и морщась). Вместе с тем, 

несмотря на то, что умение выражать эмоции 
представляется отчасти врожденным, индиви
дуальные и культурные факторы оказывают 
влияние на то, какую конкретно форму при
мет мимика лица, а также на контекст, при
званный уместным для нее. Как люди улыба
ются, что, к примеру, делают губами и други
ми лицевыми мускулами, сколько длится са
ма улыбка - все это отличает одну культуру 
от другой. 

Не обнаружено жестов и поз, типичных 
для всех или даже большинства культур. Есть 
общества, где кивают головой в знак отри
цания, что противоречит обычаю, существую
щему в англосаксонских странах. Очень рас
пространенных у европейцев и американцев 
жестов вроде манеры показывать пальцем, ка
жется, нет у других народов (Bull 1983). В ка
честве жеста пахвалы в некоторых областях 
Италии вращают указательным пальцем, на
правленным к середине щеки, но и этот жест 
как будто бы больше нигде не известен. Же
стами и позами, как и мимикой лица, все 
время пользуются для того, чтобы придать рас
ширительный смысл высказываниям, а также 
наделить смыслом то, о чем на самом деле 
умалчивают. Ко всем трем средствам обраща
ются, когда хотят пошутить, выразить иронию 
или скепсис. 

Передаваемые без слов впечатления, ко
торыми мы зачастую делимся по невнима
нию, свидетельствуют, что сказанное и под
разумевавшееся нами - не совсем одно и то 
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же. Краска смущения представляется самым 
очевидным примерам несоответствия между 
внешним видом человека и смыслом им ска
зашюго. Однако есть много почти неулови
мых примет, которые мoryr заметить другие. 
Так, опытный глаз передко способен обна
ружить обман по невербальным признакам. 
Испарина, нервозность, блеск в глазах или 
метущийся взгляд, застывшее выражение лица 
(проявления искренности обычно исчезают 
через четыре-пять секунд) мoryr свидетель
ствовать о том, что человек говорит неправду. 
Выражение лица и телодвижения других лю
дей служат дополнением к сказанному ими 
и позволяют судить о том, насколько они 
искренни. 

«Лицо» и самоуважение 
Слово <·ЛИЦО•> имеет отношение еще и куваже
нuю, которое испытывают к человеку другие. 
В повседневной жизни, проводимой на лю
дях, мы обычно уделяем большое внимание 
<·сохранению лица·>. Многое из того, что на
зывается вежливостыо или этикетом, сводится 
к навыку не замечать поступки, в противном 
случае чреватые потерей лица. Мы не касаем
ся эпизодов из прошлого или черт характера 
человека, которые, будучи упомянуrыми, сму
тили бы его. Если только мы не находимся 
в компании близких друзей, то воздерживаем
ел от шуrок по поводу лысины, когда знаем, 
что кое-кто носит паричок. Такт - это своего 
рода защитный прием, используемый каждым 
человеком с надеждой на взаимность: его или 
ее слабости умышленно не выставят на всеоб
щее обозрение. Поэтому повседневная жизнь 
вовсе не идет сама собой. В большинстве 
случаев мы не задумынаемся над тем, что 
умело сохраняем тщательный и постояш1ый 
контроль за выражением лица, позами и дви
жениями тела при взаимодействии с другими 
людьми. 

Есть люди, чьей специальностыо стал 
контроль за выражением лица и такт в обще
нии с другими. Например, хороший дипломат 
должен уметь всегда быть внешне спокойным 
и вести себя непринужденно, даже если не со
гласен с чьими-то взглядами или кто-то ему 
неприятен. От того, насколько он владеет этим 
умением, зависит судьба целых стран. Посред
ством искусной дипломатии можно ослабить 
напряженность между странами и предотвра
тить войну. 

r:ендер и невербальное общение 
Есть ли гендервый аспект в социальном взаи
модействии, происходящем ежедневно? Дума
ется, существуют основания для уrвердитель
ного ответа. Поскольку взаимодействия упоря
дочивает больший по масштабу социальный 
контекст, не вызывает удивления, что муж
чины и женщины по-разному воспринимают 
и осуществляют как вербальное, так и венер
бальное общение. В главе 5 (<·Гендер и сексу
альные отношения•) вы познакомитесь с те
ми представлениями о гендере и гендерных 
ролях, которые находятся под сильным влия
нием социальных факторов и напрямую свя
заны с властью и общественным положением. 
Действие этих факторов очень заметно даже 
по общепринятым способам общения, проис
ходящего изо дня в день. В качестве примера 
возьмем один из самых распространенных 
способов невербалыюго общения - визуаль
ный контакт. Люди им пользуются самым раз
ным образом, часто для того, чтобы привлечь 
чье-то внимание или начать взаимодействие. 
В обществах, где мужчины в целом властву
ют над женщинами как в общественной, так 
и частной жизни, они мoryr чувствовать се
бя свободнее женщин, когда устанавливают 
визуальный контакт с посторонними. 

Особый способ визуальпого контакта -
пристальвый взгляд - служит примерам про
тивоположного <·смысла·> одного и того же 
способа невербалыюго общения. Поведение 
мужчины, уставившегося на женщину, мож
но считать <·естествешiЫМ•> или <•непредосуди
тельным·>; если она испытывает неловкость, 
то может отвести свой взгляд, отвернувшись 
либо решив не вступать в кошакт. С дру
гой стороны, поведение женщины, глазеющей 
на мужчину, вередко считают вепристайным 
либо сексуально ориентированным. Каждому 
из этих случаев в отдельности можно не при
давать значения, но в общем и целом они 
закрепляют нормы власти в гендерных ОТIЮ
шениях. 

Социальные правила 
и беседа 

Хотя ежедневно мы пользуемся невербальны
ми знаками, совершая свои поступки и пони
мая действия других людей, в нашем обще
нии велика роль разговора - нереrулярного 
обмена словами в беседах, которые ведуrся 
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IJ неформалыюй oбcтaiiOIJKe. Социологи IJСе
гда признавали язык в качестве основы об
ществешюй жизни. Однако лишь недавно по
явился подход, специально сконцентрирован
ный на том, как люди пользуются языком IJ раз
ных контекстах повседневности. lla изучение 
разговороiJ оказала большое IJлияние работа 
Ирвиша Гофмана. Ilo еще больше поiJлиял 
на этот вид исследов:шия Гарольд Г:!р<jтнкель, 
основатель этнометодолопш (Gшfiпkel 1984). 

Этнометодолоrия изучает <·этнометоды·> 
- обыденные, самые простые способы, при
меняемые людьми для того, чтобы 1/01/ЯI//Ь 

зиачеиие деi!ствш1 других, а в особенности, -
их речь. Как прашшо, мы вес используем эти 
методы, даже не замечая этого. Зачаоую мож
но понять разгоiJор, если изiJестен контекст, 
о котором сказанные слова умалчивают. Вот 
пример беседы (lferitage 1984): 

А: У меня есть четырнадцатилетннй сын. 

В: Очень хорошо. 

А: Еще у меня сеть собака. 

В: О, изш1шiтс. 

Как вы думаете, что здесь происходит? 
В каких отношениях находятся беседующие 
люди? Если знать, что разговор ведут будущий 
съемщик и хозяин жилья, то их беседа стано
IJится поняпюй. Некоторые хозяева не возра
жают щютиiJ детей, но не разрешают съемщи
кам держать животных. Еслн все же не знать 
СОЦИаЛЫ!ЫЙ KOIITeKCf, OTIJeTЫ В на IJЫСКазьша
НИЯ А покажутел бессiJязными. Часть смысла 
заключена IJ cлoiJax, а часть - в том спосо
бе, каким социалшый контекст стр)'Кlурирует 
сказанное. 

Коллективные представления 

Сколь бы мало не значил в поiJссдневrюй 
ЖIIЗHII ТОТ ИЛИ ИНОЙ раЗГОВОр, ТС, КТО IJeДeT 
его, полаr·аются на трудные для понимания 
комективные представления и знание, ко
торое они применяют беседуя. И в самом деле, 
любой пустячный разгоiJор настолько труден 
для поним:шия, что до сих пор не удалось 
запрограммироють даже самые современные 
компьютеры на беседы с людьми. Слова, про
говариваемые IJO время обычного разговора, 
не всегда обладают точным значением, и мы 
<·определяем·> то, что хотим сказать, исходя 
из неартикулировашrых допущеrшй, которые 
служат ему фоном. Когда Мария спрашrшает 
Тома: <·Что ты делал вчера?·>, то не существует 

ясного ответа, подсказываемого самими сло
вами. День долог, и Том поступил бы логично, 
ответив: <·В 7:16 я проснулся. В 7:18 встал 
с кровати, пошел в ванну и начал чистнть 
зубы. В 7:19 я включил душ ... •. Нам поняша 
уместность отiJета, коль скоро мы знаем Ма
рию, знаем, что она н Том обычно делают 
вмесге, и чтб в конкретный день недели, как 
прашшо, между прочимн IJещами делает 1Ьм. 

Эксперименты Гарфинкеля 

<·ФOIIOIJЫC ожидания·>, помогающие нам про
IJести обыкноiJешrый разгоiJОр, открыл Гар
финкель IJO IJремя экспериментоiJ, сделанных 
нм при доброiJолыюм участии c1yдeiiТOIJ. Их 
попросили заiJязать разгоiJор с другом нли 
родственником и настоять на том, чтобы каж
дый 11з них для уточнения смысла остановился 
подробнее на вскользь брошенных замечани
ях илн IJысказанных соображениях общего 
характера. Если кто-нибудь говорнл: •Желаю 
тебе хорошо проiJести день!·>, еrуденту нужно 
было сказать: <·Уточни, в каком смысле хоро
шо?·>, <·Какую часть дня ты нмеешь ввиду?·> н т. д. 
Одна нз бесед прошла так (Gmfinke/ 1963): 

S: Как ты поживаешь? 

Е: Поживаю в каком плане? Ты нмсешь ввидv 
мое здоровье, мон доходы, мою учебу, мо11 
душевный ПOI(OJi ... 

S: (покраснев 11 вдрут утратив контроль н;щ co
бoi'l) Слушай, я просто старался быть вежлrt
вым. Откровенно говоря, мне наплевать, как 
ты пожнваешь. 

Почему люди так расстраиваются, когда 
не соблюдаются яшю мало значимые для бе
седы услошюсти? Дело IJ том, что стабнль
Iюсть и значимость общей поiJседнсшюй жиз
ни зависит от неаршкулировашrых допуще
ний культуры о том, что и как можно сказать. 
ЛИШИСI> МЫ IJОЗМОЖIЮСТИ СЧИТаТЬ ЭТИ допуще
НИЯ само собой разумеющим11ся, осмыслен
ное общение прекратилось бы. Любой вопрос 
либо замечание, дополняющее начатый разго
вор, сопровождались бы глубоким <-дознанием·> 
наподобие того, что Гарфинкель велел прове
стн своим подчинеrшым, 11 взанмодействие 
просто бы прерiJалось. Вот почему на первьн1 
взгляд несуществеrшые правила ведения бесе
ды оказываются совершенно необходимыми 
именно для стр)'К'!Урироваrшя обществешюй 
жизни, а их нарушение воспринимается столь 
серьезно. 
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Заметьте, что в повседневной жизни люди 
иногда не без умысла делают вид будто не вла
деют знаш1ем, которое вес счнтают само собой 
разумсющимся. Т;ш посiупают, чтобы дать ко
му-то отпор, подшутить над кем-либо, вызвать 
смушение или привлечь вним:шие к двусмыс
лешюсти ска:шшого. Задумайтесь, к приме
ру, над тиш1чным диалогом между родителем 
и подростком: 

Р: Куда ты ндеuн,? 

П: lla улицу. 

Р: Что ты собираешься делать? 

П: Ничего. 

Ответы подростка разительно отличаются 
от тех, которые д:.�ват1 добровольные участ
IШЮI экспериментов Г:.�рфинкеля. Вместо того 
чтобы отвечать как положено на вопросы, под
росток вовсе уходит от них. ф:.�ктически дав:.�я 
понять роднтслю - <·Не суйся не в свое дело!·>. 

Первый нз предыдущнх вопросов может 
спровоцнров:нъ особый ответ у другого чело
век:.� в ином контексте: 

Л: Куда ты идешь? 

В: Я собираюсь тихо сnихвуться. 

Отвеч:1я, В притворяется, что не пони
м:.�ст вопрос:.� Л, нарочно иронизируя, чтобы 
вызвать тревшу или привести к фрустрации. 
Комедия и шуювство обеспечивают себе успех 
за счет т:.� кого рода преднамеренного l!епони
М:l!ШЯ допущс11ий, не упомя11уrых в разговоре. 
В ЭТОМ НСТ IIIIЧCГO OП:.ICIIOГO, ПОСКОльку )"I:.ICT
IIIIIOI действа зн:.�ют о намерении вызват1, смех. 

«Вандализм взаимодействия» 

Мы уже видели, что разговор - один из глав
ных способов, благодаря которому сохраняют
ся стабильность 11 упорядоченность повседнев
ной ЖIIЗШI. Мы чувствуем себя лучше всего, 
когда соблюдены неписаные правила светской 
беседы, а если онн н:.�рушены, то у н:.�с возника
ет замешательство, рождаются сомне11ия и нам 
мерещатся опасности. Для того чтобы разговор 
шел плавно, его у<1астники внимательно сле
дят з:1 репликамп друг друга, улавлпв:ш меня
ющиеся интонации, позы или телодвижения. 
Проявляя взаимную чуткость, они <·сотрудни
ч:.�ют·>, когда начинают и прекращают взаимо
действие, а также говорят по очереди. Однако, 
если оди11 из участников разговора не склонен 
к <·сотруд11ичсству•>, возникают трения. 

Студенты Гзрфинкеля умышленно созда
в:.�ли н:.�пряжен11ые ситуации, нзруш:.�я правl!
ла разговора в целях эксперимента. Что же 
происходит 11:1 самом деле, когда люди <·до
ст:.�вляют неприят11ости·> своей манерой вести 
разговор? Американские социологи Мнтчел 
Дю11:.Iйер и Харви Молоч исследовали обме11 
репликами между пешеходами и •бродягамт 
н:.� улю1ах Пью-Йорка, стар:.�ясь понять, ка
ким образом обще11ие с ними передко созджт 
проблсму для прохожих (Dzmeier and MolotclJ 
1999). Они воспользовались так называемой 
методикой анализа речевого общения для 
того, чтобы сравнить подборку уличных ре
плик с выборкой, составленной из повседнев
ных разговоров. С помощью такой методики 
изучают все отте11ки смысла, 11ачи11ая с са
мых кратких междометий (типа <·ХМ• и <•а-а·>) 
и вплоть до точно скоординирова11ного чере
дования пауз, временных остановок 11 репл11к, 
перскрывающих одна другую. 

Дюнайер и Молоч наблюдали за вза
имодействием чернокожих мужчин (многие 
из н11х были бездом11ыми, алкоголиками 11лн 
наркоманами) с проходившими м11мо них бе
лыми женщинами. Мужчины часто пробонали 
вс1упить в разговор, оюшкая женщин, делая 
им комплименты или задавая вопросы. llo, 
как счипют авторы, что-то у них те ладит
ся·> с этим, так как им редко отвечают по
добающим образом. Женщины ускоряют шаг 
11 нароч11то смотрят вперед, хотя мужчины 
лишь изредка отпускают враждебные по тону 
реплики. Ниже представлена неудачная по
пытка завязать разговор с женщиной, кото
рую предпринял Мадрик, чернокожий мужчи
на, под шестьдесят лет (Dzmeie1· ащl MolotciJ 
1999, 1273-1274). 

(Мадрик] начинает общение со степенно про
ходящей мимо белой женщиной. ей на вид 
около двадцати пяти лет: 

1. Мадрнк: Я люблю тебя, детка. 

Она скрещивает руки и убыстряет шаг, не об
ращая внимания на реплику. 

2. Мадрик: Выйди за меня замуж. 

Затем появляются дnе белые женщ1шы, им. 
вероятно, лет по двадцати пяти. 

3. Мадрик: Привет, девочки, вы сегодня 
прекрасно выглядите. У вас есть день
ги? Купите юшжек. 

Они не обращают на него внимания. Потом 
перед ним оказывается молодая чернокожая 
женщина. 
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4. М;щрик: Привет, красотка. Привет, кра
сотка. 

Она продолжает идти, не удостаивая его вни
манием. 

5. Мадрик: Извини меня, извиш1. Я знаю, 
ТЫ СЛЫШИШI> меня. 

Тогда он обращается к белой женщ1ше лет 
тридцаш. 

6. М;щрик: Я пшжу на тебя. Ты выmядишь 
прекрасно, знаешь. 

Она не обращает на него вш1машш. 

Мягкое <·начало·• и <·завершение·• беседы -
главное требование вежливости, предъявляе
мое горожанами друг к другу. Дюнайер и Мо
лоч обнаружили, что эти решающие момен
ты разговора представляли большую проблему 
в общении между мужчинами и женщинами. 
В тех случаях, когда женщины сопротивлялись 
попыткам завести разговор, мужчины не об
ращали на это внимание и продолжали на
стаивать. Если же мужчинам удавалоСJ, начать 
разговор, они также моши пропустить мимо 
ушей намеки женщин на желание его тут же 
прекратить: 

1. Мадрик: Привет, красотка. 

2. Женщина: Привет, добрый день. 

3. М;щрнк: Ты n порядке? 

4. М;щрик: Знаешь, ты nыглндишь прекрас
но. Мне нравится, как у тебн заколоты 
волосы. 

5. М;щрик: Ты замужем? 

6. Женщина: Да. 

7. Мадрик: А? 
8. Женщина: Да. 

9. М;щрик: А щс кольцо? 

10. Женщина: Оно у меня дома. 

11. М;щрик: У тебя оно дома? 

12. Женщина: Да. 

13. М;щрик: Можешь сказать, как тебн зовут? 

14. М;щрик: Меня зовут Мадриком, а тебя? 

Она не отвечает и продолжает cвoii пугь 
(Duneier and Molotc!J 1999, 1274). 

В данном случае Мадрик использует де
вять из четырнадцати высказываний с целью 
завязать разговор и склонить женщину к от
ветам. Уже из одной записи разговора на бу
маге очевидно, что жсшцине он не интересен, 
но еще яснее се нежелание вести этот раз
говор проявлястся, когда проведен анализ его 
магнитофонной записи. Если женщина и дает 
ответы, то всегда медлит с ними, а Мадрик тот
час отвечает, иногда его реплики перскрывают 

ее слова. Хронометраж разговора - очень точ
ный индикатор: в большинстве случаев повсе
дневного взаимодействия замедления с отве
том даже на долю секунды достаточно для то
го, чтобы дать понять о желании сменить тему 
разговора. Ilc выполняя эти неписаные прави
ла общения, Мадрик вел разговор в чjюрмаль
но грубой• манере. В свою очередь, женщина 
поступала точно так же, не обращал внимания 
на неоднократные попытки Мадрика завязать 
с ней разговор. 

Дюнайер и Молоч утверждают, что имен
но <·формально грубая• манера уличных диа
логов создает проблсму прохожим. Особенно 
белым нью-йоркцам, придерживающимсл ли
бералыrых взглядов на политику, совершенно 
неловко прибегать к такой манере общения. 
Вместе с тем, если общепринятые правила, как 
начать и закончить разговор, не выполняются, 
люди испытывают глубокое и необълснимое 
чувство опасности. 

Авторы книги используют понлтие ван
дализм взаимодействия для описания тех 
случаев, когда <·зависимый человек подрывает 
молчаливо призrrашrыс основы повседневно
r·о взаимодействия, которые имеют значение 
для тех, у кого больше власти·• (Dzmeier and 
MolotciJ 1999, 1288). Дюrrайср и Молоч от
мечают, что зачас'IУJО на улице люди все же 

следуют принятым в повседневной жизни нор
мам речи, общаясь друг с другом, хозяевами 
местных магазинов, полицейскими, родствсн
rrиками и знакомыми. Однако если им заблаго
рассудится, люди могу1· парушить пеписаные 
нормы повседневного разговора, чем приво
дят прохожих в замешательство. Пu мнению 
авторов, <•вандализм взаимодействия лишает 
его жертв способности ясно сказать, что про
изошло·• куда больше, чем физическое насилие 
или словесное оскорбление. 

Проведешюе Дюнайером и Молачем ис
следование вандализма взаимодействия дает 
еще один пример двусторонней связи меж
ду взаимодействием на микроуровrrе и фак
торами, действующими на макроуровне. Для 
мужчин с улицы белые женщины - законная 
щель·> такого общения - выглядят непривет
ливыми, холодными и неспособными испыты
вать сочувствие. Женщины же зачастую усмат
ривают в поведении мужчин доказательство 
того, что они действительно опасны и лучше 
всего их избегать. Вандализм взаимодействия 
тесно связан со всей структурой классовых, 
ста1усных, гендерных" и расовых отношений. 
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Боязнь и страх, вызванные подобным обще
нием на улицах, упрочивают общественное 
положение и влияние тех, кто там находится, 
что, в свою очередь, оказывает влияние на вза
имодействия как таковые. Вандализм взаимо
действия является частью <·самовоспроизводя
щейся системы взаимной подозрительности 
и неучтивости·>. 

Формы беседы 
Проелушивание магнитофонной пленки ли
бо чтение записи беседы, в которой ты сам 
принял участие, отрезвляет. Беседы намного 
менее плавны, более прерьшисты и граммати
чески неправильны, нежели представляет себе 
большинство людей. Участвуя в повседневном 
разговоре, мы склонны думать, будто говорим 
хорошо отшлифованным языком, поскольку 
не отдаем себе отчет об известной нам подо
плеке произносимых слов. Однако подлшшые 
разгоноры совсем не похожи на те, которые 
описаны в романах, где персонажи говорят 
отлично составленными и грамматически пра
вилыiыми фразами. 

В том же смысле, как и относительно ра
боты !Ьффмана о гражданском невнимании, 
можно было бы предположить, что анализ 
обычных бесед имеет второстепенное зна
чение по сравнению с тавными задачами 
социологии. Факгически именно по этой при
чине многие социологи ПО/\Вергли критике 
этнометодологический подход. Все же кое
какие доводы в пользу TOI'O, почему рабо
та Гоффмана столь значима для социологии, 
примснимы и к этнометодологии. Исследова
ние повседневных разговоров показала, какую 
сложность представляет умение владеть язы
ком, коим обладают обычные люди. Огромные 
трудности, сопряженные с программиронани
ем компьютеров для выполнения тех задач, 
которые без всяких усилий осуществляются 
говорящими людьми, свидетельствуют об этой 
сложности. Магнитофонные пленки из Уотер
гейта были всего лишь записями разговоров 
президента Никсона с его советниками, но они 
дали некоторое представление о том, как поль
зуются властью ее высшие эшелоны (Molotch 
and Boden 1985). 

Реакции-восклицания 
Некоторые высказывания не представляют со
бой разговор, а состоят из невнятных воскли
цаний или того, что Гоффман назвал реак-

ция11ш-восклицаниями (Go.ffinan 1981). Пред
ставыс, что кто-то говорит <•Ой!·>, опрокинув 
либо уронив какую-нибудь вещь. <•Ой!·> кажет-

.. " 
ся всего лишь элементарнои инстинктиннои 
реакцией, отчасти похожей на моргание, ко
гда чья-то рука стремительно приближается 
к вашему лицу. Однако это вовсе не вынуж
денный ответ, о чем свидетельствует тот факт, 
что человек обычно не восклицает так, будучи 
один. <·Ой!·>, как правило, обращено к присут
ствующим. Восклицанис показывает им, что 
оплошность совершена мгновенно, она незна
чительна и совсем не ставит под сомнение 
способность человека контролировать· свои 
действия. 

Говорят <·Ой!·> лишь при мелких н�удачах, 
а не тогда, когда происходят крупные ката
строфы и большие несчастья, и это также ука
зывает на то, что такое восклицание участвует 
в целенаправленном управлении частностями 
общественной жизни. Более того, им может 
носпользоваться тот, кто наблюдает за дру
гим человеком, либо скрывает опасность, как, 
например, н том случае, если родитель, играю
чи, подбрасывает вверх ребенка. Сигнал <•Оп, 
малыш!·> скрывает от него тот краткий мш� 
во время которого ребенку может показаться, 
что коmроль над ситуацией утрачен. 

Все это, возможно, выглядит натяжкой 
и преувсличснием. Зачем утруждать себя по
дробным анализом нелогичных высказыва
ний? Разве, как явствует из приведеиного при
мера, мы придаем такое большое внимание 
сказанному? Разумеется, не придаем, действуя 
осознанно. Однако очень важно, что чрез
вычайно сложный, непрерывный контроль за 
тем, как мы выглядим и что делаем, нам кажет
ся само собой разумсющимся. Когда происхо
дят взаимодействия, от нас никогда не требу
ется, чтобы мы лишь присутствовали на месте 
действия. Как и другие люди, мы фактически 
ожидаем, что взаимно проявим, по выражению 
Гоффмана, <•ре1улируемую бдительность·>. Обя
зашюсть каждого человека заключается в том, 
чтобы все время наглядно показывать другим 
свое знание обычных практик повседневной 
жизни. 

Оговорки 
<•Ой!·> - ответная реакция на маленькую непри
ятность. Еще мы делаем ошибки в речи и про
изношении во время бесед, лекций и в прочих 
речевых сюуациях. В исследовании о <-nси
хопатологии повседневной жизни·> Зигмунд 
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Фрейд проанализировал множество примеров 
оговорок (Freud 1975). По его мнению, ошиб
ки, допущенны� в разговоре, - непроизне
сенные либо неправилыю вставленные слова 
и невнятные фразы, на самом деле никогда 
не бывают случайными. В оговорках очень 
ненадолго проявляется то, что вольно или не
вольно нам хочется скрыть. В них мгновенно 
находят выражение наши подлинные чувства. 
Они подсознательно обусловлены теми чув
ствами, которые вытеснены из сознания, либо 
намеренно, но безуспешно подавлены нашими 
стараниями. Эти чувства часто, хотя и не все
гда, вызывают сексуальные ассоциации. Так, 
кто-нибудь имеет в виду <•организм•, а вме
сто него произносит слово <•оргазм•. Фрейд 
приводит пример, когда женщину спросили: 
<·В каком полку служит Ваш сын?·>, на что она 
ответила: <•В сорок втором полку убийц• (по
немецки - Morder, а не Morser, т. е. миномет
чиков, как она хотела сказать). 

Нередко встречаются забавные оговорки, 
и они могут сойти за шутки. Элементарное 
различие между ними состоит в том, бьши ли 
намеренно произнессны прозвучавшие сло
ва. Оговорки сливаются с другими формами 
<•неподобающей• речи, которые, как полагал 
Фрейд, тоже мотивированы подсознательно: 
человек как будто бы не способен уяснить, что 
сказанное им или ей явно двусмысленно. Такие 
формы опять же можно принять за остроты, 
если они сказаны с умыслом, в противном 
случае это - ляпсусы, допущенные в процессе 
разговора, непрерывное управление которым 
ожидается от людей. 

Один из самых лучших способов пояс
нить на примерах отмеченные особенности -
обратиться к ляпсусам радио- и теледикторов. 
Они говорят не от своего имени, а чита
ют текст. Предполагается, что его произнесут 
почти без запинок и яснее, чем это бывает 
во время обычного доклада. Соответственно, 
накладки или грубые ошибки дикторов по
следних известий намного заметнее, чем при 
случайном разговоре. Вот два примера <•чи
стейшей воды•> оговорок, на которые обратил 
внимание Фрейд (Go.ffman 1981): 

Говорит Канадская Широкотельная Кастрация, 
вещающая по радиотрансляционной сети до
миниона. 

Разбейте желток и влейте молоко, затем мед
ленно смешивайте с просеянной мукой. Делая 
так, вы обнару,ките, как смесь вызывает тош
ноту. 

Другие примеры относятся к разряду неподо
бающей речи, когда едва заметная двусмыс
ленность вдруг становится явной: 

Дамам, желающим проехать и выйти из своих 
платьев, немедленно окажуr внимание. 

Награбленное добро и машину зарегистриро
вали в качестве украденного отделом полиции 
Лос-Анджелеса. 

И здесь, в Голливуде, ходят слухи, что бывшая 
восходящая кинозвезда находится в ожидании 
своего пятого ребенка за месяц. 

Мы обычно смеемся над оговорками дик
торов (либо преподавателей) больше, ч�м если 
они допущены при обычном разговоре. Ко
мичность проявляется не только в том, о чем 
сделана оговорка, но и в замешательстве дик
тора или преподавателя, в котором они могут 
оказаться из-за далекого от совершенства ис
полнения их обязанностей. Мы на миг лице
зреем обычного человека без маски невозму
тимого профессионала. 

?ДiJyfь�; п,<?�ЯАТ� ·язЫку . .  и :?�ще��Би�Ят�м: 
••Г!J?едставлени��i·Р'!:" .в разделес«Бернс�еин: 
язьщовые кодЫ» 'на •с. 445; . . •..• · ··.... . 

Лицо, тело и речь 
при общении 

Вам уже известно, что управление лицом, те
лом и речью используется одновременно для 
того, чтобы передать одни смыслы и скрыть 
другие. Каждый человек, обыкиовеюю не от
давая себе отчет, поддерживает строгий и не
прерывный контроль за выражением лица, по
зами и телодвижениями во время повседнев
ного взаимодействия с другими. Люди также 
организуют свою деятельность в контекстах 
общественной жизни, преследуя одинаковые 
цели, о чем и пойдет речь дальше. 

Случайные встречи 
Есть немало ситуаций в общественной жиз
ни, когда включаешься в нефокусированное 
взаимодействие, названное так Гоффманом. 
Несфокусировавное взаимодействие происхо
дит, если люди проявляют осведомленность 
о присутствии друг друга. Обычно так случа
ется при большом скоплении народа на улице 
в часы пик, в кулуарах театра или на при
еме. В присутствии других, даже ни с кем 
не разговаривая, они все время принимают 



Лицо, тело и речь при общении 89 

Знаток улицы 
Вы когда-нибудь nереходили на другую сторону 
улицы, nочувствовав оnасность от идущего вам 
вслед либо направляющегося к вам? Элайджа Ан
дерсон - один из тех социологов, кто nопытался 
nонять такие элементарные взаимодействия: 

Андерсон nриступил к оnисанию социаль
ного взаимодействия в двух кварталах, расnоло
женных по соседству в одном американском го
роде. Его книга «Знаток улицы: раса, класс и раз
нообразие в городской общине» (Anderson 1990) 
содержала открытие - изучение повседневной 
жизни nропивает свет на то,. как социальный nо
рядок создается из отдельных структурных эле
ментов, образованных несметным числом взаи
модействий на микроуровне. Андерсон устано
вил, что те сnособы взаимодействия на улицах, 
к которым прибегают многие чернокожие и бе
лые, имеют самое неnосредственное отношение 
к структуре расовых стереотиnов, а она, в свою 
очередь, связана с экономической структурой 
общества. Так он nоказал связь между взаимо
действиями на микроуровне и общественными 
макроструктурами. 

Андерсон начал с наnоминания о сделан
ном Ирвингом Гоффманом оnисании того, как 
в особых контекстах или местах возникают со
циальные правила и создаются статусы: «Когда 
человек поnадается на глаза другим, nоследние 
сообща стараются добыть информацию о нем 
либо воспользоваться той, что уже есть в их 
расnоряжении ..• Сведения о человеке nозволя
ют оnределить ситуацию, давая им возможность 
знать заранее, чтб он будет ждать от них. а они -
от него». 

Вслед за Гоффманом Андерсон задалея во
просом о том, какие тиnы сигналов и знаков, nо
даваемых образом действий, составляют словарь 
взаимодействия на улице. Он nришел к выводу 
о том, что: 

Цвет кожи, nол, возраст, товарищи, одежда, юве
лирные украшения и вещи, имеющиеся у людей 

участие в общении при помощи поз, мимики 
и телодвижений. 

Фокусированное взаимодействие имеет 
место, если люди открыто относятся со вни
манием к тому, что говорят или делают другие. 
За исключением случая, когда кто-нибудь сто
ит в одиночестве, например, во время приема, 
все взаимодействия состоят как из фокуси
рованноrо, так и нефокусированноrо обмена. 
Гоффман определяет случай фокусированного 
взаимодействия как всrречу, и большая часть 

nри себе, nозволяют установить, кто они, на
столько, чтобы строились предположения и от
крывалась возможность для общения. Движе
ния (быстрые или замедленные, nритворные или 
сnонтанные, nонятные или невразумительные) 
затем уточняют характер этого общения на ули
це. Такие факторы, как время дня либо действия, 
«объясняющие» nрисутствие человека, также мо
гут nовлиять на то, каким образом и насколько 
быстро утратит актуальность имидж «чужака». 
Если же nосторонний не nройдет осмотр, и его 
сочтут «оnасным», может возникнуть имидж хищ
ника, а находящиеся поблизости лешеходы nо
стараются сохранять дистанцию, соразмерную 
такому имиджу (Anderson 1990, 167). 

Андерсон установил, что вероятнее всего nрой
дут осмотр те, кто не соответствуют общеnри
нятым стереотиnам опасных людей: «дети сразу 
nроходят его, а белые женщины и мужчины -
медленнее, тогда как самому несnешиому осмот
РУ nодвергаются чернокожие женщины, мужчины 
и nодростки мужского пола». Показав nричину 
напряженного характера взаимодействия в таких 
внешних nризнаках общественного положения, 
как раса, класс или nол, Андерсон объясняет, что 
нам недоступно полное понимание ситуации, nо
ка рассматриваются локальные взаимодействия 
сами no себе. Так им устанавливается связь 
между локальньtми взаимодействиями и макро
процессами. 

Андерсон доказывает, что люди являются 
«знатоками улицы», если владеют таким навыком, 
как «умение сторониться», для того чтобы спра
виться с осознаваемой ими незащищенностью 
от насилия и преступности. По мнению Андер
сона, те из бельtх, кто не относятся к знатокам 
улицы, не видят различия между чернокожими 
(наnример, между молодыми людьми из среднеrо 
класса и бандитами). Они также могут не знать, 
как изменить скорость шагов, чтобы оказать
ся nозади «nодозрительной» личности, либо как 
обойти «зловещие кварталы» в разное время 
суток. 

нашей повседневной жизни заполнена встре
чами с другими людьми - членами семьи, 
друзьями, коллегами, что зачастую происходит 
на фоне нефокусированного взаимодействия 
с присуrствующими посторонними. Разгово
ры о пустяках, семинарские дискуссии, игры 
и ругииные контакты лицом к лицу (с про
давцами билетов, официантами, продавцами 
магазинов и пр.) - все это примеры встреч. 

Встречу всегда нужно начать с юткрытия•, 
которое служит признаком того, что правило 
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гражданского певпимапия больше не действу
ет. Когда посторонние встречаются 11 начина
ют разговор, например, па приеме, то с прс
кращепием действия этого правила при всех 
обстоятельствах существует риск, поскольку 
легко может возникнуть непопиманис харак
тера состоявшейся встречи (Gojfinan 1971). 
Поэтому установление зрительного контакта 
сначала бывает двусмысленным и временным. 
Тогда человек может поступ11ть так, будто он 
или она не делали явных поползновений, коль 
скоро инициативу не поддержали. При фоку
сированном взаимодействии мимикой и же
стами наряду со сказанным11 друг дРУIУ слова
ми в равной мере пользуется каждый. Гоффмап 
делает различие между <•деланнымlР 11 <•спон
таiшыми·> выражениями. К числу первых от
носятся слова 11 жесты, посредством которых 
одни люди производят определеннос впечат
ление на других. Ко вторым - намеки, за
метные тем, кто может проверить 11х искрен
Jюсть или правдивость. Так, хозяин ресторана, 
с вежливой улыбкой выслушивая слова кли
ентов о том, как IlM понравились его блюда, 
одновременно отмечает, насколько 01111 кажуг
ел доволыiымll самой едой, много ли от нее 
осталось нетропутым, 11 каким тоном он11 вы
ражают свое удовлетворение. 

Маркеры 
В обычный день большинство из пас встреча
ется 11 разговаривает с разными людьми. На
пример, Екатерина встает, завтракает с семьей 
11, вероятно, провожает своих детей в школу, 
ненадолго остановившись у школьных ворот, 
чтобы обменяться шутками с дРУJ"ОМ. Она едет 
на раб01у, может быть слушая радио. В течение 
дня она обменивается мнениями с коллегами 
и посетителями, то вступая в краткие беседы, 
то проводя встречи на формальном уровне. 
Любая из таких встреч, возможно, отличается 
по маркерам, 11ли категориям, как у Гоффма
на, благодаря чему устанавлиюется различ11е 
между одним эпизодом и дРУJ'ИМ, ему предше
ствующим в фокусированном взаимодействии, 
а также между ним и нефокусированным взаи
модействием, происходящем на заднем плане 
(Go.ffman 1974). 

Во время приема, например, бесеДУJощие 
люди постараются выбрать себе место и то
налыюсть разговора таким образом, чтобы 
создать <·укрытие• от остальных. Они могут 
стать лицом к лицу, затруднив тем самым вме
шательство других, пока они не решат пре-

кратить беседу либо не ослабят границы их 
фокусировашюю взаимодействия, разойдясь 
в разные стороны. В не столь официальной 
обстановке часто используют общепринятые 
средства для оповещения о начале и окон
чании встречи. Сигналом к началу спектакля 
служат меркпущий свет и подымающийся за
навес. Когда же он заканчивается, свет снова 
зажигается, а занавес опускается. 

Маркеры очень важны либо при совер
шешю пеобычной встрече, либо когда веро
ятно двусмысленное истолкование происходя
щего. Если, к примеру, на1урщицы позируют 
обнаженными перед классом живописи, то 
в его присугствии они, как правило, не сни
мают или не надевают одежду. Оба действия, 
совершаясь при закрытых дверях, позволяют 
внезапно обнажить и укрыть тело. Таким об
разом маркируется начало и конец эпизода, 
а также сообщается об отсутствии сексуаль
пого смысла, который бы мог возникнуrь, 
поступи они иначе. 

На таких весьма ограниченных простран
ствах, как лифты, затруднена маркировка сфе
ры фокусированного взаимодействия. К то
му же, в отличие от других ситуаций, нахо
дящимся там людям нелегко дать попять, что 
они не вслушиваются в чужие разговоры. Кро
ме того, им трудно сделать так, чтобы осталось 
незамеченным, что они смотрят друг на дру
га пристальнее, чем это допускают нормы 
гражданского невнимания. Поэтому пассажи
ры лифтов вередко нарочито делают вид, буд
то те слушают·> и <·не смотрят·>, уставившись 
в пространство либо на кнопочную пап ель, ку
да угодно, только - не друг па друга. Разговор 
обычно прекращается или ограничивается ко
роткими репликами. Нечто похожее случается 
в офисе или дома, когда несколько человек 
беседУJОТ, а одного из них отвлекает теле
фоiшый звонок, тогда остальные не в сосго
яiши сразу продемонстрировать гражданскос 
нсвнимание, и им приходится нерешителыю, 
вяло продолжать начатый разговор. 

Управление производимым 
впечатлением 

Гоффман и другие исследователи социального 
взаимодействия пользуются театральной тер
минологией для его анализа. Так, по своему 
происхождению попятие социальной роли со
пряжено с театром. Роли представляют собой 
социально заданные ожидания, которым сле
дует личность, имея определенный статус 
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или общественное положение. Быть учите
лем - значит занимать особое положение: 
его роль заключается в точно установленных 
способах действия в отношении своих уче
ников. Гоффман рассматривает общественную 
жизнь, как если бы она разыгрывалась на сце
не или на многих сценах, поскольку наши 
действия зависят от тех ролей, которые мы 
шраем в определенное время. Иногда этот 
подход отождествляется с драматургической 
моделью - общественная жизнь уподобляет
ся театральной драме. Люди тонко чувствуют, 
как выглядят со стороны, и используют мно
жество уловок, проявляющихся в их управле
нии производимым впечатлением, для того 
чтобы вынудить других воспринимать их в же
лательном для себя свете. Хотя время от вре
мешi это делается нами с расчетом, контроль 
за производимым впечатлением обычно ОТIЮ
сится к тем вещам, которым мы не уделяем 
пристального вшiма1шя. Когда, например, мо
ЛО1\ОЙ человек участвует в деловой встрече, 
он одет в костюм с галстуком и ведет себя 
наилучшим образом; в тот же вечер, отдыхая 
с друзьями во время футбольного матча, он 
уже в джинсах и спортивной майке и много 
острит. Это и есть управление производимым 
впечатлением. 

Социологи также пре11почитают прово
дить различие между предписанным ста·1усом 
и достигнугым статусом. Предписанный ста
тус <·предназначен·• вам на основании таких 
критериев биологического свойства, как раса, 
пол или возраст. В соответствии с этим опре
делением вашими предписанными ста·1усами 
могли бы быть •белый·>, <-женский·> и <•подрост
ковый·>. Достигнутый статус человек з:JСлу
живает за счет собственных усилий. К числу 
ваших достиrнутых статусов моши бы отiю
ситься <·выпускник высшего учебного заведе
ния•, <•атлет·> или таемвый работниК·>. Хотя 
нам может быть приятнее думать, что самыми 
важными являются наши достигнутые ста·Iу
сы, общество, возможно, с этим не согласится. 
В любом обществе сеть несколько статусов, 
главенствующих над всеми другими и обычно 
определяющих общее социальное положение 
человека. Оно именуется социологами глав
ным статусом (HugiJes Е. С. 1945; Becker 1963). 
К наиболее расвроетраненным главным стату
сам относятся те, которые опре11еляются полом 
и расой. Социологами было установлено, что 
пол и раса оказываются одними из первых 

признаков, замеченных людьми при встрече 
друг с другом (Omi and Winant 1994). 

Передний и задний план 
Гоффман предложил многое из происходя
щего в общественной жизни подразделить 
на передние и задние планы. К передним 
планам относятся социальные обстоятельства 
или встречи, когда люди действуют в соответ
ствии с их формальными ролями: они •играют 
на сценах·>. Исполнение ролей на переднем 
плане часто сопряжено с совместной деятель
ностыо. Два известных политика, принадле
жащие к одной партии, могут весьма искусно 
продемонстрировать их единство и дружбу пе
ред телекамерами, даже если люто ненавидят 
друг друга. Муж и жена способны тщательно 
скрывать от детей свои раздоры, выставляя 
на передний план согласие, лишь для того 
чтобы злобно ссориться, как только дети за
ботливо уложены в постель. 

Задние планы имеют место там, где люди 
подбирают реквизит и готовятся взаимодей
ствовать в официальной обстановке. Задние 
планы похожи на театральные кулисы или 
киносъемку при выключенной камере. Чув
ствуя себя безопасно в глубине сцены, люди 
м01уr расслабиться, дать выход своим чув
ствам и не держать под контролем манеры 
поведения, как это приходится делать, будучи 
на самой сцене. Па заднем плане допустимы: 
<·сквернословие, с11елашiые без обиняков заме
чания сексуального характера, деланное вор
чание ... простая неопрятная одежда, "небреж
ные" позы СИ1\Я и стоя, использование диалек
та либо ненормативной лексики, бормотание 
11 крики, шаловлиnая агрессивность и "розыг
рыши", невнимание к другому человеку, вы
казанное по пустякам, все же не лишенным 
символического смысла, эгоцентризм, прояn
ляющийся в своего рода мелочах, когда мям
лят, свистят, жуют, рыгают и пукают·> (Goffman 
1969). Так, официашка, обслуживая завсегда
таев, может быть nоплощенной любезностью, 
а как только за ней хлопнет кухонная дверь -
становится крикливой 11 агрессивной. Мало 
кто из завсегдатаев ресторанов регулярно по
сещал бы их, знай они всё, что происходит 
на кухне. 

Личное пространство 
Определение личного пространства зависит 
от культурных различий. Приверженцы за-
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Конкретное социологическое исследование: 
принятие ролей при обследовании интимных частей тела 

Многие составляющие драматургического подхо
да Гоффмана - умение производить впечатле
ние, маркеры, роли и встречи - обрели ясность 
благодаря исследованию, проведенному Джейм
сом Хенслином и Мей Бриггс. Давайте подробнее 
рассмотрим, что дало изученное ими специфиче
ское взаимодействие, требующее большого так
та - посещение гинеколога (Henslin and Briggs 
1971, 1997). 

В то время, когда проводилось исследо
вание, в большинстве случаев осмотр органов, 
относящихся к тазу, проводили врачи-мужчи
ны, и, соответственно, для обеих сторон он был 
(а иногда бывает и до сих пор) чреват дву
смысленностями и замешательством. На Западе 
в результате социализации мужчины и женщи
ны считают половые органы самыми «личными» 
частями тела, а их осмотр и, особенно, возбуж
дение у другого человека обычно ассоциируются 
с интимными половыми контактами. 

Хенслин вместе с медицинской сестрой 
Бриггс проанализировали собранный Бриггс ма
териал в виде множества гинекологических об-

падной кулыуры, вступая в фокусированное 
взаимодействие друг с другом, обычно сохра
няют дистанцию как минимум в три фуга; 
оказавшись рядом, они мoryr встать ближе. 
На Ближнем Востоке люди обычно стоят друг 
к друrу ближе, чем положено на Западе. Пу
тешествуя по этому региону, жители западных 
стран, вероятно, оказываются в замешатель
стве от такой неожиданной пространствеиной 
близости. 

Эдвард Т. Холл, очень много работавший 
над невербальным общением, выделяет четы
ре зоны в личном пространстве. Дистанция 
интимной близости до полугора фугов пред
назначена для очень немногих социальных 
контактов. Лишь те, кто связан отношениями, 
допускающими регулярные телесные контак
ты, т. е. любовники либо родители и их де
ти, действуют в пределах этой зоны личного 
пространства. Личная дистанция (от полугора 
до четырех фугов) образует пространство, где 
происходят встречи с друзьями и близкими 
знакомыми. Определенная интимность кон
такта здесь приемлема, но и она подчинена 
строгому ограничению. Социальную дистан
цию от четырех до двенадцати фугов, как пра
вило, поддерживают в официальной обстанов-

следований. Полученные данные они объяснили 
наличием нескольких типичных стадий. Пользу
ясь метафорой драматургии, они предположи
ли, что обследование можно понять как ряд 
отдельных сцен, где роли актеров изменяются 
по ходу эпизода. В прологе женщина входит 
в приемную, готовясь принять роль пациентки, 
на время отказываясь от той идентичности, ко
торой она обладает за дверью этой приемной. 
Когда ее вызывают в смотровой кабинет, она 
принимает роль «пациентки» и открывается пер
вая сцена. Врач начинает вести себя деловито, 
в профессиональной манере и обходится с па
циенткой как порядочный и компетентный че
ловек, поддерживая визуальный контакт и веж
ливо выслушивая все, что ей нужно сказать. 
Если врач решает, что требуется осмотр, то он 
�оворит об этом и выходит из комнаты; сцена 
закончена. 

Когда он уходит, появляется медсестра. 
В качестве важного помощника во вскоре на
чинающейся главной сцене она умеряет всевоз
можные тревоги пациентки, выступая как дове-

ке, например, во время интерв..,ю. Четвертую 
зону создает публичная дистанция свыше две
надцати фугов, которую держат выступающие 
перед аудиторией. 

При обычном взаимодействии наиболь
шую озабоченность вызывают зоны, определя
емые дистанцией интимной близости и лич
ной дистанцией. Если в них вторгаются, лю
ди стараются их отстоять. Можно пристально 
взглянуrь на назойливого человека, словно 
сказав: <•Отойди!·>, либо оттолкнуrь его лок
тем. Когда людям навязывают большую, чем 
им подходит, близость, допустимо установить 
своего рода ощугимую границу: читатель, си
дящий за библиотечным столом стиснуrым 
со всех сторон, ограждает личное простран
ство стопками книг (Hall Е. Т. 1959, 1966). 

Есть и проблема гендера, которая да
ет о себе знать во многом тем же образом, 
что и при других способах невербальноrо 
общения. По традиции мужчины имели боль
шую, чем женщины, свободу использования 
пространства, включая вторжение в личное 
пространство женщин, которые могли вовсе 
не быть им близки и даже хорошо знакомы. 
Мужчине, взявшему под руку идущую с ним 
вместе женщину, либо положившему ей ру-
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ренное лицо, знающее «кое-что, с чем женщи
ны должны смириться», и как соучастница по
следующих действий. Медсестра помогает паци
ентке «обезличиться» для участия в жизненно 
важной сцене, где в главной роли выступает 
тело, часть которого, а не всего человека, нуж
но тщательно осмотреть. Медсестра не только 
наблюдает за тем, как пациентка раздевает
ся, но и берет на себя функции, в обычных 
условиях находящиеся nод ее контролем: она 
берет и складывает одежду пациентки, подво
дит ее к смотровому столу и покрывает про
стыней большую часть ее тела до nрихода 
врача. 

В главной сцене при участии как доктора, 
так и медсестры, nрисутствие nоследней слу
жит гарантией того, что взаимодействие доктора 
с nациенткой не содержит скрытых намеков сек
суального характера, а также дает ей формаль
ное nраво выстуnить свидетельницей в случае 
обвинения врача в неnрофессиональном nове
дении. Осмотр происходит так, как будто лич
ности nациентки нет: закрывающая ее nроtты
ня отделяет ее nоловые органы от остального 
тела, а ее nоза не дает ей возможности сле
дить за обследованием. Если не считать задавае-

ку на поясницу; пропуская ее в дверь, поз
волительно проявить жест дружеской заботы 
или вежливости. Однако поступи так проти
воположная сторона - вторгнись женщина 
в личное пространство мужчины, это необыч
ное явление будет многими истолковано как 
флирт либо заигрывание сексуального толка. 
Новые законы и нормы относительно враж
дебных действий на почве секса во многих 
странах Занада направлены на защиту лич
ного пространства людей обоего пола от не
желательных прикосновений либо контактов 
со стороны других лиц. 

Взаимодействие во времени 

и пространстве 

Для изучения встреч, а также понимания об
щественной жизни в целом совершенно необ
ходимо представление о том, как рассредото
чена деятельность во времени и в простран
стве. Любое взаимодействие ситуативно, т. е. 
происходит в определенном месте и длится 
конкретное время. В течение дня нашей дея
тельности свойственны подразделение на вре
менньiе и пространствеиные •зоны•. Так, на-

мых ей воnросов сугубо медицинского свойства, 
доктор игнорирует ее, сидя на низком стуле, 
вне nоля ее зрения. Пациентка помогает ему, 
на время утратив личность, сама не вступая 
с ним в разговор и стараясь как можно меньше 
двигаться. 

Перед финальной сценой медсестра еще 
раз выступает в роли помощницы в том, чтобы 
пациентка снова стала nолноценной личностью. 
Обе могут оnять jавязать разговор, вырази nа
циентка облегчение по поводу окончания осмот
ра. Одевшись и nричесавшись, пациентка готова 
к nоследней сцене. Врач входит вновь и, обсуж· 
дая результаты обследования, вновь относится 
к nациентке как к nолноценной и ответственной 
личности. Вежливо, с профессиональным тактом 
он дает понять ей, что его nоведение ни в чем 
не изменилось в результате близкого контакта 
с ее телом. Эпилог сыгран, когда пациентка по
кидает врачебный кабинет, вернувшись к своей 
nрежней идентичности во внешнем мире. Сле
довательно, сотрудничество между nациенткой 
и врачом произошло так, что взаимодействие 
подчинялось их контролю и управлялось ими 
с целью произвести нужное впечатление друг 
на друга. 

пример, большинство людей проводит время, 
скажем, между 9 и 17 часами в зоне их еже
дневного труда. Их еженедельное время тоже 
разделено на зоны: вероятно, они работают 
по будням и проводят дома выходные дни 
в конце недели, изменив распорядок жизни 
на уик-энд. По мере того как мы переходим 
из одного пояса времени в другой, нередко 
происходит и наше перемещение в простран
стве: для того чтобы попасть к месту работы, 
можно сесть на автобус либо приехать на элек
тричке из пригорода. Поэтому при изучении 
контекстов социального взаимодействия часто 
бывает полезно присмотреться к перемещени
ям людей и отдать должное пространсrвенно
временнбй конвергенции. 

Понятие реrионализации поможет по
нять, как общественная жизнь рассредоточи
вается во времени и пространстве. Возьмите 
для примера частный дом. Пространство со
временного дома разделено на комнаты и ко
ридоры, а также этажи, если их больше одного. 
Эти пространства не только представляют со
бой отдельные помещения, но и разделены 
на зоны в соответствии с временем. Жилыми 
комнатами и кухней в основном пользуются 
днем, а спальнями - ночью. Взаимодействие, 
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Социальное конструирование реальности 
В рамках социологии применяют множество тео
ретических схем объяснения социальной реаль
ности. Несмотря на все различия между теория
ми, объяснение общественных явлений строится 
на общей для них посылке, согласно которой 
социальная реальность существует независимо 
от того, чтб люди говорят о ней, либо каким 
образом живут в ней. 

Эту посылку разделяют не все социолоrи. 
Сторонники теоретического подход� названно
го социальным конструктивизмом, полагают, 
что реальность в восприятии и понимании от
дельных людей и общества есть не что иное, 
как творение, созданное в процессе социального 
взаимодействия между индивидами и груnпа
ми. Следовательно, стараться «объяснить» со
циальную реальность в этом случае было бы 
равносильно тому, чтобы не замечать и пред
ставпять как нечто материальное (рассматривать 
как данность) те процессы, благодаря которым 
она создается. Поэтому сторонники социально
го конструктивизма утверждают, что социологам 
необходимо фиксировать документально и ана
лизировать эти процессы, не ограничиваясь лишь 
исследованием их следствия - общего пред
ставления о социальной реальности. 

В широко известной книге «Социальное 
конструирование реальности» (1966) Питер Бер
гер и Томас Лакмен исследуют знание, отвечаю
щее здравому смыслу - те явления, реальность 
которых не требует доказательств. Они подчер
кивают, что с точки зрения людей, принадлежа
щих к разным культурам, неодинаков набор «оче
видных» фактов социальной реальности, и даже 
люди с одной и той же культурой могут расхо
диться во мнениях об этих фактах. Необходим 
анализ процессов, благодаря которым индивиды 
приходят к тому, чтобы постигнуть «действи-

происходящее в этих помещениях, ограниче
но отрезками времени и пространства. Не
которые помещения дома образуют задний 
план, а в других - происходят <•спектакли·>. 
Время от времени весь дом может превра
щаться в задник. В очередной раз эта мысль 
uрекрасно выражена Гоффманом: 

Воскресным утром вся семья, бывает, поль
зуется оградой вокруг дома, чтобы скрыть 
расслабляющую неряшливость в одежде и не
желание держаться в рамках приличия, рас
пространяющуюся по всем комнатам атмо
сферу непринужденности, проявления кото
рой обычно ограничены пределами кухни 
и спален. В кварталах американского сред-

тельно существующее» как реальное (Berger and 
Luckmann 196б). 

Сторонники социального конструктивизма 
пользуются идеями бергера и Лакмена, для того 
чтобы, изучая социальные явления, пролить свет 
на те способы, посредством которых членам об
щества удается познать и вместе с тем создать 

· реальность. Хотя они занимались такими разны
ми темами, как медицина и медицинское лечение, 
гендерные отношения, эмоции, во многих рабо
тах их внимание фокусировалось на социальных 
nроблемах, преступности и отклоняющемся по
ведении. 

Работа дарона Сикурела служит приме
рам исnользования социального конструктивиз
ма для исследования преступности несовер
шеннолетних. Социологи в большинстве слу
чаев nринимают как факты (т. е. считают ре
альными) показатели nреступности несовершен
нолетних, а также аргументы по судебным де
лам и создают теории, объясняющие модели 
поведения, зафиксированного в таких данных. 
Так, данные об арестах и явках в суд nо
казывают, что no сравнению со сверстниками 
из обычных семей подростки из семей с од: 
ним родителем более склонны совершать ан
тиобщественные действия; эту взаимосвязь со
циологи пытаются истолковать следующим об
разом - может быть, слабее надзор за детьми 
в семьях с одним родителем, а возможно, им 
недостает образцов для адекватного выполне
ния роли. 

Сикурел постуnил иначе, взяв nод наблю
дение nроцессы, связанные с арестом и класси
фикацией nодростков, подозреваемых в совер
шении антиобщественных nостуnков: он следил 
за тем, как nолучают «официальные» данные 
о преступности. Обнаружилось, что полицейские 

него класса в полдень происходит то же са
мое, когда матерям можно линией, отделяю
щей площадку для детских игр от семейной 
жизни, очертить пространство за кулисами, 
вдоль которого они расхаживают в джин
сах, тапочках и с минимумом косметики ... И, 
конечно, помещение, предназначенное слу
жить исключительно передним планом для 
обычного исполнения определенного номе
ра, часто функционирует в качестве заднего 
плана до и после каждого выступления, по
скольку в эти периоды можно подправить, 
обновить и переставить декорации либо про
вести генеральную репетицию. Для того что
бы выяснить это, нам нужно лишь заглянуть 
в ресторан, магазин, в дом за несколько ми-
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nроцедуры nодхода к nодросткам оnирают
ся на расхожие nредставления о том, какими 
«В действительности» бывают несовершеннолет
ние nравонарушители. 

Когда, к nримеру, задерживали nодрост
ков из семей низшего класса, nолицейские 
считали более вероятной nричиной их nре
стуnлений недостаточный надзор либо отсут
ствие образцов для nодобающего выnолнения 
роли и nредnочитали их содержать nод аре
стом. Между тем nодростков из семей выс
шего класса скорее отnускали на nоnечение 
их родителей, nоскольку полицейские и ро
дители были убеждены, что их надлежащим 
образом накажут. Следовательно, nолицейская 
nрактика с соблюдением всех принятых nра
вил и норм содействует тому, чтобы ярлык «не
совершеннолетнего престуnника» навешивался 
nодросткам из семей низшего класса чаще, 
чем их ровесникам из семей высшего класса, 
даже если молодые люди совершили одина
ковые nрестуnления. Следствием навешивания 
этого ярлыка являются именно те данные, ко
торые, в свою очередь, nодтверждают взаимо
связь, обоснованную соответствующими здраво
му смыслу Представлениями о том, что среди 
nодростков из бедных семей выше вероятность 
участия в правонарушениях. Исследование Си
курела nоказывает: соответствующие здравому 
смыслу взгляды на реальность nосредством вза
имного влияния nолучают независимое, «объек
тивное» доказательство собственной nравильио
сти (Cicoure/1968). 

У социального конструктивизма есть свои 
критики. Стив Вулгар и Дороти Полак утвержда
ют, что сторонники этого наnравления, поставив 
своей целью выявить субъективизм в конструи
ровании социальной реальности, все же выбо
рочно выделяют одни характеристики в качестве 
объективных, а другие - относят к сконструи-

нуг до того, как они откроются перед нами 
(Goffman 1969). 

Время, определяемое по часам 
В современном обществе на разделение дея
тельности по зонам оказывает сильное влия
ние часовое время, т. е. время, определяемое 
по часам. Без них и точного определения вре
мени деятельности, а тем самым и ее коорди
нации в пространстве, индустриальное обще
ство не могло бы существовать (Mumford 1973). 
Определение времени по часам теперь стало 
нормой на всей планете, сделав возможным 
образование сложных международных систем 

рованным. Так, анализируя, каким подросткам 
навешивают ярлык преступников, они неред
ко приводят доказательства в nол,ьзу того, что 
материалы о ранее совершенных подростками 
проступках одинаковы; nоэтому любое разли
чие между nодростками, которые заклеймены 
как nреступники, и теми, кому удалось этого 
избежать, должны быть сопряжены с конструи
рованием клейма «nреступнию>. Критики утвер
ждают, что сторо'нники социального конструкти
визма проявляют непоследовательность, выдавая 
за объективные ранее совершенные подростка
ми простуnки и одновременно доказывая субъ
ективность процесса их «клеймения» (Woolgar 
and Pawluch 1985). 

Другие социологи критиковали сторонни
ков социального конструктивизма за нежела
ние признать сильное воздействие обществен
ных факторов на обнаруживаемые социальные 
последствия. Так, некоторые критики nриводили 
доводы о том, что реальность можно беспре
станно конструировать, опираясь. на расхожие 
убеждения, а между тем сами они обусловлены 
существованием таких факторов, как капитализм 
либо nатриархат. 

В конечном итоге социальным конструкти
визмом выдвинут теоретический подход к пони
манию социальной реальности, который корен
ным образом отличается от большинства других 
nодходов, разработанных в социологии. Отка
зываясь исходить из nредпосылки об объек
тивности социальной реальности, сторонники 
социального конструктивизма занимаются до
кументацией и анализом процессов, благода
ря которым социальная реальность конструи
руется, так что в итоге само ее признание 
со стороны общества в качестве действитель
но существующей подтверждается данной кон
струкцией. 

транспорта и коммуникаций, от которых мы 
все теперь зависим. Всемирное декретное вре
мя было впервые введено в 1884 г. на между
народной конференции в Вашингтоне. Тогда 
весь земной шар бьш поделен на 24 пояса 
и соседние пояса различаются на один час. 
Многие годы они бьши связаны с местным 
временем на нулевой долготе, названной Грин
вичским меридианом, так как он проходит 
через старинную королевскую обсерваторию, 
расположенную в Гринвиче (Лондон). В 1986 г. 
понятие среднего времени по Гринвичу заме
нило другое - всеобщее координированное 
время. 
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Монастырям XIV в. ввиду их устройства 
пришлось первыми начать составлять точный 
график деятельности их обитателей на сутки 
и на неделю. Теперь фактически нет ни одной 
группы или организации, которая не дела
ла бы то же самое: чем больше людей и ресур
сов вовлечено в их деятельность, тем точнее 
должно быть расписание. Эвиатар Зерубавель 
доказал это, исследовав временнУю структу
ру большой современной больницы (Zembavel 
1979, 1982). Ей нужно функционировать в те
чение суток, а координация персонала и ре
сурсов является очень сложным делом. Так, 
сестры работают одно время в палате А, по
том - некоторое время в палате В и т. д., 
к тому же они вынуждены работать посмен
но днем и ночью. Деятельность медицинских 
сестер, врачей и остального персонала вкупе 
с необходимыми им ресурсами должна со
ставлять единое целое как во времени, так 
и в пространстве. 

Общественная жизнь и порядок 
в пространстве и во времени 

Интернст служит еще одним примерам того, 
сколь тесна связь между новыми формами об
ществешюй жизни и контролем за простран
ством и временем. Новые виды техники, такие 
как Интернет, сделали возможным, чтобы мы 
взаимодействовали с людьми в любом уголке 
планеты, ни разу их не видя или не встречаясь 
с ними. Такой технический переворот •реор
ганизовал·> пространство: нам доступно взаи
модействие с кем угодно, не вставая с кресла. 
Он таюке изменил наше восприятие времени, 
поскольку общение происходит почти неза
медлительно. Примерно пятьдесят лет назад 
большая часть общения в пространстве тре
бовала длительного времени. Если отправля
ли письмо за границу, возникал временной 
интервал, пока письмо доставляли морским 
и наземным путем человеку, которому оно 
было адресовано. 

Разумеется, письма пишут и сегодня, но 
мгновенная связь стала основной. Без нее на
ша жизнь едва ли вообразима. У нас настолько 
вошло в привычку, что можно переключить те
левизор и посмотреть новости либо позвонить 
по телефону и отправить электронное письмо 
другу, живущему в другой стране, что труд
но представить себе, как иначе бы выглядела 
жизнь. 

Заключение: непреодолимое 
стремление к близости 

В современном обществе, резко отличающем
ел от традиционного, мы постоянно нахо
димся во взаимодействии с людьми, которых 
можно ни разу не видеть или не встретить. 
Почти каждый день любое дело, как, напри
мер, покупка бакалейных товаров или опе
рация по банковскому вкладу, вовлекает нас 
в не прямой, а косвенный контакт с людьми, 
живущими, по всей вероятности, за тысячи 
миль от нас. Так, существует международная 
сеть банков. Любая сумма денег, вложенная 
вами, составляет малую часть инвестиций, ко
торые банк делает по всему миру. Векото
рые обеспокоены тем, что быстрое развитие 
средств связи - электронной почты, Интерне
та и торговли по его сети, лишь усилит тенден
цию к взаимодействию косвенным путем. Кое
кто заявляет: наше общество становится <·без
молвным• по мере того, как непрерывно рас
тут потенциальные возможности технологии. 
В такой перспектине люди все больше обре
кают себя на изоляцию, поскольку ускоряется 
темп жизни; с телевизором и компьютером 
мы сейчас больше имеем дело, чем с нашими 
соседями или членами общины. 

Раз электронная почта, сообщения по 
ICQ, дискуссионные группы и чаты в Ин
тернете стал·и повседневной реальностью для 
многих людей, населяющих индустриальные 
страны, то что собой представляют эти вза
имодействия и какие новые сложности воз
никают в связи с ними? По данным праве
денного в 1997 г. исследования британских 
служащих, почти половина респондентов от
вепта, что Интернет компенсировал потреб
ность в общении лицом к лицу. Треть из них 
прищалась в умышленном использовании Ин
тернета для того, чтобы не было необходимо
сти встречаться с коллегами лицом к лицу. 
Другие респонденты сообщили, что использо
вание на рабочем месте •горячей• почты -
обмена электронными посланиями, оскорби
тельными по содержанию или вызывающими 
обиду, привело к полному прекращению части 
служебных отношений. Похоже, открытый ин
терактивной связью простор для неправилыю
rо понимания, путаницы и оскорбления шире, 
чем у пользователей более привычными сред
ствами связи: 

Проблема заКJJючается в характере челове
ческого общения. Оно предсrавляется нам 
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порощцением разума, однако тела выполня· 
ют его функцию: меняется выражение лиц, 
голоса модулируют, тела раскачиваются, ру· 
ки жестикулируют ... В Интернете разум при· 
сутствует, а тело отсутствует. При общении 
его пользователи получают мало информа
ции о личности и настроении собеседника, 
могут лишь гадать, зачем посланы сообщения, 
что они означают, как нужно ответить. Дове
рие улетучивается. В общем, это рискованное 
дело (Locke 2000). 

Многие энтузиасты Интернета с таким 
мнением не соглашаются. Они приводят до· 
воды в пользу того, что интерактивная связь, 
вовсе не будучи безличной, имеет много пре
имуществ, на которые не дано претендовать та
ким привычным средствам связи, как телефон 
либо встречи лицом к лицу. Например, чело
веческий голос лучше всего выражает эмоции 
и тонкости смысла, но и дает ту информацию 
о возрасте, поле, национальности и социаль
ном положении говорящего, которую можно 
использовать против него. Электронная связь, 
как отмечается, скрывает все маркеры лич
ностной идешификации и служит тому, что 
внимание строго фиксируется на содержании 
сообщения. Это бывает очень полезно жен
щинам и другим, обыкновенно находящимся 
в неблагоприятном положении группам, чьи 
взгляды в иной обстановке временами недо
оценивают (Pascoe 2000). Электронный способ 
взаимодействия часто представляют как сред
ство связи, предоставляющее свободу и пол
Jюмочия, поскольку с его помощью люди сами 
создают личностную идентичность и говорят 
откровеннее, чем где-либо еще. 

Кто прав в этом споре? Насколько элек
тронная связь способна заменить взаимодей
ствие лицом к лицу? Мало сомнений относи
телыю того, что новые средства связи корен
ным образом меняют способ общения между 
людьми, между тем, даже когда целесообраз-

нее взаимодействовать косвенным путем, люди 
все же ценят прямой контакт, и теперь, веро
ятно, - куда больше, нежели раньше. Так, де
ловые люди продолжают посещать заседания, 
иногда ради них облетая полмира, хотя, кажет
ся, было бы проще и выгоднее вести деловые 
переговоры посредством видеоконференции 
или канала связи. Семьи могли бы устраивать 
•виртуальный·> сбор своих членов либо встре
чи по праздникам, пользуясь электронными 
средствами в <·реальном времени•, но все по
нимают, что лишились бы теплоты и близости 
общения лицом к лицу по случаю торжества. 

Этому явлению нашли объяснение Дейр
дре Боден и Харви Молоч, исследовавшие фе
номен, названный ими потребностью в бли
зости - испытываемую людьми потребность 
в соприсутствии при встречах друг с другом 
или во взаимодействии лицом к лицу. По пред
положению Бодена и Молоча, люди выбива
ются из колеи ради того, чтобы участвовать 
во встречах, поскольку вследствие соображе
ний, документально зафиксированных Гофф
маном при исследовании взаимодействия, си
туации соприсутствия в сравнении с любым 
способом электронной связи дают им намно
го большую информацию о том, что думают 
и чувствуют другие, искренни ли они. Лишь 
реально находясь в присутствии людей, ре
шения которых серьезным образом на нас 
влияют, мы считаем себя способными понять 
происходящее и бываем уверены, что можем 
четко изложить им собственные взгляды и убе
дить их в своей искренности. По словам Бо
дена и Молоча, ют соприсутствия зависит 
доступность той части тела, которая "никогда 
не лжет", - глаза есть "зеркало души". Зри
тельный контакт сам сигнализирует о степени 
близости и доверия; общаясь непосредствен
но, люди следят за малейшими изменениями 
этого самого чувствительного органа� (Boden 
and Molotc!J 1994). 

Краткое содержание 

1. Социальное взаимодействие представляет собой процесс, посредством которого мы воз
действуем на окружающих и вызываем ответную реакцию с их стороны. Многое из того, 
что выглядит незначительным в повседневном поведении, при ближайшем рассмотрении 
оказывается и сложным, и важным аспектом социального взаимодействия. Примером 
служит пристальный взгляд. обращенный на других людей. Уставиться на кого-то зна
чит дать повод принять это как знак враждебности или - в некоторых ситуациях -
и любви. Исследование социального взаимодействия - .:овершенно необходимая область 
социологии, занимающаяся объяснением многих аспектов общественной жизни. 

4 Социология 
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2. Изучение взаимодействия лицом к лицу, как правило, именуют микросоциологией, про
тивопоставляя ее макросоциологии, предмет исследования которой охватывает боль
шие группы, институты и социальные системы. Когда проводится конкретный ана
лиз, то фактически его микро- и макроуровни бывают тесно связанными и взаимо
дополняющими. 

3. С помощью понятия невербального общения описывают обмен информацией и передачу 
смысла мимикой, жестами и телодвижениями. Лицу человек придает самое разное вы
ражение, о чем сообщает другим. Широко распространено убеждение в том, что мимике 
в основном свойственны врожденные особенности. Сравнительные культурологические 
исследования выявляют у носителей разных культур очень большое сходство в мимике 
и интерпретации эмоций, запечатленных на лице. Еще «лицо» понимают в более широком 
смысле, подразумевающем уважение, проявляемье к человеку со стороны других людей. 
Обычно при общении с ними мы заботимся о том, чтобы «сохранить лицо», т. е. не потерять 
самоуважение. 

4. Невербальное общение имеет гендерный аспект. При повседневнgм взаимодействии неко
торые жесты и мимика - зрительный контакт и пристальный взгляд - устанавливаются 
и воспринимаются по-разному женщинами и мужчинами. 

5. Исследование обычной беседы и разговора стали обозначать термином этнометодологии, 
придуманным Гарольдом Гарфинкелем. Этнометодология занята анализом тех способов, 
которые мы, хотя обычно и принимаем на веру, но зато практично используем для 
того, чтобы понять, что подразумевается сказанным и сделанным другими. Повседневные 
разговоры в своей массе очень сложны и ведутся с расчетом на общие для их участников 
представления. Когда неариткулированные правила беседы намеренно либо случайно 
нарушены, люди зачастую огорчаются и испытывают неуверенность. 

б. Многое можно узнать о характере беседы из «реакций-восклицаний» и оговорок (не
правильно произнесенных или употребленных слов и фраз). Оговорки часто бывают 
комичными и психологически действительно тесно связаны с остротами и шутками. 

7. Нефокусированное взаимодействие предполагает осведомленность людей о присутствии 
друг друга при большом скоплении народа и отсутствии прямого словесного контакта 
между ними. Фокусированное взаимодействие, которое поддается делению на отдельные 
встречи или эпизоды, имеет место, когда двое или больше людей уделяют внимание 
сказанному и сделанному другим человеком или другими людьми. 

8. Зачастую социальное взаимодействие можно изучать путем истолкования, применив 
драматургическую модель, т. е. изучать социальное взаимодействие, как если бы его 
участники были актерами, выступающими на сцене в каком-либо составе и с использова
нием реквизита. В разных контекстах общественной жизни, как в театре, есть стремление 
устанавливать четкие границы между передним планом (самой сценой) и задним планом, 
где актеры готовятся к спектаклю и затем отдыхают. 

9. С помощью понятия личного пространства описывают расстояние, сохраняющееся между 
участниками социального взаимодействия. Представления о личном пространстве несди
наковы в разных культурах. 

10. Любое социальное взаимодействие происходит во времени и в пространстве. Можно 
исследовать рассредоточение повседневной жизни по пространственно-временным «зо
нам», рассматривая, как та или иная деятельность осуществляется в определенное время 
и в то же самое время предполагает перемещение в пространстве. 

11. Современное общество главным образом отличает общение в косвенных, безличных фор
мах, которым не достает соприсутствия. Этот недостаток влечет за собой то, что было 
названо непреодолимым стремлением к близости, - стремление к личной встрече всякий 
раз, когда она возможна. В сравнении с косвенными формами общения ситуации сопри
сутствия дают намного более содержательную информацию о том, что думают и чувствуют 
люди, насколько они искренни. 
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Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Стала ли бы возможной общественная жизнь, не будь фоновых допущений, принятых 
всеми членами общества? 

2. Насколько суждения туриста о маленьком или большом городе, где вы живете, могли бы 
отличаться от ваших личных? 

3. В какой мере студенческая аудитория проявила бы терпимость к манере •вандализма 
взаимодействия•? 

4. Как вы <·Выражаете свое доверие•? 

5. Какими уловками пользуются женщипы в баре или кафе, желая дать понять, чтобы их 
оставили в покое? 

6. Способна ли электронная связь заменить общение лицом к лицу? 
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ГЛАВА 

5 ГЕНДЕР И СЕКСУАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Что значит быть мужчиной? Что значит 
быть женщиной? Можно подумать, что быть 
мужчиной или женщиной связано в конечном 
счете с полом того физического тела, с кото
рым мы родились. Однако, как и во многих 
других вопросах, представляющих интерес для 
социологии, природа мужского или женского 
начал не так легко поддается классификации. 
Например, некоторые уверены, что они ро
дились в неправильных телах, и добиваются 
того, чтобы <•поставить все на свое место•, 
сменив свой пол хотя бы на часть жизни. 

История Джанин Ньюхэм и Дэвида Уилли
са похожа на истории многих транссексуалов, 
которые подверглись операции по изменению 
пола, чтобы стать теми людьми, которыми они 
себя ощущают. От всех других эту историю 
отличает то, что речь идет о первой женатой 
паре транссексуалов в Великобритании. 

Джанин родилась мальчиком, но с ран
них лет испытывала смущавшее ее желание 
быть девочкой. С годами она чувствовала все 
большее отчуждение от своего тела. Она жени
лась и стала отцом двух детей, но ощущение 
того, что она заперта в чужом теле, не прохо
дило. Дэвид родился девочкой, но все детство 
испытывал чувство, что в глубине души он 
мужчина. Как он сейчас вспоминает, потеря 
ориентации бьша столь сильной, что иног
да ему хотелось избавиться от тела вообще. 
В конце концов, для того, чтобы исправить 
то, что Джанин назвала <·страшной ошибкой 
природы•>, и Джанин и Дэвид добились опера
ции по перемене пола, которая представляет 
собой длительный процесс, включающий ле
чение гормонами и хирургическое вмешатель
ство (Neustatter 1999). 

Джанин и Дэвид встретились в организа
ции, которая борется за права транссексуалов. 
Через какое-то время между ними возникли 
серьезные отношения. Однако, решив узако-

нить свой союз и пожениться, они обнару
жили, что по британским законам не могут 
назвать себя мужем и женой, так как пере
менили пол. С точки зрения закона о браке 
пол, указанный в их свидетельствах о рожде
нии, рассм�тривался как официальный. Джа
нин и Дэвид смогли пожениться в Дании, 
где измененный пол не является препятстви
ем для традиционной свадебной церемонии. 
Хотя в случае изменения пола британское 
законодательство разрешает исправить почти 
все документы и удостоверения личности, оно 
не допускает внесения изменений в тот един
ственный документ, который является главным 
для полного законного признания изменив
шегася статуса индивида, - в свидетельство 
о рождении. Многие транссексуалы рассмат
ривают это как нарушение основных прав 
человека. 

Для большинства из нас стало немалым 
потрясением, что личность, которая бьша +ан•, 
может стать юна•, поскольку различия полов 
имеют в нашей жизни очень большое значе
ние. Обычно мы даже не замечаем этого -
именно потому, что эти различия столь глу
бокие и всепроникающие. Они укоренились 
в нас с самого рождения. Наши представле
ния об отличительных чертах полов, а также 
о сексуальных отношениях и связанных с ни
ми отклонениях формируются столь рано, что, 
становясь взрослыми, мы воспринимаем их 
как данное. Но гендер не просто существу
ет; как говорят некоторые социологи, мы все 
<·создаем гендер·> в наших ежедневных соци
альных взаимодействиях с другими. После из
менения статуса транссексуалы вроде Джанин 
и Дэвида должны учиться тому, как создавать 
гендер в повседневной жизни. От тембра голо
са до жестов, движений и манеры поведения 
все стороны нашего существования гендерна 
окрашены. Мы социально воспроизводим -
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создаем и переделываем - гендер в тысячах 
мелких действий в течение дня. 

История Джанин и Дэвида затрагивает 
проблему, часто обсуждающуюся в социологии 
гендера и сексуальности. В вопросе о степени, 
до которой врожденные биологические ха
рактеристики оказывают устойчивое влияние 
на наши гендерны е особенности и сексуальное 
поведение, мнения ученых разделились. В этой 
главе мы рассмотрим природу сексуального 
поведения человека, а таюке проанализируем 
сложный характер сексуальности - харак
терных черт сексуального поведения челове
ка - и сексуальных различий. В современных 
обществах сексуальная жизнь, как и многое 
другое, претерпевает важные изменения, влия
ющие на эмоциональную жизнь большинства 
из нас. Мы разберемся в том, что представля
ют собой эти изменения, и попробуем в конце 
главы объяснить их более широкое значение. 

Однако начнем мы с рассмотрения неко
торых методов, с помощью которых ученые 
пытались объяснить различия между мужчи
нами и женщинами. Поскольку половые раз
личия тесно связаны с вопросами неравен
ства и власти в обществах, они представля
ют большой интерес для социологов. Резкие 
изменения, начало которым положило жен
ское движение в 1970-х гг., стимулировали 
новые попытки понять, каким образом в на
ших обществах возникают, поддерживаются 
и трансформируются гендервые характери
стики и различия. Изучение пола и сексуаль
ности - одно из самых бурно развивающихся 
и наиболее интересных направлений в совре
менной социологии. 

Гендерные различия 

Сначала попытаемел понять происхождение 
различий между мужчинами и женщинами. 
Для того, чтобы объяснить формирование ген
дерных различий и основанных на этих раз
личиях социальных ролей, бьuш предложе
ны совершенно противоположные подходы. 
По существу, спор идет о том, какую роль 
в этом играет обучение, - при анализе ген
дерных различий одни ученые больше, чем 
другие, выделяют влияние общества. 

Прежде чем дать обзор конкурирующих 
подходов, необходимо определить важное раз
личие между полом и гендером. Вообще го
воря, социологи используют термин пол для 

обозначения анатомических и физиологиче
ских различий, определяющих тела мужчин 
и женщин. Напротив, гендер характеризует 
психологические, социальные и культурные 
различия между мужчинами и женщинами. 
Гендер связан с социологическими понятиями 
мужественности и женственности и не обя
зательно является непосредственным продук
том биологического пола индивида. Различие 
между полом и гендером является фундамен
тальным, поскольку многие различия между 
мужчинами и женщинами не являются биоло
гическими по своей природе. 

Социологические интерпретации гендер
ных различий и неравенств резко расходятся 
именно в вопросе о поле и гендере. Ниже 
будут рассмотрены три широких подхода. Во
первых, мы изложим доводы в пользу биологи
ческой основы различий в поведении мужчин 
и женщин. Затем обратимся к теориям, в кото
рых центральную роль играет социализация 
и обучение гендерным ролям. Наконец, мы 
рассмотрим идеи тех ученых, которые счита
ют, что и ге1щер, и пол не имеют биологиче
ской основы, а являются полностью социально 
выстроенными понятиями. 

Гендер и биология: 
естественное различие 

В какой степени различия в поведении жен
щин и мужчин определяются полом, а в ка
кой - гендером? Иными словами, насколько 
они являются результатом биологических раз
личий? Ряд авторов считает, что за врожден
ные различия в поведении мужчин и женщин 
ответственны определенные стороны челове
ческой биологии - от гормонов до хромо
сом, генетики и размеров мозга. Эти разли
чия, утверждают ученые, можно в той или 
иной форме наблюдать во всех культурах, от
куда следует, что за характерные для большин
ства обществ гендервые различия ответствен
ны естественные факторы. Например, иссле
дователи обращают внимание на тот факт, 
что почти во всех культурах мужчины чаще 
женщин занимаются охотой и войной. Не ука
зывает ли это на то, говорят такие ученые, 
что мужчины обладают имеющей биологиче
ские корни склонностью к агрессии, которая 
отсутствует у женщин? 

Многих исследователей такая аргумента
ция не убеждает. Они указывают, что уро
вень а1·рессивности мужчин меняется в ши-



102 Глава 5. Гендер и сексуальные отношения 

роких пределах от одной кульrуры к дру
гой, точно так же как в одних кульrурах 
женщины более пассивны или нежны, чем 
в других (Elsblain 1987). Критики отмечают, 
что теории <·естестnешюго различия·> часто 
основаны на данных о поведении животных, 
а не на антропологических или историче
ских свидетельствах человеческого поведения, 
которое подвержено изменениям во време
ни и в пространстве. Кроме того, добавляют 
они, поскольку речь идет о более или ме
нее универсальной черте, ниоткуда не следует, 
что она биологическая по происхождению. 
Вполне могут существовать общие кульrурные 
факторы, порождающие такие характеристи
ки. Например, в большинстве кульrур жешци
ны, как правило, проводят значительную часть 
своего времени, ухаживая за детьми, и поэто
му не могут принимать участие в охоте или 
войнах. 

Хотя гипотеза о том, что биологические 
факторы определяют характервые черты по
ведения мужчин и женщин, не может быть 
полностью отвергнута, длящиеся почти сто
летие попытки идентифицировать физиоло
гические причины такого влияния оказались 
безуспешными. Не существует свидетельств на
личия механизмов, связывающих подобные 
биологические силы со сложным социаль
ным поведением мужчин и женщин (Connell 
1987). Теории, приверженцы которых считают, 
что при формировании человеческого пове
дения индивид подчиняется определенному 
врожденному предрасположению, пренебре
гают жизненно важной ролью социального 
взаимодействия. 

Гендерная социализация 
Другой путь к пониманию происхождения ген
дерных различий - изучение гендерной со
циализации, т. е. обучения гевдервым ролям 
с помощью социальных факторов вроде се
мьи и средств массовой информации. В таком 
подходе проводится различие между биоло
гическим полом и социальным гендером -
младенец рождается, обладая первым, и раз
вивает второй. Благодаря соприкосновению 
с различными факторами социализации, как 
первичными, так и вторичными, дети посте
петю усваивают социальные нормы и ожи
дания, которые считаются соответствующими 
их полу. Гендерные различия биологически 
не детерминированы, они создаются культу
рой. Согласно такой точке зрения, гендервое 

неравевство возникает из-за того, что мужчи
ны и женщины подготавливаются к разным 
ролям в обществе. 

Теории гендерной социализации поддер
живаются функционалистами, которые рас
сматривают развитие мальчиков и девочек как 
изучение •половых ролей•, а мужские и жен
ские отличительные черты - мужестnешюсть 
и женственность - как сопутствующие этим 
ролям (см. раздел •Функционалистские подхо
ды• на с. 106-107). Этот процесс направляет
ся положительными и отрицательными санк
циями - социально направленными силами, 
которые одобряют или наказывают за опреде
ленное поведение. Например, поведение ма
ленького мальчика можно поощрить (<·Какой 
ты храбрый мальчик!·>) или осудить (•Маль
чики не играют n куклы!• ). Эти позитивные 
или негативные закрепления побуждают маль
чиков и деnочек к изучению и согласованию 
своего поведения в соответствии с ожидае
мыми половыми ролями. Если индивид раз
вивает ге1щерные привычки, не соответству
ющие его (или ее) биологическому полу, т. с. 

если эти привычки девиантны, объяснение 
следует искать в неадеквашой или перегуляр
ной социализации. Согласно такой функци
оналистской точке зрения, социализирующие 
факторы вносят главный вклад в по.rщержание 
социального порядка, осуществляя контроль 
за мягкой гендерной социализацией новых 
поколений. 

Такая жесткая интерпретация половых 
ролей и социализации подвергалась критике 
по многим направлениям. Многие ученые до
казывали, что гендерпая социализация не яв
ляется с рождения предопределенным глад
ким процессом; различные факторы, напри
мер семья, школа и группы сверстников, могут 
противоречить друг другу. Кроме того, тео
рии социализации игнорируют способность 
индивида отверrнуть или изменить социаль
ные ожидания, связанные с половыми ролями. 
Коннелл утверждал: 

· 

•Факторы социализации• не мoryr механи
чески влиять на растущую личность. Эти 
факторы приглашают ребенка принять уча
стие в социальной практике на заданных 
условиях. Приглашевис может быть, и часто 
бывает, принудительным, сопровождающимся 
сильным давлением, заставляющим принять 
условия без какой-либо альтернативы ... Одна
ко дети отвергают предложение или, точнее, 
пытаются делать собственные ходы на по
ле действий гендера. Они мoryr отказаться 
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от гетеросексузлыюстн... могу1· нзчзтi, сме
ШIIПЗ1Ъ n поведешш элементы мужсстnсн
носТII 11 ЖeiiCTDCIIIIOCТI!, 11ЗПр11МСр, ДСВОЧКII
ШКОЛЬIIIЩЫ МОJУГ НЗСТЗIIВЗТЬ на СОПСрНI!
ЧССТВе В СПО(УГе. 01111 могут BHCCТII раСКОЛ 
в собствсн11ые ЖIIЗIIII, нзпр11мср, мальчики 
НЗСДIIНС С собой НЗЧIIНЗЮТ ОДеВЗ1ЪСЯ В ЖСН
СКI!е платья. Онн нач1шзют стронть фанта
СТI!ческую жизнь, прошворечащую их реаль
I!Ой практике, н это, вероятно, является са
мым распространенным пое1упком нз всех 
( Comтell 1987). 

Важно помнить, что люди - не пас
сншrыс объекты нлн безмолвные прнсмники 
гендерного <·программирования·>, как счита
ют некоторые социологи. Люди - активные 
действующие силы, создающие и подлажи
вающие роли для себя. Как бы сксптическн 
мы 1111 опюсились к любому безудержному 
признанию подхода, основанного на поло
вых ролях, многие нсслсдоваш1я показали, 
что гендервые особенности в определенной 
степени являются результатом социальных 
ВЛ!!ЯНИЙ. 

Общество оказывает влияние на гендер
вые особсrшости через множество каналов; 
даже родители, пытающиеся воспитывать сво
их детей в тессксистском·> духе, находят, 
что очень трудно бороться с существующи
ми методами гендерного обучения (Sia//){lm 
1986). Вапрнмер, изучение взаимодействий 
родителей с ребенком показало существен
ные различия в воспитании мальчиков и де
вочек, даже когда сами родители считают, 
что их отношение к тем и другим одина
ковое. Все используемые маленькими детьми 
нгрушки, книжки с картинками и телевизи
онные программы стремятся подчеркнуть раз
личия мужских и женских признзков. Хотя 
сшуация несколько меняется, в целом муж
ские характеры численно превосходят жен
скис в большинстве детских книг, сказок, про
грамм ТВ и фильмах. Герои-мужчины играют 
в основном более активные, опасные, полные 
приключений роли, в то время как женщи
ны изображаются пассивными, выжидающи
ми, привязанными к дому (Weitzтan et а/. 1972; 
Zammuner 1987; Davies 1991). Исследователи
феминисты показали, каким образом куль
rурные и медийныс продукты, обращенные 
к молодой аудитории, включают традицион
ное отношение к гендеру и тем типам целей· 
и амбиций, которые ожидаются от мальчиков 
и девочек. 

Ясно, что гендервал социализация очень 
мощна и отказ от нее может быть разрушитель
ным. Как только гендер mpиcnoem, общество 
ожидает, что индивиды будут действовать как 
<·женщины·> и •мужчины·>. Эти ожидания реа
лизуются и воспроизводятся в практике поnсе
днешюй жизни (Lorbe�- 1994; Bourdieu 1990). 

Социальная конструкция 
гендера и пола 

В последние годы все большее число социо
логов подвергает критике теорию социализа
ции и гсндерных ролей. Вместо того чтобы 
рассматривать пол как биологически детер
минированную данность, а гендер - как ре
зультат культурного совершенствования, эти 
ученые полагают, что мы должны рассматри
вать и nOJI, и гендер как социально созданные 
продукты. Не только гендер есп, чисто со
циальная конструкция, в которой отсутствует 
фиксированная <•сущность->, но и само чело
веческое тело подвержено действию социаль
ных сил, которые разными способами фор
мируют и изменяют его. Мы можем придать 
нашим телам такой облик, который броса
ет вызов всему, что обычно рассматривается 
как <·естественное·>. Люди могут строить и пе
рестраивать свои тела как хотят - начиная 
от кульrуризма, диеты, пирсинга 11 ИНДIШИ
дуальных манер до пластической хирургип 
н операций по изменению пола. Техноло
гии размывают границы наших физических 
тел. Поэтому, говорят ученые, человеческое 
тело и биология не являются <·ДаJшостями•, 
а подвержены влиянию человеческого факто
ра и персоналыюго выбора в рамках разных 
социальных контекстов. 

Согласно такой перспективе, те ученые, 
которые концентрируют nнимание на ген
дерных ролях и ролевому обучению, неяв
но соглашаются, что биологическая основа 
гендерных различий существует. В подхо
де, основанном на социализации, биологи
ческие различия между полами представля
ют каркас, который затем •кульrурно обра
батывается·> самим обществом. В противо
положность этому nодходу, теоретики, кото
рые верят в социальную конструкцию по
ла и гендера, отрицают всякую биологиче
скую основу гендерных различий. Как утвер
ждают эти ученые, гендервые особешюсти 
возникают в связи с осознанными половы
ми различиями в обществе и, в свою оче
редь, помогают формировать эти различия. 
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Гендерная идентичность. Две теории ; 

Две ведущие теории, объясняющие формиро
вание гендерной идентичности, рассматрива
ют эмоциональную динамику отношений меж
ду детьми и их восnитателями. Согласно таким 
взглядам, гендерные различия не есть результат 
биологической nредоnределенности, а формиру
ются «бессознательно» в течение самых nервых 
лет жизни. 

Теории nолового развития no Фрейду 

Вероятно, оказавшая самое сильное влияние 
и в то же время самая противоречивая теория 
развития nоловой индивидуальности nринадпе
жит Зигмунду Фрейду. Согласно Фрейду, Изучение 
nоловых различий детьми в младенческом и ран
нем детском возрасте основывается на наличии 
или отсутствии nениса. Сказать «У меня есть ne· 
нис» - то же самое, что сказать «я мальчик»; 
утверждение «я девочка» равносильно «У меня 
нет nениса». Фрейд подчеркивает, что в данном 
случае это не просто анатомические различия; 
наличие или отсутствие nениса символизирует 
мужественность или женственность. 

В возрасте ·ОТ четырех до пяти лет, утвер
ждает эта теория, мальчик якобы исnытывает 
чувство угрозы со стороны отца, требующего по
слушания и дисциnлины. Поэтому ребенку кажет
ся, что отец намерен лишить его пениса. Отчасти 
сознательно, но главным образом на nодсозна
тельном уровне, мальчик начинает рассматривать 
своего отца как соперника в борьбе за распо
ложение матери. Подавляя эротические чувства 
к своей матери и считая своего отца существом 
высшего nорядка, мальчик идентифицирует себя 
с отцом и узнает, что nринадлежит к мужскому 
nолу. Мальчик отказывается от любви к. сво
ей матери из-за бессознательного страха быть 
nодвергнутым кастрации собственным отцом. Де
вочки, с другой стороны, предположительно ис
пытывают «зависть к nенису», nоскольку сами 
не обладают таким заметным органом, который 
отличает мальчиков. Мать теряет авторитет в гла
зах девочк��t, так как у нее нет пениса, равно 
как и шансов на его nоявление. Когда девоч-

Например, общество, в котором идеи муже
ственности характеризуются физической си
лой и <•круrыми• манерами, будет поощрять 
мужчин культивировать специфический вид 
тела и особый набор манер. Другими словами, 
гендерные особенности и половые различия 
в телах отдельных людей неразрывно свя
заны (Connell 1987; Butler]. 1999; Scott and 
Morgan 1993). 

ка идентифицирует себя со своей матерью, она 
nеренимаету нее подчиненную жизненную пози
цию, связанную с признанием себя «существом 
второго nорядка». 

· Когда эта фаза кончается, ребенок уже уме
ет nодавлять свом эротические чувства. Согласно 
Фрейду, в возрасте nримерно с пяти лет и до на· 
стуnления половой зрелости ребенок nроходит 
период латентного (скрытого) развития nоло
вого инстинкта, во время которого сексуальная 
активность подавляется, nока вследствие биоло
гических изменений, происходящих в организме 
подростка, эротические желания не начинают 
nроявляться неnосредственно. Именно в латент
ный период, охватывающий начальные и средние 
годы обучения в школе, одноnолый круг общения 
является наиболее важным в жизни ребенка. 

Против теории Фрейда выдвигались много
численные возражения, в основном феминист· 
ками, но и многими другими авторами (Mitchell 
1973; Coward 1984}. Во-первых, Фрейд, nо-види
мому, ставит гендер в слишком тесную зависи
мость от осведомленности о строении половых 
органов, хотя наверняка играют роль и дру
гие, более тонкие факторы. Во-вторых, его тео
рия, очевидно, исходит из nредположения, что 
пение чем-то превосходит влагалище, которое 
представ·ляет собой лишь отсутствие мужского 
полового органа. Но почему нельзя рассматри
вать женские половые органы как более важ
ные и значимые, чем мужские? В-третьих, Фрейд 
рассматривает отца как основного носителя дис
циnлины, в то время как во многих культурах 
мать играет значительно большую роль в восnи
тании послушания. В-четвертых, Фрейд полагает, 
что гендерное обучение в основном происхо
дит в возрасте от четырех до nяти лет. Многие 
авторы после Фрейда подчеркивали, что важ· 
но начинать гендерное обучение ребенка еще. 
с младенчества. 

Теория nопового развитма no ЧоАороу 

Многие авторы, заимствуя подход Фрейда к изу
чению полового развития, как nравило, nодвер· 

Перспективы гендерного 

не равенства 

Как мы видели, гендер - это социально по
рожденное понятие, приписывающее мужчи
нам и женщинам различные социальные ро
ли и особенности. Гендерные различия редко 
бывают нейтральными - почти во всех об
ществах гендер является важной формой со-
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гали его значительным изменениям. В качестве 
примера можно привести работы социолога Нэн
си Чодороу (Chodorow 1978, 1988). Согласно 
ее теории, ребенок начинает чувствовать се
бя мужчиной или женщиной в очень раннем 
возрасте, и это обуСJiовлено привяэанностью ре
бенка к своим родителям. Кроме того, Чодороу 
уделяет гораздо больше внимания, чем Фрейд. 
важности роли матери, а не отца. Ребенок стре· 
МИТСЯ К более теСНЫМ ЭМОЦИОНаЛЬНI!JМ СВЯЗЯМ 
с матерью, так как в первые годы жизни именно 
мать оказывает на него преобладающее влия
ние. Эта привязанность до некоторой степени 
оСJiабляется при формировании личности ре
бенка, когда он становится менее зависимым 
от матери. 

Чодороу утверждает, что процесс разрыва 
с матерью происходит по-разному у мальчиков 
и девочек. Девочки дольше сохраняют привязан
ность к матери, они, например, сохраняют при
вычку крепко ее обнимать и целовать, а также 
подражают ее манерам. Поскольку резкого раз
рыва с матерью не происходит, характер девочки, 

· а затем взрослой женщины складывается так, что 
она больше связывает себя с другими людьми. 
Ее характер, скорее, будет связан или будет за
висеть от характера другого человека, сначала 
матери, ,затем мужчины. С точки зрения Чодороу, 
у женщин это приводит к появлению таких черт 
характера, как чувствительность и способность 
к состраданию. 

Личность мальчиков формируется благода
ря более радикальному отрицанию их перво
начальной близости к матери, а их понимание 
мужественности возникает из отрицания жен
ственности. Они учатся не быть «неженками» 
или «маменькиными сынками». Вследствие этого 
мальчики оказываются сравнительно неnодго
товленными к близким отношениям с другими 
людьми; они развивают в себе более анали
тический взгляд на мир. Они занимают более 
активную жизненную позицию, подчеркивая до
стижения, но при этом подавляют способность 
понимать свои собственные чувства и чувства 
других людей. 

циального расслоения. Гендер является крити
чески важным фактором в структурировании 
типов возможностей и жизненных шансов, 
с которыми сталкиваются отдельные личности 
и группы, и сильно влияет на роли, которые 
они играют внутри социальных институтов, 
от домашнего хозяйства до государства. Хотя 
роли мужчин и женщин меняются от куль
lуры к культуре, нет ни одного известного 

Чодороу в определенной степени ме
няет акцент теории Фрейда. Мужественность, 
а не женственность определяется как потеря, 
лишение долгое время существовавшей nривя
занности к матери. Личность мужчины форми
руется в процессе отделения от матери. Вслед
ствие этого мужчины на протяжении всей жиз
ни подсознательно чувствуют, что их личность 
nодвергается опасности, когда они завязывают 
с кем-то слишком тесные эмоциональные отно
шения. Женщины, наоборот, чувствуют, что от
сутствие тесных взаимоотношений с другим че
ловеком угрожает их чувству самоутверждения. 
Эти образцы поведения передаются из поколе
ния в поколение из-за важнейшей роли, которую 
женщины играют в ранней социализации детей. 
Женщины самовыражаются и описывают себя 
преимущественно в, терминах взаимоотношений. 
Мужчины подавляют у себя эти потребности и за
нимают более активную позицию по отношению 
к миру. 

Работа Чодороу подверглась разного рода 
критике. Например, Джанет Сейере указывала, 
что Чодороу не смогла дать объяснение борь
бе женщин за свою независимость, особенно 
на современном этапе (Sayers 1986}. Женщины 
(и мужчины), ОТМ!!Чала она, по nсихологическим 
особенностям своего характера более сложны 
и противоречивы, чем предnолагает теория Чо
дороу. Под женственностью могут скрываться 
чувства агрессивности или самоуверенности, ко
торые проявляются только косвенным образом 
или в определенных ситуациях (Brennan 1988}. 
Чодороу также критиковали за узкое nонима
ние семьи, основанное на модели белой семьи 
среднего класса. Что случится, например, в се
мьях с одним родителем или в семьях, где дети 
воспитываются более чем одним взрослым? 

Несмотря на эти критические высказыва
ния, идеи Чодороу сохраняют важное значение. 
Они многое раскрывают в природе женственно
сти и помогают нам понять природу того явления, 
которое nолучило название мужской неэмоцио
наnьности - затруднений, которые исnытывают 
мужчины, nроявляя свои чувства перед другими. 

примера общества, в котором женщины более. 
могущественны, чем мужчины. В целом муж
ские роли ценятся выше и вознаграждаются 
лучше, чем женские: практически в каждой 
культуре на женщине лежит главная ответ
ственность за воспитание детей и домашнюю 
работу, в то время как мужчины традиционно 
несут ответственность за материальное благо
состояние семьи. Преобладающее разделение 
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Изучение гендерного неравенства 
Социологи определяют гендерное неравенство 
как различие в статусе, преетиже и обладании 
властью женщин и мужчин в группах, организа
циях и обществах. Когда размышляешь о гендер
ном неравенстве мужчин и женщин, то задаешься 
следующими вопросами: 

Имеют ли женщины и мужчины одинаковый 
доступ к основным ресурсам и ценностям 
общества, таким например, как пища, день
ги, власть и время? 

2. Имеют ли женщины и мужчины одинаковые 
жизненно необходимые права? 

3. Одинаково ли оцениваются роли и деятель-
ность мужчин? 

Эти фундаментальные вопросы, касающиеся ген
дерного различия, обсуждаются во многих местах 
текста этой книги, по мере того как мы рас
сматриваем основные темы, которые приелекают 
внимание социологов. Подробные обсуждения 
гендерных nроблем читатель найдет в следую
щих разделах: 

Гендерные проблемы в повседневной 
жизни - раздел «Гендер и невербальное 
общение» в главе 4 на с. 83. 

труда между полами привело к тому, что муж
чипы и женщины :1аняли веравнос Iюложснис 
в опюшснии власти, престижа и богатства 
(см. врезку на с. 1 06). 

Несмотря па уснехи женщин во всех 
странах мира, I'СНдсрныс ра:шичия прсщол
жают служюъ осiюiюй социального перавеп
ства. Исследование и учет гендерного нера
венства стали главной заботой социологов. 
Было выдвинуто много тtuретических идей 
для объяснения стойкого превосхо;1ства муж
чип над женщинами в сферах экономики, 
Iюлитики, семьи и нр. В этом разделе мы да
дим об:юр главных теоретических подходов 
к объяснению природы I'СIЩсрного нсравен
ства на уровне общества, отложив обсуждение 
проблем I'Сндсрного неравенства в конкрет
ной обстановке и конкретных орi·анизаi\ИЯХ 
i\O дру1·их тав книги. 

Функционалистские подходы 
Как мы видели в главе 1 (<·Что такое социо
логин?·• ), функционалистский подход рассмат
ривает общество как систему взаимосвязан
ных частей, которая в состоянии равновесия 

Гендерные различия здоровья и старе
ния - раздел «Пол и здоровье». в главе б 
на с. 136. 

Женщины в семь� - эта тема рассматри
вается в главе 7 «Семьи» на с. 155. 

Женщины и преступность - раздел «Ген
дер и nреступность» в главе 8 на с. 200. 

Изменения в классовой структуре - раз
дел «Гендер и стратификация» в главе 10 
на с. 266. 

Женщины и бюрократия- раздел «Гендер 
и организации» в главе 12 на с. 319. 

Женщины на рынке труда: работа и семья, 
домашнее разделение труда - разделы 
«Женщины и работа», «Работа и семья» в 
главе 13 на с. 344 и 353. 

Результаты успеваемости - раздел «Ген
дер и образование» в главе 16 на с. 450. 

Роли в религиозных организациях 
раздел «Гендер и религия» в главе 17 
на с. 472. 

функционирует нлавно, обесвечивал социаль
ную солидарность. Таким образом, функциона
листские и вдохiювлешiые функционализмом 
подходы к гендеру пытаются показать, что 
I'СНДСJШЫС различия вноснт вю1а;1 в социаль
ную стабильность и интеграцию. Хотя было 
время, когда такие взгляды имели большую 
ноддержку, они подверглись суровой критикс 
за пренебрежение социальными конфликтами 
ценой консенсуса и за пропаганду консерва
тивноi'О взгляда на общество. 

Ученые, принадлежащие к школе <•есте
ственных различий·>, пытаются доказать, что 
разделение труда между женщинами и муж
чинами обосновано биологически. Женщины 
и мужчины выполняют те виды работ, к ко
торым они биологически лучше приспособлс
ны. Так, аптрополог Джордж Мэрдок полагает 
практичпым и удобным, что женщины долж
ны сосредоточиться на домашних и семейных 
обязанностях, а мужчина должен работать вне 
дома. На основе кросс-культурного изучения 
более 200 обществ Мэрдок пришел к выво
ду, что разделение труда по полу существует 
во всех 11:ультурах (Murdock 1949). Хотя это 
и не есть результат биологического <•програм-
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мировапия·>, это паиболее логичная основа 
организации общества. 

Талкотт Парсонс, ведущий мыслитель
функционалист, сосредоточился на роли се
мыi в промышлешю развитых обществах (Par
S01ZS and Bales 1956). В частности, он интере
совался социализацией детей и считал, что 
ключом к успешной социализации являются 
стабильные поддерживающие семьи. По мне
нию Парсонса, семья паиболее эффективно 
выполняет свои функции при условии ясно
го полового разделения труда, когда женщи
пы играют экспрессивную роль, обеспечивая 
заботой и безопасностыо детей и давая им 
эмоциональную помержку. С другой стороны, 
мужчины должны исполнять инструменталь
ные роли, т. е. быть для семьи добытчиками 
пищи. Из-за стрессового характера этой ро
ли для приведения в равновесие и успокое
ния мужчип можно использовать присущую 
женщипам склонность к экспрессии и воспи
ташпо. Такое дополняющее разделение труда, 
ведущее начало от биологических различий 
между полами, обеспечивает крепость семьи. 

Друтой функциопалистский взгляд па 
воспитание 11етей был предложен Джаном Бо
улби, который /\ОКазывал, что мать ответствен
на за первичную социализацию 11етей (Вош!Ьу 
1 953). Если мать отсугствует или ребенок раз
лучен с матерыо в рапнем возрасте (такое 
состояние называется материальной депри
вацией), то резко увеличивается риск, что 
ребенок бу11ет неадеквашо социализирован. 
ПОЗ/\Нее это может привести к серьезным 
социальным и психологическим трудностям, 
включая антисоциальные и психопатические 
тенденции. Боулби высказывает мнение, что 
физическое и психическое здоровье ребенка 
лучше всею обеспечивается благодаря тесному 
и непрерывному личному общению с матерью. 
Он /\Опускает, что отсугствующая мать может 
быть замепена на <·подставну10 мать·>, но счи
тает, что таковой может быть только женщина, 
и это не оставляет никаких сомнений в от
Iюшеншi мнения Боулби, что материнскую 
роль может исполнять только женщина. Тезис 
Боулби о матерпалшой депривации был ис
пользован рядом специалистов для доказатель
ства, что работающие женщины не заботятся 
о своих детях. 

Оценка 

Феминистки резко критиковали угверждепия 
о биологической основе полового разделе-

ния труда, доказывая, что в распределении 
труда в обществе нет ничего естественно
го или неизбежного. Никто не препятсгвует 
женщинам заниматься избранной ими про
фесеней на основании каких-либо биологи
ческих свойств; наоборот, люди социализиру
ются по ролям, которые от них ожидаются 
в соответсrвии с их культурой. 

Имеется устойчивый поток доказательств, 
позволяющих предположить спорность тезиса 
о материальной депривации, - исследования 
показали, что образование детей и их разви
тие как личностей на самом деле усиливаются, 
когда оба родителя по крайней мере часть вре
мени провомт на работе вне дома (см. главу 13 
<•Труд и экономическая жизнь• на с. 332). Точка 
зрения Пареовса относительно <·экспрессив
ной·> женщ1щы также подвергалась критике 
со стороны феминисток и друтих социологов, 
которые рассматривали подобные взгляды как 
оправдание господства женщин в доме. Нет 
никаких оснований полагать, что <-Экспрес
сивная• женщипа нужна для спокойного суще
ствования семьи. Скорее, эта роль исполняется 
главным образом для удобства мужчин. 

Феминистские подходы 
Феминистское движение порО/\ИЛО большое 
количество теорий, пытающихся объяснить 
гендервые неравенства и сформулировать 
программы действий для преодоления этих 
неравенств. В вопросе о гендерном неравен
стве феминисrские теории очень сильно от
лич:нотся друт от друга. Хотя все ученые
феминисты занимаются вопросом о неравном 
положении женщин в обществе, их объясне
ния такого неравепства существенпо разли
чаются. Копкурирующие школы феминизма 
пытались объяснить гендервые неравенства 
на основании ря11а глубоко встроенных соци
альных процессов, таких как сексизм, патри
архат, капитализм и расизм. В последующих 
ращелах мы рассмотрим арrумеmы в пользу 
трех главных феминистских теорий - либе
ралыюго, радикального и черного феминизма. 

Либеральный феминизм 

Либеральный феминизм ищет объяснения 
гендерного неравенства в социальных и куль
турных установках. В противоположность ра
дикалыюму феминизму либеральные феми
нисты не рассматривают подчинение женщин 
как часть большей системы или структуры. 
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Вместо этого они обращают внимание на мно
жество отдельных факторов, вносящих вклад 
в неравенство между мужчинами и женщина
ми. Например, либеральные феминисты ин
тересуются сексизмом и женской дискрими
нацией на рабочих местах, в системе обра
зования и средствах массовой информации. 
Они пытаются сосредоточить свою энергию 
на установлении и защите равных возмож
Jюстей для женщин через законодательство 
и другие демократические средства. Либераль
ные феминисты активно померживали та
кие законодательные инициативы, как закон 
о равной оплате труда и закон против дис
криминации по признаку пола, подчеркивая, 
что для устранения дискриминации женщин 
важно хранить равенство по закону. Либераль
ные феминисты пытаются работать в рамках 
существующей системы, постепенно проводя 
реформы. В этом смысле они более умеренны 
по своим целям и методам, чем радикальные 
феминисты, призывающие разрушить суще
ствующую систему. 

Хотя в последнее столетие либеральные 
феминисты внесли существенный вклад в улуч
шение положения женщин, критики отмечают, 
что им не удалось справиться с причинами 
гендерного неравенства и распознать систем
ную природу подавления женщин в обществе. 
Сосредоточившись на отдельных лишениях, 
от которых страдают женщины, - сексизм, 
ДИСКрИМИНаЦИЯ, <•СТеКЛЯIIIIЬIЙ ПОТОЛОК·>, перав
ПаЯ оплата, - либеральные феминисты нари
совали только часть картины гендерного не
равенства. Радикальные феминисты обвиняют 
либеральных в том, что те призывают женщин 
с01:ласиться с обществом неравных возможно
стей и его соревновательным характером. 

Радикальный феминизм 

В основе радикального феминизма лежит 
убеждение, что мужчины ответственны за экс
плуатацию женщин и получают от нее при
быль. Анализ патриархата - систематическо
го превосходства мумчин над женщинами -
является центральным попятнем этой ветви 
феминизма. Патриархат рассматривается как 
универсальное явление, существовавшее во все 
времена и во всех культурах. Радикальные фе
министы часто указывают на семью как на 
один из главных источников подавления жен
щины в обществе. Они доказывают, что муж
чины эксплуатируют женщин, ссылаясь на сво
бодный домашний труд, которым занята жен-

щина в доме. Как группа, мужчины также пре
пятствуют женщинам в доступе к властным 
и влиятельным должностям в обществе. 

Хотя радикальные феминисты по-ращо
му интерпретируют основы патриархата, боль
шинство сходится во мнении, что в той или 
иной форме они включают присвоевне жен
ских тел и сексуальности. Суламифь Файр
стоун, одна из первых писательниц - ради
кальных феминисток, угверждает, что мужчи
ны контролируют женские роли в воспроиз
водстве потомства и уходе за детьми (Fire
stone 1971). Поскольку женщины биологиче
ски способны дать жизнь детям, они стано
вятся материально зависимыми от мужчин, 
обращаясь к ним за защитой и средствами 
к существованию. Это <·биологическое нера
венство·> социально организовано в нуклеар
ной семье. Файрстоун для описания социаль
ного положения женщин говорит о <•поло
вом Кliacce• и угверждает, что жешцина смо
жет эмансипироваться только через ликвида
цию семьи и характеризующих ее властных 
отношений. 

Другие радикальные феминистки в каче
стве центральной причины мужского превос
ходства указывают на мужское насилие против 
женщин. Согласно такому взгляду, домашнее 
насилие, изнасилование и сексуальные домо
гательства являются частями систематического 
подавления женщин, а не отдельными случая
ми со своими психологическими или крими
нальными корнями. Даже повседневные вза
имодействия, например невербальные связи, 
манеры слушания и прерывания речи, а также 
женское чувство комфорта на публике вносят 
вклад в гендернос неравенство. Кроме того, 
мужчины навязывают женщинам популярные 
представления о красоте и сексуальности с це
лью получить определенный тип женствен
Jюсти. Например, социальные и культурные 
нормы, подчеркивающие стройное тело и за
ботливое ласковое отношение к мужчинам, 
помогают последним навсегда сохранять под
чинение женщин. <·Объектификация·> женщин 
с помощью масс-медиа, моды и рекламы пре
вращает их в сексуальные объекты, главной 
ролью которых является ублажение и развле
чение мужчин. 
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Радикальные феминисты не верят, что 
женщину можно освободить от сексуалыюга 
подавления пугем реформ или постепенных 
изменений. Поскольку патриархат является си
стемным явлением, угверждают они, равенство 
полов может быть достигнуга только пугем 
разрушения патриархального порядка. 

Использование патриархата как концеп
ции для объяснения гендерного неравенства 
было популярно во многих феминистских тео
риях. Заявляя, что <·личное - это политиче
ское•, радикальные феминисты привлекли ши
рокое внимание ко многим взаимосвязанным 
сторонам подавления женщин. Упор радикаль
ных феминистов на мужское насилие и объ
ектификацию женщин сделали эти вопросы 
центральными в осJюВiюм направлении спо
ров относительно подчинепил женщин. 

Между тем можно высказать много возра
жений по поводу радикальных феминистских 
взглядов. Возможно, главным является то, что 
концепция патриархата в том виде, как она ис
пользовалась, неадекватна в качестве общего 
объяснения подавления женщин. Радикальные 
феминисты пытаются утверждать, что патри
архат существовал во вес века и во всех куль
турах, т. е. является универсальным явлением. 
Однако критики возражают, что подобная кон
цепция патриархата не оставляет места для 
исторических 11 кулыурных изменений. Кро
ме того, она игнорирует то важное влияние, 
которое мoryr иметь раса, класс или эпюс 
на природу женской субординации. Иными 
словами, нельзя рассматривать патриархат как 
универсальное явление. Люди, делающие это, 
рискуют впасть в биологический редукциониз.м, 
который приписывает все сложности гепдср· 
нога неравенства просто различиям между 
мужчинами и женщинами. 

Недавно Сильвия Вальби предложила 
важный пересмотр концепций патриархата 
(см. врезку на с. 110-111 ) . Вальби считает, 
что поняп1е патриархата остается цепным 
и полезным инструментом для объяснений, 
если только использовать его определенным 
образом. 

«Черный феминизм» 

Применимы ли описанные выше версии феми
низма в равной степени к жизнешюму опьпу 
белых и чернокожих женщин? Многие черно
кожие феминисты, а также феминисты из раз
вивающихсл стран заявляют, что нет. Они 
доказывают, что этнические различил среди 

женщин не рассматриваются главными феми
нистскими школами, которые ориентированы 
на проблемы белых женщин преимуществен
но среднего класса, живущих в промышлен
но развитых обществах. Они уrверждают, что 
неправилыю обобщать теории о женской суб
ординации в целом на основе опыта конкрет· 
ной группы женщин. Кроме того, сама идея 
о существовании <·единой• формы гендерного 
подавления, испытываемого в равной степени 
всеми женщинами, кажется спорной. 

К возникновению •черного феминизма•, 
концентрирующего внимание на конкрешых 
проблемах, с которыми сталкиваются черноко
жие женщины, привела неудовлсrворешюсть 
существующими формами феминизма. В пре
дисловии к собственным мемуарам американ
ская чернокожая феминистка Белл Хуке дока
зывает: 

Многие теоретики феминизма, пишущие и 
рассуждающие в наши дни о девичестве, гото
вы предположить, что у чернокожих девушек 
чувство собствешюго достоинства выше, чем 
у их белокожих сверстниц. Измерение этого 
различия часто показывает, что чернокожие 
девушки не страдают застенчивостью, больше 
говорят, более самоуверенны. В основанной 
на традициях Юга жизни чернокожих ожида
лось и ожидается сейчас, что девушки способ· 
ны хорошо излагать свои мысли и держап,ся 
с достоинством. Наши родители и учителя 
всегда заставляли нас стоять прямо и гово
рить ясно. Подразумевалось, что такие черты 
характера возвышают расу. Эти черты необя
зательно были связаны с созданием женского 
чувства собственного достоинства. Искренняя 
девушка может все же чувствовать, что она ни
ьудышная особа, так как ее кожа недостаточно 
светла или волосы имеют не то строение. Это 
те переменные, которые часто не принима
ютел во внимание белыми исследователями, 
когда они измершот собствсшюе достоинство 
чернокожих женщин с помощью мерила, со
зданного на основе ценностей, извлеченных 
из опыта белых (Ffooks, 1997). 

Труды чернокожих феминистов стремятел под
черкнугь историю - те стороны прошлого, ко
торые дают информацию о современных про
блемах, с которыми сталкиваютел чернокожие 
женщины. В трудах американских чернокожих 
феминистов подчеркивается влинпие мощно
го наследил рабства, сегрегации и дi!иженил 
за гражданские права на гендервые неравен
ства в чернокожей общине. Они отмечают, что 
первые чернокожие суффражистки поддержи
вали кампанию за права женщин, но вскоре 
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Сильвия Вал�оби - теоретик nатриархата 

Во многих феминистских интерпретациях ген
дерного неравенства центральной являлась идея 
патриархата. Однако как аналитический инстру
мент эта идея также подвергалась критике за не
способность объяснить изменения и многообра
зие форм гендерного неравенства. Разве не оче
видно, уверяют критики, что мы не можем гово
рить об одной однородной и неизменной си
стеме подавления во всей истории? Сильвия 
Вальби - теоретик, уверенный в том, что кон
цепция патриархата существенна для анализа 
гендерного неравенства. Однако она согласна, 
что многие критические замечания справедли
вы. В книге «Теория патриархата» (Walby 1990) 
Вальби предлагает более гибкий, чем ее предше
ственники, способ понимания патриархата. Он 
оставляет возможность изменения в историче
ском времени и учета этнических и классовых 
различий. 

Для Вальби патриархат - это «система 
социальных структур и обычаев, в которой муж
чины госnодствуют над женщинами, подавляют 
и эксплуатируют их» (Walby 1990, 20). Она рас
сматривает патриархат и капитализм как отдель
ные системы, различным образом взаимодей
ствующие друг с другом в зависимости от ис
торических условий - иногда гармонично, ино
гда напряженно. Капитализм, утверждает она, 

поняли, что вопрос о расе нельзя игнори
ровать: чернокожие женщины подвергаются 
дискриминации на основании их расы и по
ла. В последнес время чернокожие женщины 
не стоят в центре движения за равноправие 
женщин, отчасти потому, что в их личностях 
<·женственность·> занимает значительно мень
ше места, чем поилтис расы. 

Хуке доказывает, что предпочитаемая бе
лыми феминистами система объяснений, на
пример, точка зрения на семью как тавную 
опору патриархата, может быть нспримени
ма в чернокожих общинах, где семья - это 
главнос место, где проявляется солидарность 
против расизма. Иными словами, угнетение 
чернокожих женщин может быть обнаружено 
совершенно в других местах по сравнению 
с белыми женщинами. 

Чернокожие феминисты приходят поэто
му к выводу, что всякая теория гендерного 
равенства, которая не принимает во внимание 
расизм, не способна адекватно объяснить угне-

в целом выиграл от патриархата благодаря раз
делению труда по признаку nола. Но в иные 
времена перевес был то на одной стороне, то 
на другой. Например, во время войны, когда 
женщины во множестве появились на рынке тру
да, интересы каnитализма и патриархата были 
разными. 

Вальби устанавливает шесть структур, в 
рамках которых функционирует патриархат. Она 
замечает, что слабость nервых феминистских 
теорий заключалась в тенденции сосредоточить
ся на какой-то одной «существенной» причи
не подавления женщин, например, мужской же
стокости или роли женщин в воспроизводстве 
потомства. Так как Вальби интересуется глуби
ной и внутренними взаимосвязями гендерного 
неравенства, она рассматривает патриархат со
стоящим из шести независимых, но взаииодей
ствующих друг с другом структур. 

• Производственные отношения в доме. Не
оплаченный домашний труд женщин -
ведение домашнего хозяйства и уход 
за детьми - экспроприируется ее мужем 
(или сожителем). 

• Оплачиваемая работа. На рынке труда 
женщин не допускают к определенным ра
ботам, меньше nлатят и nредоставляют ме
нее квалифицированную работу. 

тсние чернокожих женщин. Другим фактором, 
которым нельзя пренсбрсчь для большого чис
ла чернокожих женщин, являются классовые 
различия. Ряд чернокожих феминистов пола
гает, что сила их теорий заключается в со
средоточении внимания на взаимодействии 
между расовыми, классовыми и гендерными 
проблемами. Как утверждают эти ученые, чер
нокожие женщины находятся в невыгодном 
положении с нескольких точек зрения - из
за цвета кожи, пола и классового положе
ния. Когда эти три фактора взаимодейству
ют, они подкрепляют и усиливают друг друга 
(Brewer 1993). 

Черты женственности, 
мужествен н ости 

и гендерные отношения 

Учитывая озабоченности феминистов в от
ношении подчиненного положения женщин 
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• Патриархальное государство. В своей nо
литике и nриоритетах государство демон
стрирует систематическое смещение в сто
рону интересов nатриархата. 

• Мужская жестокость. Хотя мужская же
стокость часто выглядит состоящей из дей
ствий отдельных индивидуумов, на самом 
деле она структурирована и систематична. 
Женщины nостоянно исnытывают эту же
стокость и стандартным образом реагируют 
на нее. Государство, за редкими исключе
ниями, отказывается от вмешательства и, 
по существу, терnимо относится к жесто
кости. 

• Патриархальные отношения в сексуальной 
жизни. Это выражается в «nри�удительной 
гетеросексуальности» и в двойных стан
дартах в сексуальных отношениях между 
мужчинами и женщинами (когда применя
ются разные «nравила» сексуального пове
дения). 

• Патриархальные культурные установки. 
Множество общественных институтов и 
обычаев, включая работу средств массо
вой информации, религию и образова
ние, порождают представления о женщинах 
«в рамках патриархального взгляда». Эти 
nредставления влияют на личности женщин 
и предписывают им допустимые стандарты 
поведения и действий. 

в обществе, вероитно, не вы:Jывает удивления 
тот факт, что самые ранние исследовании ген
дера были почти исключительно посвищены 
женщинам и Iюнятию женственности. Мужчи
ны и мужественность считались сравнительно 
пошпными и не выэьшающими вопросов по
нятиями. На анализ мужественности, опыта 
быть мужчиной или формирование мужской 
идентичности было потрачено очень мало уси
лий. Значительно болыне социолоi'И занима
лись попытками понять подавление женщин 
мужчинами и их роль в сохранении патри
архата. 

Однако, начиная с конца 1980-х п:, кри
тическому юучению мужчин и мужественно
сти стало у;1елиться больше внимании. Фун
дамСiпальные перемены, повлиявшие на роль 
женщин и харак-тер семьи в индустриально 
развитых обществах, подняли вопросы о при
роде мужественности и ее меняющейся роли 
в обществе. Что такое быть мужчиной в пост
модернистском обществе? Нахо;\ИТся ли му-

Вальби различает две формы патриархата. 
Частный патриархат - подавление женщин, 
возникающее внутри дома и осуществляемое ру
ками отдельного патриарха. Это исключающая 
стратегия, nотому что женщины, nо-существу, 
не доnускаются к участию в общественной жиз
ни. С другой стороны, общественный патри
архат более коллективен по форме. Женщины 
включены в общественные отношения, такие как 
nолитика или рынок труда, но остаются отде
ленными от богатства, власти и общественного 
статуса. 

Вальби утверждает, что по крайней ме
ре в Великобритании от викторианской эnохи 
до наших дней nроисходят изменения как сте
nени, так и формы патриархата. Она замечает, 
что сужение разрыва в оnлате труда и успе
хи в женском образовании демонстрируют не
который сдвиг степени патриархата в сторо
ну уменьшения, но отнюдь не свидетельству
ют о его поражении. Если когда-то подавление 
женщин чаще осуществлялось дома, сейчас оно 
распространено во всем обществе - женщины 
nодвергнуты сегрегации и подчинению во всех 
сферах nубличной жизни. Иными словами, nат
риархат изменил форму и перешел от частного 
к общественному. Как язвительно замечает Валь
б и, стоило женщинам освободиться от домашних 
дел, как их стало эксплуатировать все общество 
(Walby 1990). 

жесrвешюсть в криэисе? Как преобраэуются 
традиционные ожидания и требования в от
ношении мужчин в быстро меняющемся мире? 

В последние годы социологи все больше 
интересуются вопросом об общественном по
ложении и жизненном опыте мужчин в расши
ряющихся рамках формирующего их порядка. 
Этот сдвиг внугри социологии пола и сексу
альности привел к более серьезному изучению 
мужчин и мужественности в рамках объемлю
щего понятия rендерных отношений - со
циалыю обусловленных взаимодействий меж
ду мужчинами и женщинами. Социологи хо
тят постичь, каким образом строится мужская 
идентичность и какое влияние на поведение 
мужчин оказывают социально предписанные 
им роли. 

Р. У. Коннелл. Гендерный порядок 

В книгах <·Гендер и мастм (Connell 1987) и 
<Лроивления мужествеююсти•> (Connell 1995) 
Р. У. Кшшелл дал одно из наиболее полных 
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теоретических описаний понятия гендера. Его 
·подход оказал особое влияние на социоло
гию, так как Коннелл включил понятия патри
архата и мужественности во всеобъемлющую 
теорию гендерных отношений. Согласно Кон
неллу, проявления мужественности являются 
важной частью гендерного порядка и не могут 
быть поняты отдельно от него или сопрово
ждающих проявлений женственности. 

Коннелл интересуется вопросом о том, 
как удерживаемая мужчинами власть в обще
стве создает и поддерживает гендервое нера
венство. Он подчеркивает, что эмпирические 
свидетельства гендерного неравенства пред
ставляют не просто <·бесформенную груду дан
ных·>, а раскрывают основу <·организованного 
поля человеческой деятельности и социальных 
отношений·>, в которых женщины удерживают
ся в подчиненном положении по отношению 
к мужчинам (Соппе/11987). В западных капита
листических обществах, утверждает Коннелл, 
гендервые отношения все еще определяются 
патриархалыюй властью. От уровня индивида 
до институционалыюго уровня вес типы му
жсствешюсти и женственности упорядочены 
вокруг цсшралыюго принципа - превосход
ства мужчин над женщинами. 

Сотасна Коннеллу, гендервые отноше
ния являются продую·ом повесдневных взаи
модействий 11 установленных обычаев. Дей
ствия и поведение среднего человека в его 
частной жизни непосредствешю связаны с 
коллектиш1ыми социальными соглашениями 
в обществе. Эти соглашения непрерывно вос
производятел в течение жизни людей и в сле
дующих поколениях, хотя и подвержены из
менениям. 

Коннелл формулирует три аспекта обще
ства, которые, взаимодействуя друг с другом, 
образуют в нем rеiЩерный порядок - широ
ко распространенную во всем обществе струк
туру ВЛаСТНЫХ ОТIЮШеНИЙ между НОСИТеЛЯМИ 
мужественности и женствешюсти. По Коннсл
лу, труд, власть и катексие (личные/сексу
альные взаимоотношения) являютел особыми, 
хотя и взаимосвязанными частями общества, 
действующими совместно и подвсргающимися 
взаимосвязанным изменениям. Эти три сферы 
жизни являются главными областями, в кото
рых устанавливаются и поддерживаются ген
дервые от1юшения. Труд определяет разделе
ние труда по признаку пола как внутри дома 
(домашние обязанности и воспитание детей), 
так и на рынке труда (вопросы типа сегре-

гации занятости и неравной оплаты). Власть 
действует через социальные отношения, на
пример, через властные полномочия, насилие 
и идеологию в институтах власти, государство, 
армию и домашнюю жизнь. Катексие касается 
динамики в рамках интимных, эмоциональ
ных и личных взаимоотношений, включаю
щих брак, сексуальность и выращивание детей. 

Гендерные отношения, предписываемые 
этими тремя областями общественной жиз
ни, структурируются на социальном уровне 
в определенный гендервый порядок. Коннелл 
использует термин гендервый режим по от
ношению к роли ге1щерных отношений в 
меньших структурах, таких как конкретный 
институт общества. Так, семья, соседи и госу
дарство имеют каждые свой гендервый режим. 
Мартин Мак ан IЭйл провел важное исследова
ние формирования мужественного поведения 
в одном таком гендерном режиме - школе 
(см. врезку на с. 114). 

Гендерноя иерархия 
Коннелл полагает, что существует много раз
ных проявлений мужественности 11 женствен
Iюсти. На уровне общества эти контрастирую
щие версии поведения упорядочены в иерар
хию, ориешированную вокруг одного опреде
ляющего пршщипа - доминированию мух
чин над жсшцинами (см. рис. 5.1 ). Коннелл 
использует в своей иерархии стилизованные 
<·идеальные типы·• мужественного и женствен
ного поведения. На вершине 11ерархии на
ходится rегемонная мужественность, доми
нирующая над всеми другими проявлениями 

мужественность 

Гомосексуалыюя 
мужестве/11/ОСmь 

Под•1иненная 
женственность 

Подчеркнутая 
женстветюсть 

Соr.ротивляющаяся 

Менее мощная 

Рис. 5.1. Гендерная иерархия 
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мужественности и женственности в обществе. 
Слово •гегемонная• относится к по11ятию ге
гемонии - доминированию в обществе опре
деленной группы, осуществляемому не за счет 
грубой силы, а за счет культурной динами
ки, распространяющейся на частную жизнь 
и социальную сферу. Так, средства массовой 
информации, образование, идеология - все 
они мoryr быть каналами, по которым уста
павливается гегемония. Согласно Коннеллу, ге
гемонная мужестве!l!lость связа11а прежде все
го и главным образом с гетеросексуалыюстью 
и браком, но также с авторитетом, оплачивае
мой работой, силой и физической крепостью. 
Примерами людей, воплощающих гегемон11ую 
мужественность, являются Сильвестр Сталло
не, Брюс Уиллис, Хэмфри Богарт и Жан-Клод 
ва11 Дамм. 

ХОТЯ ГеГеМОНIIаЯ мужествеii!IОСТЬ рас
сматриваеТСЯ как идеалЫ/ал форма мужестве!l
ности, только 11есколько человек в обществе 
мoryr считаться достойными такой характери
стики. Однако большинство мужчин извлекает 
преимущества из доми11ирующего положения 
гегемон11ой мужествен11ости в патриархаль
IЮМ порядке. Коннелл называет это <•дивиден
дами патриархата·>, а тех, кто получает от этого 
пользу, - обладающими комWJицитной (со
участвующей) мужественностью. 

В ПОДЧИНеН!IОМ ПОЛОЖе!IИИ К ГeГeMOII
IIOЙ мужестве11ности находится ряд других 
форм мужествеп11ости и женственности. Среди 
ПОДЧШiеШIЫХ форм мужесТВеН!IОСТИ 113ИбО
лее важ11ое место занимает гомосексуальная 
мужественность. В гендерном порядке, опре
деляемом гегемон11ой мужестве!II!Остью, го
мосексуалист рассматривается как противопо
лож!lость <·IIастоящему мужчине·>; он не соот
ветствует идеалу гегемонной мужественности 
и часто вбирает в себя многие из <·отвергну
тых·> при отборе черт. Гомосексуальная муже
ствешюсть заклеймлена позором и находится 
в самой 1шжней части гендерной иерархии 
для мужчин. 

Коннелл показывает, что все признаки 
женственности сформировались в подчи!lен
ных позициях к гегемонной мужественности. 
Одна из форм женственности - подчеркнугая 
женственность - является важным дополне
нием к гегемонной мужественности. Она ори
ентирована па приспособление к интересам 
и желаниям мужчин и характеризуется <·уступ
чивостью, опекой и сопереживанием•. Среди 
МОЛОДЫХ ЖеНЩИН ПОДЧерКНУ!аЯ ЖeiiCTBeHHOCTb 

ассоциируется с сексуальной восприимчиво
стью, а среди женщин более старшего возраста 
подразумевает материнство. Коннелл приво
дит Мерилин Монро в качестве примера одно
временно •архетипа и пародии• на подчеркну
тую женственность. Он указывает, что образы 
подчеркнугой женственности остаются преоб
ладающими в средствах массовой информа
ции, рекламе и маркетингоных кампаниях. 

Наконец, существуют подчине1шые типы 
женственности, отвергающие описанный вы
ше вариант подчеркнУ'ой женственности. Од
нако в большинстве случаев подавляющее вни
мание, оказываемое поддержанию подчеркну
той же11ственности как общепринятой нормы 
в обществе, означает, что другие подчинен
ные типы женственности, отвергающие эту 
норму, не получают права голоса. В число 
женщин, развивших пеподчиненпые идентич
ность и стиль жизни, входят феминистки, 
лесбиянки, старые девы, акушерки, гадалки, 
прости'ГУ'ки и рабошицы физического труда. 
Однако опыт носительниц этой сопротивля
ющейся женственности в значительной сте
пени <·СКрыт от истории·>. 

Изменения в гендерном порядке: 
кризисные тенденции 

Хотя Коннелл сформулировал четко органи
зованную гендерную иерархию, он отверга
ет точку зрения, что гендервые отношения 
являются фиксированными или статичными. 
Напротив, он полагает, что эти отношения 
являются результатом непрерывно происходя
щего в настоящее время процесса и поэтому 
открыты для изменений и сомнений. Коннелл 
воспринимает гендервые от11ошения в диllа
мических терминах. Поскольку он полагает, 
что пол и гендер социально сконструирова11ы, 
Коннелл У'Верждает, что люди мoryr изменять 
свои гендер11ые ориентации. Под этим он по
IIимает 11е обязатель11о то, что люди мoryr пе
реключать свою сексуальность с гетеросексу
альной на гомосексуальную ориентацию и на
оборот, хотя это и происходит в ряде случаев, 
но и то, что гендерпая идентичность и взгля
ды людей постоянно адаптируются. Например, 
женщины, когда-то поддерживавшие тодчерк
''У'rю женственность·>, мoryr развить в себе 
феминистское сознание. Эта постоЯiшая воз
можность изменений делает характер гендер
ных отношений открытым для разрыва и под
верженным власти человеческого фактора. 
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Мартин Мак ан Гейп: образование и формирование мужественности и сексуальности 

Мартин Мак ан Гейл провел этнографическое ис
следование в английской государственной сред
ней школе, чтобы выяснить ее «гендерный ре
жим», т. е. то, каким образом гендерные отноше
ния проявляются внутри школы. Опираясь на ра
боты Коннелла, Мак ан Гейл интересовался тем, 
каким образом школы активно способствуют рас
пределению учеников по степеням мужествен
ности и женственности. Хотя его прежде все
го интересовало формирование гетерасексуаль
ной мужественности, он исследовал также опыт 
группы учеников-гомосексуалистов. Результаты 
Мак ан Гейла, опубликованные в книге «Созда
ние мужчин» (Мае ап Ghail 1994) показывают, 
что сама школа является институтом, для кото
рого характерны гендерные и гетерасексуаль
ные структуры. Преобладающий «режим» спо
собствует созданию среди учеников гендерных 
отношений, совпадающих с более широким ген
дерным порядком, т. е. в границах школы можно 
проследить иерархию доминирующих и подчи
ненных черт мужественности и женственности. 
Разнообразные социальные влияния и привычки, 
такие как дисциnлинарные процедуры, распре
деление предметов, взаимодействие ученик -
учитель и учитель - ученик, а также надзор, 
вносят вклад в формирование гетерасексуаль
ной мужественности. 

Мак ан Гейл выделяет четыре находящих
ся на стадии становления в школе типа муже
ственности. Парни-мачо - группа белых маль
чиков из рабочего класса, открыто не�овину
ющихся школьному начальству и презрительно 
относящихся к учебному процессу и ученикам
отличникам (см. также главу 16 «Образование» 
на с. 449-450). Мак ан Гейл приходит к выводу, 
что парни-мачо испытывают «кризис мужествен
ности», nоскольку та ручная и неквалифици
рованная (или полуквалифицированная) работа, 
которая, как они считали, определит их личности 
в будущем, стала бесперспективной. Это ставит 
перед парнями психологическую и nрактическую 
дилемму в отношении их будущего, которую им 
самим трудно 110стичь и еще труднее разрешить. 

Вторая группа состоит из «Отл'ичников», 
которые видят себя в будущем nрофессионала-

Хотя некоторые социологи полагают, что 
эанадное общество испытьшает <•rендерный 
кризис•>, Коннелл считает, что мы просто пе

реживаем мощные кризисные те1щенции. Эти 
тенденции проявляются в трех формах. Во
первых, это кризис институционали.зации, по
нимаемый Конпеллом в том смысле, что ин-

ми. Парни-мачо (и учителя) рассматривают их 
как изнеженных «умников». Согласно Мак ан 
Гейлу, наиболее распространенный способ пре
одоления дурных стереотипов в отношении себя, 
которым пользуются «отличники», - это сохра
нение уверенности, что их тяжелый труд и акаде
мические успехи обеспечат им безопасное буду
щее. Это составляет основу маскулиннога начала 
в их личностях. 

Третья группа - новые предпринимате
ли - это мальчики, которых притягивают новые 
предметы в обновленном учебном плане, такие 
как информатика и бизнес. Мак ан Гейл рассмат
ривает их как детей новой «предприниматель
ской культуры», которая начала культивировать
ся в эпоху Маргарет Тэтчер. Для этих парней 
успех на экзаменах уровня А') сравнительно 
бесполезен и с точки зрения их нацеленности 
на занятия бизнесом в будущем, и как ступень 
в планировании этого будущего. 

Последнюю группу составляют истинные 
англичане. Это вызывающая наибольшее беспо
койство группа представителей среднего класса, 
сохраняющих двойственное отношение к акаде
мическим занятиям, но рассматриврющ·их себя 
как «носителей культуры», более высокой по от
ношению ко всему, что может предложить учи
тель. Поскольку представители этой группы ори
ентированы на карьерный рост, мужественность 
для истинного англичанина включает демонстра
цию не требующих усилий академических дости
жений. 

При изучении учеников-гомосексуалистов 
мужского пола Мак ан Гейл обнаружил, что 
во всех школьных дискуссиях, которые касают
ся вопросов пола и сексуальности, принимается 
как само собой разумеющийся явно гетерасек
суальный набор норм и ценностей, основанный 
на традиционных взаимоотношениях и нуклеар
ньlх семьях. Это приводит к большой путани
це и противоречиям при построении гендерной 
и сексуальной идентичности молодых гомосексу
алистов, которые могут одновременно чувство
вать себя отвергнутыми и причисленными к дру
гой категории. 

ституты, традиционно поддерживавшие власть 

мужчин, а именно семья и государство, посто

янно расшатываются. Легитимность превос
ходства мужчин над женщинами ослабляется 

l) Экзамен повышенного уровня по нроrрамме среl\
ней школы. - При+r . .ред. 
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благодаря принятию законов о разводах, о до
машней жестокости и насилии и по экоJю
мическим причинам типа налогообложения 
и пенсий. Во-вторых, это к:ришс сексуально
сти - гегемонпая гетеросексуалыюсть ста
новится менее господствующей, чем ранее. 
Женская сексуальность и сексуальность геев 
с растущей силой оказывают давление на тра
диционную гегемонную мужественность. На
конец, это кризис формирования интересов. 
Коннелл показывает, что существуют новые 
основания для социальных интересов, про
тшюречащих существующему 1·ендерному по
рядку. Права замужних женщин, движения ге
ев и рост <·антисексистских·> позиций среди 
мужчин представляют угрозу существующему 
порядку. 

П реобразующаяся мужественность 
Коннелл высветил в рамках существующе
го гендерного порядка ряд <·Кризисных тен
денций·>, )Трожающих подорвать стабильность 
1·егемошюй мужественности. Он не одинок 
в исследовании глубоких изменений, которым 
подвергаются мужчины в постмодернистских 
обществах. Многие наблюдатели полагают, что 
эко1юмнческие и социальные преобразов:шия 
провоцируют кризис мужественности. Сто
рошшкн этой точки зрения считают, что тра-
1\IЩiюшюе понятие мужественности подвер
гается эрозии за счет комбинации факторов 
ОТ ИЗМеНеНИЯ рЫНКОВ труда ДО ВЫСОКОГО уров
НЯ числа разводов. Если в былые времена 
средний мужчина спокойно чувствовал себя 
в отношении работы, семьи и общества в це
лом, то сейчас его положенне подрывается 
множеством воздействий, что делает его не
уверенным в себе н своей роли в обществе. 

· Ниже мы рассмотрим ряд областей, в которых 
обнаруживается изменение мужской идентич
IЮСТII. 

Безработица 

Сара Уиллот и Кристин Грифф11н изучали так 
называемый <·Кризис мужественности·> на прн
мере группы долгое время остававшихся без
рабошыми мужчин в Западном Мидлендсе 
в Англии. Респонденты жили в области с вы
сокой безработицей, где был экономический 
и социальный спад. Многие из них потеряли 
надежду найти постоянную рабту. Среди этих 
мужчин-рабочих идеи мужественности тесно 
связьшались с возможностью <·выйти из до111а·> 

и принести домой достаточно денег, чтобы 
семья перестала зависеть от государственной 
поддержки. Длительная безработица разруша
ла эти идеалы при общении как дома в семьях, 
так и с другими мужчинами в социальном 
окружении, например в местном пабе. Одна
ко Уиллот и Гриффив подчеркивают, что хотя 
роль <•кормильца• сильно изменилась в резуль
тате безработицы, индивидуальные ощущения 
беспомощности не обязательно переводились 
в изменения в общих властных взаимоот
ношениях между мужчинами и женщинами. 
Иными словами, не было признаков <·кризиса 
мужественности·> в целом, хотя и наблюдалось 
ослабление некоторых элементов традицион
ной мужественности (\Villott and GrijJill 1996). 

Преступность 

Преступность - другая область, в которой 
ощущается <·кризис мужественности·>. На оою
ве эмпирического изучения жестокого поведе
ния молодых мужчин в ряде городов Беатрикс 
Кемпбелл предположила, что существует связь 
такого поведения с меннющейся ролью муж
чин в современных обществах (Campbell1993). 
В прошлом молодые мужчины, даже жившие 
в районах с высоким уровнем пресrушюстн, 
имели ясный набор целей, к достижению ко
торых они стремились в жнз1ш, - получить 
законную работу и стать кормильцем для ее
МЫ!. llo сейчас, как показывает Кемпбелл, та
кан роль мужчины-кормильца деформирует
ся, особенно для молодых мужчин из более 
бедных областей. Когда единственной пер
спективой является длительпаи безработица, 
стремиться к поддержке семьи - не лучшее ре
шение. Кроме того, женщины становятся более 
независимыми, чем обычно, 11 не нуждаются 
в мужчине для приобретения социального ста
туса в более широком обществе. В результате 
происходит спиралевидное падение по соци
альной лестнице, похожее на то, которое на
блюдается сегодня в социально ущемленных 
внугригородских районах. Результаты llссле
дования Кемпбелл хорошо совпадают с дру
гими ведавними социологическими работамн 
по поводу нищеты, преступности 11 жизн11 
городов. 

Кризис смысла? 

В книге <•Застывшие. Предательство современ
ного мужчины·> . (Fnludi 1999) Сьюзен Фалу
ди исследует жизненный опыт американских 
мужчин конца ХХ в. Она показывает, что 
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современные мужчины преданы обществом, 
в котором растущая безработица, уменьшение 
заработной платы, увеличение продолжитель
Iюсти работы и постоянный страх увольнения 
подрывают ту безмятежную роль •кормильца·>, 
которую они когда-то исполняли. Но, соглас
но Фалуди, мужчины находятся в опасности 
не только в сфере работы. Ее исследование по
казывает, что брак и родственные отношения 
уже не кажутся такими же стабильными, каки
ми они были раньше. Роль мужчин в общине -
церковной, местной или политической - так
же постепенно ослабляется. Фалуди обнаружи
ла, что постоянное изменение американского 
общества подрезало многие ожидания мужчин 
в отношении их собственной жизни - те ожи
дания. которые были им обещаны и уготованы 
их отцам в предыдущем поколении. Вместо 
этого, заключает Фалуди, мужчины испытыва
ют сейчас глубокий кризис, сомневаясь в своей 
самоценности и полезности, в то время когда 
традиционные привязашюсти, обязательства 
п роли постепенно размываются безудержной 
культурой потребления и его уровнем. 

Образы в СМИ 
Меняющиеся образы мужественности в массо
вой культуре, прессе, рекламе и моде были ис
следованы Джонатаном Резерфордом (RutiJer

Jord 1988). Он отметил два идеализированных 
образа мужчин, отражающих противополож
пые реакции на вызовы феминизма и меня
ющуюся роль женщин. Первый - это <·муж
чина карающий·>, соответствующий массовым 
представлсниям о традиционной мужсствен
Iюстн. Карающий мужчина защищает свое 
мужское начало и честь, разражаясь гневными 
упреками в отношении тех, кто представля
ет <·предателей·> мужественности - мужчин, 
ставших <·слабохарактерными• или <-женствен
ными->. Это сфера жестокого угверждения тра
ДIЩИОiшой мужественности, ошщетворснная 
в образе Рэмбо, который жестко отражает лю
бую потенциальную угрозу попытки переде
лать традиционный порядок. 

Альтернативой является так называемый 
новый мужчина - фигура, которая с рас
тущей частотой начала появляться в СМИ 
н рекламных акциях в 1980-е гг. Резерфорд 
считает, что новый мужчина выражает сдер
жанную мужественность. Новый мужчина де
монстрирует чувствительность в отношениях 
к женщинам, детям и в выражении собствен
ных эмоций. Он делает модным отцовство, 

выступая как сильный, но нежный воспита
тель. Новый мужчина выступает и как сексу
альный объект, во многом того типа, который 
обычно представляют женщины, являясь тем 
самым противоположностью типичного про
цесса, делающего женщин предметом мужских 
<·взоров•. Популярность нового сексуализован
ного чувствительного мужчины можно рас
сматривать как попытку возродить идеи му
жествешюсти вдогонку вызову, брошенному 
феминизмом. 

Человеческая сексуальность 

Наряду с преобразованиями традиционных 
представлений о гендере резко изменились 
и представления о сексуальности. В последние 
десятилетия в западных странах фундамен
тальным образом изменились важные сторо
ны сексуальной жизни людей. В традиционных 
обществах сексуальность была тесно связана 
с продолжением рода, но в наши дни она 
отделилась от него. Сексуалыюсть стала тем 
жизненным измерением, которое эксплуатиру
ет и формирует каждая личность. Если когда
то сексуальность <•определяласм в понятиях 
гетеросексуалыюсти и моногамии в контек
сте брачных отношений, то теперь все больше 
признаются извращенные формы сексуальных 
отношений и ориентаций в самых разнооб
разных ситуациях. 

В этом разделе мы рассмотрим вариации 
человеческой сексуальности и те изменения, 
которым она подвергается в наши дни. Нач
нем с относительной важности биологическо
го влияния на сексуальное поведение человека 
по сравнению с социальными и культурными 
влияниями. В этом вопросе мнения ученых 
разделились. Затем мы исследуем социальные 
влияния на сексуальное поведение, недавние 
тенденции в сексуальной активности людей 
и изменения в отношении к гомосексуализму. 

Биология и сексуальное поведение 
Долгое время сексуальность рассматривалась 
как сугубо интимнос дело. По этой причи
не изучение сексуальности является для со
циологов особенно увлекательной областью. 
До недавних пор большая часть того, что мы 
зпали о сексуальности, исходила от биологов, 
ученых-медиков и сексологов. Кроме того, уче
ные наблюдали за животным миром, пытаясь 
лучше понять сексуальное поведение человека. 
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Существует очевидная биологическая ос
нова сексуальности из-за анатомических раз
личий женщин и мужчин. Кроме того, суще
ствует биологический императив размноже
ния, без которого человеческий род начал бы 
вымирать. Некоторые биологи считают, что 
существует эволюциошюе объяснение того, 
почему мужчины сексуально более неразбор
чивы, чем женщины. Довод состоит в том, что 
мужчины биологически Приспособлены для 
оплодотворения как можно большего количе
ства женщин, в то время как женщины пред
почитают иметь стабильного партнера для за
щиты биологического наследства, вложенного 
в их детей. Этот аргумент подкрепляется изуче
Iшем сексуального поведения животных, при
званного показать, что самцы в норме более 
приnержены случайным связям, чем самки. 

Последние исследования показали, одна
ко, что неверность самок на самом деле вполне 
обычна в животном мире, а сексуальная актив
Iюсть многих животных значителыю сложнее, 
чем думали раньше. Когда-то считалось, что 
самки выбирают caMI\OB, имеющих наиболь
шие возможности наилучшего генетического 
наследования в потомстве. Однако недавние 
исследования ппщ-самок н оставили это утвер
ждение под вопрос, показав, что птицы-самки 
выбирают допошштелыiЫХ партнеров для спа
ривания не за их гены, а потому что они могуг 
быть лучшими родителями 11 предлагают луч
шую территорию для выращивания потомства. 

Выводы из этих исследований неопре
деленны, особенно в том, что касается лю
бых приложений к сексуальному поведению 
'IеJювека. Однако одно ясно отличает людей 
от животных. Сексуалыюе поведение человека 
осмыслешю, т. с. люди множеством способов 
пспользу1от и выражают свою сексуальность. 
Для людей сексуальная активность значпт мiю
го больше, чем простая биологическая функ
ция. Эта активность символична и отражает 
то, кто мы 11 какие эмоции испытываем. Как 
мы увидим далее, сексуальность - настолько 
сложное явление, что его нельзя полностыо 
приписать только биологическим особенно
стям. Она должна быть осознана с помощью 
тех социальных смыслов, которые ей прида
ют люди. 

Влияние социума 
на сексуальное поведение 

Во всех обществах большинство людей ге
теросексуальны - они ищут в представителях 

другого пола эмоционалыгую разрядку и сексу
альное удовлетворение. Гетеросе:ксуальностъ 
в каждом обществе является . основой брака 
и семьи. 

Однако существует много сексуальных 
меньшинств с различными вкусами и пристра
стиями. Джудит Лорбер различает не менее 
десяти сексуальных индпвидуальностей: нор
мальная (гетеросексуальная) женщина, нор
мальный мужчина, лесбиянка, гей, бисексуаль
ная женщина, бисексуальный мужчина, жен
щина-трансвестит (эта женщина регулярно 
одевается как мужчина), мужчина-трансвестит 
(этот мужчина регулярно одевается как жен
щина), женщина-транссексуал (мужчина, став
ший женщиной) и мужчина-транссексуал 
(женщина, ставшая мужчиной) (LorЬer 1994). 
Сексуальные привычки еще более разнообраз
ны. Фрейд называл людей толиморфно из
вращенными•. Под этим он подразумевал, что 
люди имеют много сексуалшых пристрастий 
и мoryr следовать им даже тогда, когда в дан
ном обществе некоторые из этих пристрастий 
считаются аморальными или противозакон
ными. Фрейд прис1упил к своим исследовани
ям в конце XIX в., когда большинство людей 
было пуританами в сексе, но даже его паци
енты демонстрировали поразителыюе много
образие сексуальных устремлений. 

Возможные сексуальные практики тако
вы. Мужчина или женщина могут иметь сексу
альные отношения с женщинами, мужчинами 
или с теми и с дРJ1'Ими. Эти контакты могут 
быть парными или с тремя и более участника
ми. Можно заниматься сексом с самим собой 
(мастурбация) или не заниматься 1111 с кем 
(целомудрие). Можно иметь сексуальные от
ношения с транссексуалами или людьми, эро
тически переодетыми в платье другого пола; 
использовать порнографию или сексуальные 
приспособления; практиковать садо-мазохизм 
(эротическое использование отношений под
чинения и причиневне боли); иметь половые 
сношения с живошыми и т. д. (Lorber 1994). 

Во всех обществах существ)'1ОТ сексуаль
ные нормы, признающие некоторые практики 
и отвергающие или порицающие другие. Чле
ны общества узнают об этих нормах в про
цессе социализации. Например, в течение по
следних десятилетий сексуальные нормы в за
падных культурах были связаны с идеями ро
мантической любви п семейных взаимоотно
шений. Однако такие нормы широко варыi
руют между разными культурами. Примерам 
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может служить гомосексуализм. В некоторых 
культурах гомосексуалыюсть либо признается, 
либо активно поддерживается. Так, у древних 
греков любовь мужчин к мальчикам была иде
ализирована как высшая форма сексуальной 
любви. 

Принятые типы сексуального поведения 
меняются также от культуры к кулыуре, и бла
годаря этому мы знаем, что большинство сек
суальных реакций являются не врожденными, 
а представляют результат обучения. Наиболее 
глубокое исследование провели пятьдесят лет 
назад Клеллан Форд и Фрэнк Бич (Ford and 
Beach 1951), которые собрали аmропологиче
ские данные от более чем двухсот обществ. 
Обнарулшлись поразительные различия в том, 
что считается <•естественным·> сексуальным по
ведением, а также в нормах сексуальной нри
влекательности. Например, в некоторых куль-
1урах считается желательной и даже необходи
мой длительная, возможно многочасовая, пре
людия перед половым актом; напротив, в дру
гих культурах прелюдии прак-тически не суще
ствует. В некоторых обществах считается, что 
слишком частые половые сношения приво
дят к физическому истощению или болезни. 
У племени сенианг в южной части бассей
на Тихого океана старейшины в деревне дают 
советы о желательности увеличения промежуг
ков между ПОЛОВЫМИ СНОШСНИЯМИ. У ЭТОГО ЖС 
племени существует вера в то, что блондин 
может законно совокупляться каждую ночь! 

В большинстве кулыур нормы сексуаль
ной привлекателыюсти (разделяемые как жен
щипами, так и мужчинами) касаются в боль
шей степени внсiшюсти женщин, а нr мужчин. 
Эта ситуация, похоже, постепенно меняется 
на Западе по мере роста активности женщин 
в различных сферах деятельности вне дома. 
Однако считающиеся самыми важными в жен
ской красоте черты облика сильно различают
ся. На современном Западе вызывает восхище
ние стройная изящная фигура женщины, в то 
время как в других кулыурах наиболее при
влекательными считаются значительно более 
пышные формы (см. главу 6 <·Социология те
ла: здоровье, болезнь и старение·>). Где-то грудь 
не рассматривается как источник сексуального 
возбуждения, в то время как у других народов 
ей придается большое эротическое значение. 
В ряде обществ особое место отводится овалу 
лица, а в других подчеркивается форма и цвет 
глаз или размер и форма носа и губ. 

Сексуальность в западной культуре 
Отношение Запада к сексуальному поведе
нию почти две тысячи лет формировалось 
главным образом под воздействием христи
анства. Хотя различные христианскис секты 
и конфессии придерживались противополож
ных взглядов на истинное место сексуальности 
в жизни, преобладающий взгляд христианской 
церкви состоял в том, что всякое сексуальнос 
поведение предосудительно, за исключением 
того, которое необходимо для продолжения 
рода. Были периоды, когда такой взгляд по
рождал во всем обществе крайнюю степень 
пуританства. Но в другие времена многие 
люди ишорировали учение церкви или про
тиводействовали ему, повсеместно пракгикуя 
то, что запрещалось церковными властями 
(например, супружеские измены). Представ
ление о том, что сексуальное удовлетворение 
можно и должно искать в браке, не было 
общепринятым. 

В XIX в. религиозные установки в от
ношении сексуальпости частично замепились 
медицинскими. Правда, большинство ранних 
медицинских сочинений были столь же су
ровы в отношении сексуального поведения, 
как и взгляды церкви. Некоторые медики до
казывали, что всякий тип сексуальной аюив
Jюсти, не связанный с продолжением рода, 
приводит к серьезным физическим расстрой
ствам. Говорили, что мастурбация приводит 
к слепоте, психическим заболеваниям, сер
дсчJЮЙ недостаточности и другим боле:шям, 
а оральный секс приводит к раку. Сексуаль
ное ханжество особенно процветало в ник
торианекую эпоху. Считалось, что добропоря
дочные женщины должны быть равнодушны 
к сексу, принимая ухаживания своих супру
гов только в силу долга. В результате в раз
раставшихся поселках и городах процвета
ла и часто открыто поощрялась проститу
ция, причем <·падшие·> женщины рассматри
вались как совершенно иная категория жен
щин по сравнению с их респектабельными 
сестрами. 

Многие мужчины викторнанекой эпохи, 
с виду сдержанные, добропорядочные гражда
не, преданные своим женам, на самом деле 
рсrулярно посещали проституток или содер
жали любовниц. Такое поведение восприни
малось снисходительно, в то время как <•ре
спектабельные•> женщины, имевшие любов
ников, вызывали возмущение и обществен
ное осуждение, если их поведение выплывало 
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Таблица 5.1 
Отношение к сексуальным связям (в %). Великобритания. 1988 г. 

Мужчина и жешцин;I, имею-
щие полОВ}lО связь до брака 

Нзходяii\ИССЯ в браке люди. 
И�ICIOЩIIC IIOЛOBYIO СВЯЗЬ 
с кем-то 110мимо супру1·а 

МоЛОi\ОГJ человек и девунша, 
ВСn'IШВШИС В ПОЛОВVЮ СШ!ЗЬ 
до 

.16 лет 
' 

Половая связь между 
взрослыми oдiJOJ'O пола 

Всегда 
отрица-
тельное 

8 

" ) )_ 

56 

:\9 

Большей 
частью 
отрица-
тельное 

8 

29 

24 

12 

Иногда Изредка Не отри-
отрица- отрица- цатель- Друrие Всего 
тельное тельное нос 

12 10 58 5 100 

1' J 1 2 4 100 

11 3 3 3 100 

11 8 23 8 100 

Источник: British Social Attitudes Survey. National Centre for Social Research. From Sociol Trends. 30. 2000. 
Р. 41. Crown copyright. 

на свет. Различное отношение к сексуальной 
актншюсти мужчин и женщин сформировало 
существовавший очень 1\ОЛГО i\ВОЙI!ОЙ стан
дарт, остатки которого 1\ают о себе знать 
ДО CIIX пор. 

В настоящее время традиционное от
Jюшснис к сексуальности существует наряду 
со :шачитслыю более либеральными взшя-
1\ами, которые получили особенно пmыюс 
развитие в 1960-е п: Многие люди, особен
но те, кю находится IЮд влиянием христи
анскоi·о вероучения, IЮЛаi·ают. что i\Обрач
ные половые связи - это :шо, и в целом 
неодобритслыю относятся к любым формам 
ссксуальнО!'о поведения, за исключением гс
теросексуальных отношений в рамках брач
ншо союза, хотя сейчас вес больше при:ша
ется, что · сексуальнос удовлетворение являет
ся желательным и важны�I элементом бра
ка. Лруi'Ие, нанротив, оправдывают или ак
тишю по;щерживают добрачные ноловыс свя
зи н терпимо относятся к ра:шичным сек
суалыiЫ�! н ракгикам (см. табл. 5.1 ). За по
следiше тридцать лет в большинстве за
надпых стран сексуальные от1юшсния стали 
нссомнtшю более свободными. В фильмах 
и пьесах показывают сцены, которые пре
жде были бы совершенно недопустимыми, 
а !ЮрНО!'рафическая ПрОДУЮ\ИЯ ПОСТОЯННО ДО· 
Сiунна большинству желающих ее взрослых 
людей. 

Сексуальное поведение. 
Исследования Кинси 

Мы можем со значительно большей уверен
Iюстью говорить о публичных оценках сек
суалыюсти, чем об интимных занятиях сек
сом, поскольку по своей природе эти :Jанятия 
в большинстве остаются недокументирован
нымн. Коща в 1940-с и 1950-е п: Альфред Кин
си начал свои исследования в США, это были 
первые важные исследования реального сек
суального поведения людей. Кинси с сотруд
никами столкнулся с осуждением со стороны 
релш·иозных организаций, в 1·азстах и с три
буliЫ Конгресса его работа была объявлена 
аморальной. Однако он выстоял и в конце 
концов собрал истории сексуальной жизни 
18 000 чел .. что можно считать вполне репре
зентативной выборкой для белого американ
ского населения (Kinsey et al. 1948, 1953). 

Резут;гаты Кинси многих поразили и 
мно1·их шокировали, носкольку они показали 
существенную разницу между господствовав
шими в то время общественными ожиданиями 
в отношении сексуального поведения и реаль
ной сексуальной практикой. Кинси обнаружил, 
что почти 70% мужчин посещали нростюугок, 
а 84 % имели добрачный сексуальный опыт. 
Однако, в соответствии с двойным стандар
том, 40% мужчин ожидали, что их жены дев
ственны к момсту вс1упления в брак. Более 
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чем 90 % мужчин занимались масrурбацией 
и почти 60% - различными формами ораль
Iюго секса. Среди женщин около 50 % имели 
добрачные половые связи, хотя в большинстве 
со своими предполагаемыми мужьями. Около 
60 % занимались мастурбацией и примерно 
такое же количество женщин практиковало 
оралыю-гевитальные контакты. 

Возможно, что в тот конкретный период, 
сразу после Второй мировой войны, проде
монстрированный Кинси разрыв между при
пятыми обществом установками и реальным 
поведением был особенно велик. Фаза сексу
альной либерализации началась значительно 
раньше, в 1920-е гг., когда многие молодые шо
ди почувствовали себя свободными от строгих 
моральных ограничений, определявших пове
дение старших поколений. Верояшо, сексуаль
ное поведение в те времена сильно измени
лось, однако вопросы, касающиесл сексуаль
Iюсти, не обсуждались публично столь же ши
роко, как сейчас. Люди, принимавшие участие 
в сексуальных действиях, все еще полностью 
отвергавшихсл общественным мнением, скры
вали их, не отдавая себе отчета в том, насколь
ко широко распространена подобная практи
ка. В более терпимую эпоху 1960-х п: открыто 
декларируемое поведение пришло в большее 
соответствие с реальностью. 

Сексуальное поведение после Кинси 
В 1960-е п: бросившие вызов существовавше
му порядку вещей общественные движения, 
вроде связа1шых с контркулыурой или обра
зом жизни <·хиппи·•, порвали и с припятыми 
сексуальными нормами. Эти движения про
попедовали сексуальную свободу, а появление 
противозачаточных таблеток для женщин поз
волило четко отделить сексуальное удоволь
ствие от продолженил рода. Женские органи
зации начали также борьбу за большую неза
висимость от мужских сексуальных ценностей, 
за отказ :л двойного стандарта и за призна
ние необходимости достижения женщинами 
большего сексуального удовлетворения. 

До недавнего времени было трудно ска
зать с достаточной точностью, насколько из
менилось сексуальное поведение со времен 
исследования Кинси. В конце 1980-х гг. Лилн
ан Рубин опросила 1 000 американцев в воз
расте от 13 до 48 лет, чтобы установить, какие 
изменения в сексуальных установках и по
ведении произошли за предшествующие три 

десятилетия. Согласно ее исследованиям, про
изошли действительно важные события. Сек
суальная активность стала чаще начинаться 
в более раннем возрасте, чем у предыдущего 
поколения; кроме того, сексуальная практика 
подростков постепенно становилась столь же 
разнообразной и обширной, как у взрослых. 
Двойной стандарт все еще существовал, но он 
не был столь сильным, как раньше. Одно из са
мых важных изменений заключалось в том, 
что женщины стали ожидать и активно доби
ваться сексуального удовольствия в половых 
сношениях. Они хотели не только давать сек
суалыюе удовлетворение, но и получать его, -
явление, которое, как доказывает Рубин, имеет 
большие последствия для обоих полов. 

Женщины сейчас сексуально более рас
крепощены, чем когда-либо ранее; однако вме
сте с этим достижением, которое приветствует 
большинство мужчин, пришла новая самоуве
решюсть, которую многие мужчины принима
ют с трудом. Мужчины, с которыми беседова
ла Рубин, часто говорили, что они <•чувствуют 
себя неадекватно•, боятся, что не смогут <·сде
лать все правильно• и считают, что <·совре
менную женщину невозможно удовлетворить·> 
(Rubln 1990). 

Мужчины чувствуют себя неадеквашо? 
Разве это не противоречит всему, что мы ожи
даем? Ведь в современном обществе мужчи
ны продолжают доминировать в большинстве 
сфер жизни и они, в общем, значительно более 
жестоки по отношению к женщинам, чем жен
щины к мужчинам. Такая жестокость постоян
но нацелена на контроль и продолжающеесл 
подчинение женщин. Однако, как мы упомина
ли ранее в этой главе, ряд авторов начал дока
зывать, что мужественность - не только источ
ник награды, но и бремя. Слишком большал 
мужская сексуальность, добавляют они, ско
рее навязчива, чем доставляет vдовольствие. 
Если мужчины прекратят испо�ьзовать сек
суалыюсть как средство контроля, выпrрают 
не только женщины, но и они сами. 

Новая верность? 
В 1994 г. групnа исследователей опубликовала 
обзор <·Социальная организация сексуально
сти: сексуальные обычаи в Соединенных Шта
тах·> - наиболее подробное изучение сексуаль
ного поведенйя в какой-либо стране со времен 
Кинси. К удивлению многих, исследования по
казали существенный сексуальный консерва
тизм американцев. Например, 83% опрошен-
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ных имели только одного (или ни одного) 
партнера в прошедшем году, а среди жена
тых людей эта цифра увеличилась до 96 %. 
Супружеская верность также обычна: только 
10% женщин и менее 25% мужчин заявили 
о том, что имели за всю жизнь внебрачные 
связи. Согласно исследованию, за всю жизнь 
американцы имеют в среднем только трех 
партнеров. Несмотря на кажущуюся размерен
ной манеру поведения, из этого исследования 
вытекают и определенные изменения в по
ведении, наиболее существенным из которых 
является прогрессирующий рост числа добрач
ных сексуальных контактов, особенно среди 
женщин. На самом деле свыше 95% американ
цев вступают в брак, уже имея сексуальный 
опыт (Laumann et а!. 1994). 

Изучение сексуального поведения чрева
то трудностями. Мы просто не знаем, до ка
кой степени люди говорят проводящему опрос 
исследователю правду о своей сексуальной 
жизни. Представляется, что доклад <·Социаль
ная организация сексуальности·> показывает, 
что американцы менее безрассудны в своей 
сексуальной жизни, чем они были во вре
мена докладов Кинси. Возможно, что сами 
доклады Кинси были неточны. Возможно, что 
страх СПИДа привел к тому, что многие люди 
ограничили уровень своей сексуальной актив
Iюсти. Наконец, возможно, что по каким-то 
причинам люди в наши дни более склош1ы 
скрывать формы своей сексуальной активно
СП!. Мы не уверены. 

Достоверность обследования сексуально
го поведения стала недавно предметом интен
сивных сноров (Leuюntin 1995). Критики толь
ко что обсуждавшегося исследования утвер
ждали, что такие обследования не дают досто
верной информации о сексуальных привыч
ках. Часть разногласий касалась ответов, по
лученных от пожилых людей. Исследователи 
доложили, что 4 5 % мужчин в возрасте от 80 
до 85 лет заявили, что занимаются сексом 
со своей партнершей. Критики заявили, что 
это настолько очевидная неправда, что ставит 
под сомнение цифры во всем обзоре. Исследо
ватели защищались от обвинений и получили 
поддержку от специалистов по изучению по
жилых людей, которые обвинили критиков 
в неверных стереотипах в отношении старо
сти. Они отметили, что в ходе одного из опро
сов пожилых людей, живущих вне домов пре
старелых, 74% опрошенных заявили, что они 
сексуально активны. Другой опрос показал, что 

большинство мужчин даже в девяностолетнем 
возрасте сохраняют интерес к сексу. 

Гомосексуальность 
IЬмосексуалъность, т. е. ориентация сексуаль
ной активности или чувств на людей того же 
пола, существует во всех культурах. В ряде не
западных культур гомосексуальные отношения 
среди некоторых групп приняты и даже при
ветствуются. Так, в племени батаков на севере 
Суматры разрешены гомосексуальные ОТIЮ
шения мужчин до женитьбы. С наступлением 
половой зрелости мальчики покндают роди
тельские дома и спят в хижинах примерно 
с десятком более взрослых мужчин, которые 
знакомят новичков с гомосексуальной прак
тикой. Однако во многих обществах гомо
сексуализм в столь открытой форме не по
ощряется: Например, в западном мире пре
обладает представление о гомосексуалистах 
как о людях (мужчинах или женщинах), рез
ко отделенных по своим сексуальным вкусам 
от большинства населения. 

В своих исследованиях сексуальности 
Мишель Фуко показал, что до XVIII в., по-види
мому, не существовало самого понятия гомо
сексуалист (Foucault 1978). Акт содомии осуж
дался церковными иерархами и законом; в Ан
глии и ряде других европейских стран он на
казьшался смертной казнью. Однако под содо
мией понималось не только гомосексуальное 
преступление. Это понятие применялось к от
ношениям между мужчинами и женщинами, 
мужчинами и животными, а также мужчинами 
друг с другом. Термин <•гомосексуальностЬ> был 
введен в обиход в 1860-е rr., и с тех пор гомо
сексуалистов все больше рассматривают как 
отдельный тип личностей со специфическими 
сексуальными отклонениями (Weeks 1986). Го
мосексуальность стала частью •медицинских• 
дискуссий; о ней говорят с использованием 
клинической терминологии как о психиче
ском нарушении или извращении, а не как 
о религиозном •грехе·>. Гомосексуалисты, наря
ду с другими людьми с отклонениями от нор
мы, например, педофилами или трансвестита
ми, рассматриваются как страдающие биоло
гической патологией, угрожающей нравствен
ному здоровью основной части общества. 
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Смертная казнь за <·противоестественные 
действия·> была отменена в США после провоз
глашения независимости, а в Европе - в конце 
XVIII либо начале XIX вв. По еще несколько де
сятилетий тому назад практически во всех за
падных странах гомосексуализм оставался уго
лошю наказуемым деянием. Постепенное пре
вращение гомосексуалистов из отбросов об
щества в его уважаемых членов еще не завер
шено, но в последние годы здесь наблюдается 
быстрый прогресс. Можно отметить несколь
ко ключевых поворотных пунктв. Во-первых, 
публикация отчета Кинси о сексуальном пове
дении привлекла внимание публики к распро
странешюсти гомосексуалыюсти в американ
ском обществе (см. ниже). Результаты этих ис
следов:ший шокировали многих, но помоi"JJИ 
подорвать ошибочное мнение, что гомосексу
алисты представляют собой крохошую груп
пу людей с отклонениями от нормы, страда
ющих психичесю1ми заболеваниями. Второй 
критический момент связан с беспорядками 
в Стоунуалле в 1969 г., жестоким эпизодом на
силия между полицейскими и нью-йоркскими 
геями. Стоунуалл оживил движение за рашю
правие геев не только в США, но и в других 
странах. Наконец, распространение эпидемии 
СПИДа в начале 1980-х п: стало переломным 
событием в современной истории гомосексу
альности. В то время, как, с одной стороны, 
это опустошило ряды геев из-за большого ко
личества инфицированных и умерших людей, 
это же сплотило сообщество геев и преврати
ло гомосексуалыюсть в открыто обсуждаемый 
обществом вопрос. 

Гомосексуальность 
в западной культуре 

В своем классическом труде Кеннет Плам
мер различал четыре типа гомосексуальности 
в совремешюй западной культуре. Случайный 
гамосеютали.ш представляет собой преходя
щий тип гомосексуальных отношений, при 
котором половая жизнь индивидуума в целом 
не претерпевает существенной перестройки. 
Примерами могут служить школьные увлече
ния или взаимная мастурбация. Ситуатив
ный гамосексуали.ш связан с обстоятельства
ми, в которых гомосексуальная связь поддер
живается регулярно, но при этом не стано
вится для человека предпочтительной. В такой 
обстановке, как тюрьмы или военные город
ки, где мужчины живут без женщин, гомо
сексуальные связи подобного рода широко 

распространены и служат скорее заменителем 
гетеросексуалыюму поведению, которое оста
ется предпочтительным. 

Встречается нерсоналишрованный гамо
сексуали.ш в тех случаях, когда люди отда
ют предпочтение гомосексуальным связям, но 
остаются изолированными от групп, где эти 
связи общеприняты. Гомосексуальность в та
кой ситуации выступает как скрытая деятель
ность, совершаемая тайком от друзей и коллег. 
Гомосексуализм как образ жизнu характерен 
для лиц, которые уже выделились из гетеро
сексуального общества, и для которых связь 
с себе подобными стала важнейшей частью их 
существования. Обычно эти люди принадле
жат к так называемой <·гей·>-субкулыуре, в рам
ках которой гомосексуальные отношения впи
саны в определенный стиль жизни (Plummer 
1975). Такие сообщества часто обеспечива
ют возможность коллекrивных политических 
действий для защиты прав и интересов гомо
сексуалистов. 

Доля тех людей (мужчин и женщин), ко
торые имеют опыт гомосексуальных отноше
IIИЙ или испытывали определенную склон
Iюсть к гомосексуализму, значительно больше, 
чем тех, кто открыто ведет образ жизни ге
ев. О масштабах распространения гомосексу
ализма в западных кулыурах впервые узнали 
после того, как были опубликованы резуль
таты исследования Альфреда Кинси. Согласно 
его данным, не более половины всех амери
каш�ев-мужчин полностью гетеросексуальны, 
если судить по их сексуальной акгивности 
и наклонностям после достижения половой 
зрелости. По Кинси, 8 % опрошенных имели 
исключительно гомосексуальные связи в те
чение последних трех лет и более. Еще 1 О % 
врактиковали гомосексуальные и гетерасексу
альные связи примерно в равных пропорциях. 
Наиболее неожиданным в исследовании Кин
си было то, что 37% мужчин имели хотя бы 
одну гомосексуальную связь с достижением 
оргазма. Еще 13% ощущали желание гомосек
суального контакта, но не реализовали его. 

Согласно Кинси, уровень гомосексуально
сти среди женщин значительно ниже. Около 
2 % женщин полностью го м асексуальны, 13 % 
сообщили о наличии у них гомосексуально
го опыта, а еще 15 % признались, что имели 
желание вступить в гомосексуальную связь, 
но не осуществили его. Кинси с коллегами 
были поражены масштабами распространения 
гомосексуализма, о котором свидетельствова-
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ли данные, поэтому результаты были перепро
неревы разными методами, однако выводы 
остались прежними (Кiшеу et а!. 1948, 1953). 

Результаты доклада •Социальная органи
зация сексуальности·> ставят под сомнение ре
зультаты исследований Кинси о распростра
пешюсти гомосексуализма. В противополож
Jюсть 3 7 % у Кинси, только 9% мужчин в бо
лее позднем исследовании заявили о том, что 
достигали оргазма при гомосексуальном сно
шении, только 9 % мужчин заявили о том, 
что имели желания гомосексуального контак
та (по сравнению с 13 %), и только 3% заявили 
о гомосексуальной связи в прошедшем году. 

Как признают авторы исследования, по
зорное клеймо, которое несет гомосексуализм, 
возможно, связано с общей недооценкой мас
штабов гомосексуалыюго поведения. Кроме 
того, как заметил один критик, случайный от
бор авторов не учитывал географической кон
цептрации гомосексуалистов в круп;ных горо
дах, где они составляют, возможно, около 1 О% 
всего населения (Laummm et а!. 1994). 

Лесбиянство 
Мужская гомосексуальность примекает обыч
но больше внимания, чем лесбиянство -

гомосексуальная привязашюсть или половые 
кошакты между женщинами. Лесбийские груп
пы часто менее организованы, чем мужчины 
в гей-субкулыуре и имеют меньше случайных 
связей. В кампаниях за права гомосексуали
стов лесбийские группы часто рассматривают
ся так, как будто их интересы совпадают с ин
тересами мужских организаций. И хотя между 
мужчинами-гомосексуалистами и лесбиянка
ми иногда существует тесное сотрудничество, 
имеются, однако, и различия, особенно когда 
лесбиянки активно участвуют в феминистском 
движении. Ряд лесбиянок пришли к ощуще
нию, что движение за права геев отражает 
интересы мужчин, в то время как либераль
ные и радикальные феминисты сосредоточены 
исключительно на проблемах гетерасексуаль
ных представителышц среднего класса. В ре
зультате возникла заметная ветвь лесбийского 
феминизма, которая способствует распростра
нению <·женских цешюстей·> и бросает вызов 
установившейся мужской гетеросексуалыюй 
ортодоксии. Многие жешцины-геи рассматри
вают лесбиянство не столько как сексуальную 
ориентацию, сколько как привержешюсть со
лидарности с другими женщинами и форми-

рованию этой солидарности в политической, 
социальной и личной сферах (Seidmmz 1997). 

Отношение к гомосексуальности 
Установка на нетерпимое отношение к гомо
сексуализму в прошлом была настолько жесто
кой, что мифы, окружавшие это явление, стали 
рушится только в последние годы. Гомосексу
ализм - не болезнь, и он не связан явно с ка
кой-либо формой психического расстройства. 
Мужчины-гомосексуалисты отнюдь не пред
расположены к определенным профессиям ти
па парикмахера, дизайнера или художника. 
Как и термины расизм и сексиз.м, термин rете
росексизм относится к явлению, когда негете
расексуальные люди классифицируются и дис
кримшшруются на основании их сексуалыюй 
ориентации. Гомофобил - это страх и пре
зрение по отношению к гомосексуалистам. 

Хотя гомосексуализм постепенно все 
больше признается, гетеросексизм и гамафо
бия остаются вкрапленными во многие реалии 
западного общества; антагонизм по отноше
нию к гомосексуалам проявляется в эмоцио
нальном ОТIЮШеНИИ MIIOI'ИX ЛЮДеЙ. Все еще 
слишком часто встречаются примеры жесто
ких нападений и убийств гомосексуалистов. 
По этой причине многие группы гомосексуа
листов борются за признание действий против 
гомосексуалистов как треступлений из нена
вистiн. 

Некоторые типы мужского гомосексуаль
ного поведения могут, по-видимому, рассмат
риваться как попытки отказа от обычной связи 
между мужественностью 11 властью - возмож
но, одна из причин того, почему в гетерасексу
альном обществе о гомосексуалистах думают 
как об угрозе. Гомосексуалисты склонны двумя 
способами разрушать женоподобный имидж, 
обыкновенно связанный с ними. Одни чрез
мерно культивируют вызывающее женаподо
бие - гомосексуальная мужественность, паро
дирующая стереотип. Другие создают имидж 
настоящего •мачо•. Это тоже не является об
щепринятым образом мужественности; муж
чины, одетые как мотоциклисты или ковбои, 
тоже пародируют мужественность, преувели
чивая ее (Bertelso/l 1986). 
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Ряд социологов исследовал влияние эпи
демии СПИДа на общепринятое отношение 
к гомосексуалыюсти. Они установили, что 
эпидемия изменила ряд основных идеологиче
ских установок гетеросексуальной мужествен
ности. Например, сексуальность и сексуаль
ное поведение стали предметами публичных 
дискуссий, начиная от поддерживаемых пра
вительственными фондами кампаний за без
опасный секс до освещения в СМИ распростра
нения эпидемии. Эта эпидемия поставила под 
угрозу легитимность традиционных идей о мо
рали, обратив внимание общества на распро
странешюсть добрачных половых отношений, 
внебрачных связей и негетеросексуальных от
ношений в обществе. Но более всего, увели
чив видимое число гомосексуалов, эпидемия 
СПИДа поставила под вопрос •универсаль
ность• гетеросексуалыюсти и продемонстри
ровала существование альтернатив традицион
ной нуклеарной семье (Redman 1996). Однако 
реакция на это иногда принимала истериче
ские и параноидальные формы. IЬмосексуали
стов рисовали как отклоняющуюся от нормы 
угрозу моральному благополучию mормаль
ного общества•. Чтобы сохранить гетеросексу
альную мужественность как •норму•, необхо
димо маргинализовать и очернить надвигаю
щуюся угрозу (Rutlюford and Clюpman 1988). 

Кампания за равные права 
и признание 

Во многих отношениях гомосексуальность ста
ла более привычной, превратилась в признан
ную часть сегодняшнего общества. Во многих 
странах были приняты законы, защищающие 
права гомосексуалистов. Когда в Южной Аф
рике в 1996 г. принимали конституцию, эта 
страна стала единственной в мире, конститу
циошю гарантирующей права гомосексуали
стов. В ряде стран Европы, например, в Да
нии, Норвегии и Швеции, гомосексуальным 
партнерам теперь разрешено регистрировать 
свои отношения и иметь право на большин
ство прерогатив брака. Городская и местная 
администрация в Голландии, Франции и Бель
гии начали регистрировать гомосексуалыюе 
партнерство. В американских штатах Гавайи 
и Вермонт приняты законы, легализующие 
гомосексуальные браки и •гражданские сою
зы• (гомосексуальное партнерство с теми же 
правами и обязаннос;тями, что и в браке). 
Недавнее судебное решение в Великобрита
нии постановило, что гомосексуальная пара, 

находящаяся в стабильных отношениях, мо
жет быть определена как семья, - решение, 
имеющее большие последствия для прав на
следования и родительского статуса. 

Все больше и больше геев-активистов пы
таются добиться полной легализации гомосек
суальных браков. Почему это так их заботит, 
когда среди гетеросексуальных пар брак, похо
же, теряет свое значение? Дело в том, что они 
хотят иметь тот же статус, те же права и обя
занности, что и любой другой. Брак в наши 
дни является прежде всего моральным обяза
тельством, но будучи признав государством, 
он имеет определенные законные примене
ния. Брак дает партнерам права на принятие 
медицинских решений о жизни и смерти, пра
ва наследования и права на раздел пенсий, 
а также другие экономические преимущества. 
<•Церемония подписания обязательства• - не
легальное вступление в брак, ставшее попу
лярным как среди гомосексуалов, так и среди 
гетеросексуалов в Америке, не предоставляет 
этих прав и обязанностей. И наоборот, конеч
но, это одна из причин, по которой многие 
гетеросексуальные пары решают либо отло
жить свадьбу, либо не вступать в брак вообще. 

Противники гомосексуалыюго брака 
осуждают его, считая такой брак несерьез
ным или неестественным. Они рассматрива
ют этот брак как легитимизацию сексуальной 
ориентации, которую государство должно ста
раться обуздать. В Америке существуют группы 
воздействия, стремящиеся побудить гомосек
еузлов изменить свои взгляды и вступить в 
брак с людьми противоположного пола. Неко
торые все еще рассматривают гомосексуализм 
как извращение и яростно выступают про
тив всяких постановлений, которые могли бы 
узаконить его. 

Но большинство геев просто хотят, что
бы их рассматривали как обычных людей. Они 
подчеркивают, что гомосекуалисты так же нуж
даются в экономической и эмоциональной 
безопасности, как и все остальные. В кни
ге •Практически нормален• Эндрю Салливан 
убедительно показывает преимущества гомо
сексуальных браков (Sullivan 1995). Сам като
лик и гомосексуалист, он мучительно пытается 
найти ответ на вопрос, как совместить в се
бе религиозные убеждения со своим типом 
сексуальности. Он доказывает, что гомосексу
алыюсть, по крайней мере, частнчно, опреде
ляется природой, а не есть что-то, что просто 
•выбирается•. Jребовать, чтобы кто-то отвер-
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гал гомосексуалыюсть - то же самое, что 
требовать, чтобы он или она отказывались 
от возможности любить и быть любимыми. 
Такая любовь должна быть способна на выра
жение в браке. Как заключает Салливан, если 
мы хотим, чтобы гомосексуалисты не стали от
верженным меньшинством, браки среди геев 
должны быть легализованы. 

П роституция 
Проституцию можно определить как предо
ставление сексуальной благосклонности за 
деньги. Слово <·проституция• вошло в обиход 
в конце XVIII в. В древности большинство лиц, 
промышлявших сексом за экономическое воз
награждение, были куртизанками, конкубива
ми (содержанками) или рабынями. В традици
онных обществах куртизанки или конкубины 
зачастую имели высокий социальный статус. 

Ключевым признаком современной про
ституции является то, что женщины и их 
клиенты обычно не знают друг друга. Хотя 
мужчины могут стать <•регулярными посетите
лями•, первоначалыю отношения устанавли
ваются не на основе личного знакомства. Это 
было не так для большинства существовавших 
прежде форм удовлетворения сексуальных по
требностей за денежное вознаграждение. Про
ституция напрямую связана с распадом ма
лых сельских сообществ, развитием больших 
обезличенных городов и коммерциализацией 
общественных отношений. В малых традици
Оiшых сообществах ошошения между полами 
контролировались тем, что они были замет
ны для всех. В новых растущих городах легко 
устанамивались более анонимные социаль
ные связи. 

Проституция сегодня 
В современной Великобритании ряды прости
туток пополняются в основном за счет бед
нейших слоев, как было и раньше, но к ним 
присоединяется и значительное число пред
ставительниц среднего класса. Растущее число 
разводов толкает некоторых попавших в нуж
ду женщин к проституции. Кроме того, не
которые женщины, не сумевшие найти рабо
ту после получения образования, устраивают
ся массажистками или девочками по вызову, 
подыскивая себе тем временем другую работу. 

Пол Дж. Голдстайн классифицировал про
ституток в категориях профессионШiьных 
убеждений и условий работы. Убеждения опре
деляют частоту, с которой женщина занимает-

ся проституцией. Многие женщины вовлече
ны в это занятие лишь временно, совершив 
это лишь несколько раз и затем отказавшись 
надолго или навсегда. •Случайные• проститут
ки - это те, кто довольно часто, но нерегу
лярно принимает деньги за секс как прибавку 
к основному доходу. Другие занимаются этим 
постоянно, делая проституцию основным ис
точником дохода. Под условиями работы по
нимается среда, в которой работа выполня
ется, и процесс взаимодействия, в который 
женщина вовлечена. •Уличные• проститутки 
пристают к мужчинам и делают свой бизнес 
па улице. •девочки по вызову·> договаривают
ся с клиентами по телефону, приглашал их 
к себе домой или выезжая к ним. •Домаш
няя·> проститутка-это женщина, работающая 
в частном клубе или борделе. •Массажистки·> 
работают в стенах лечебно-оздоровительных 
учреждений, официально предлагающих толь
ко законные услуги, такие как массаж и оздо
ровительные процедуры. 

Многие женщиньi занимаются проститу
цией на бартерной основе (в качестве оплаты 
принимаютел не деньги, а товары или услу
ги). Как показало исследование Голдстайна, 
большинство девочек по вызову постоянно 
занимаются сексуальным бартером, обмени
вая секс на телевизионную аппаратуру, услуги 
по ремонту машин и бытовой техники, одежду, 
консультации юристов и стоматологическую 
помощь (Go/dstein 1979). 

Припятая в 1951 г. резолюция ООН осуж
дает тех, кто организует проституцию или 
наживается на проститутках, но не запреща
ет проституцию как таковую. Резолюция бы
ла формально припята 53 странами-членами 
ООН, включая Великобританию, хотя законо
дательства этих государств в ошошении про
ституции сильно различаются (см. врезку на 
с. 127). В ряде стран проституция находит
ся вне закона. В других странах (например, 
в Великобритании) запрещены лишь опреде
ленные ее виды, такие как уличная и детская 
проституция. В некоторых странах централь
ные или местные власти выдают лицензии 
официально призванным публичным домам 
или секс-салонам, таким, как •Эрос-центры• 
в Гермапии или •дома секса• в Амстердаме. 
В октябре 1999 г. датский парламеш при
знал проституцию официальной професспей 
примерно для 30 000 женщин, работающих 
в индустрии секса. Все места, в которых про
даются секс-услуги, должны быть определены, 
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лицензированы и проинспектированы мест
ными властями. Лишь немногие страны раз
решают мужскую проституцию. 

Применевне законодательства против 
проституции в редких случаях наказывает кли
ентов. Те, кто покупает сексуальные услуги, 
не подвергаются аресту или наказанию, а в хо
де судебного процесса их имена могут не раз
глашаться. Клиентура проституток исследована 
намного меньше, чем они сами, и вряд ли кто 
предполагает (как это часто делается в ошо
шении проституток), что это люди с психо
логическими нарушениями. Такой дисбаланс 
в изучении явления на деле выражает некрити
ческий подход в рамках ортодоксальных сте
реотипов сексуальности, в соответствии с ко
торыми для мужчин считается <·нормальным• 
активно искать разнообразие в уr�овлетворе
нии своих сексуальных потребностей, а те, кто 
удовлетворяет эти нужды, осуждаются. 

Детская проституция 
и глобальная «секс-индустрия» 

Часто в проституцию вовлекаются дети. Ре
зультаты исследования детской проституции 
в США, Великобритании и Германии гово
рят о том, что большинство детей, убежавших 
из дома и оставшихся без средств к суmе
ствованию. прибегают к проституции, чтобы 
выжить. 

Обращение многих маленьких беглецов 
к проституции является отчасти непредвиден
ным следствием законов, направленных про
тив эксплуатации труда малолетних. Однако 
не вызывает сомнения, что все несовершенно
летние проститутки сбежали из дома. Можно 
выделить три основные категории детей, за
нимающихся проституцией (]anus and Heid 
Bracey 1980): беглецы - те, кто либо покида
ет дом и не разыскивается родителями, либо 
упорно бежит всякий раз, когда его находят 
11 возвращают родителям; гуляки - те, кто 
в основном живет дома, но определенные пе
риоды времени проводит вне его, например, 
пропадая время от времени на несколько но
чей; отк:азl/l/К:/1 - дети, родители которых 
безразличны к тому, что их сыновья и дочери 
делают, или активно отвергают их. Все катего
рии включают как мальчиков, так и девочек. 

Детская проституция является частью ин
дустрии секс-туризма в некоторых районах 
мира, например, в Таиланде и на Филлипинах. 
Целевые туры, ориентированные на проститу
цию, влекут в эти районы мужчин из Европы, 

Соединенных Штатов и Японии, хотя сейчас 
они призваны незаконными в Великобрита
нии. Участницы азиатских женских органи
заций организовывали публичные протесты 
против таких туров, но они тем не менее 
продолжаются. Происхождепие секс-туризма 
на Дальнем Востоке имеет свои корпи в по
ставках проституток американским войскам 
в период корейской и вьешамской войн. В Та
иланде, на Филлипинах, во Вьетнаме, Корее 
и на Тайване были созданы щентры отдыха 
и развлечений·>. Некоторые их них сохрани
лись по сей день, в частности, на Филлипи
нах, обслуживая регулярные партии туристов, 
а также военных, находящихся в регионе. 

В докладе, опубликованном в 1998 г. Меж
дународпой организацией труда (МО1), утвер
ждается, что проституция и секс-индустрия 
в юга-восточной Азии благодаря быстрому 
росту за последние десятилетия приобрели 
размеры полностью оформившегася коммер
ческого сектора экономики. Несмотря на за
медление экономического развития во многих 
азиатских странах, рост потребности в торгов
ле сексуальными услугам продолжается. Отча
сти это связано с интернационализацией это
го явления - растущая разница курсов ази
атских и международных валют делает секс
туризм все более доступным и привлекатель
ным для иностранцев. Кроме того, секс-инду
стрия связана с месшым уровнем безработи
цы. Во времена экономических затруднений 
женщины и дети часто рассматриваются как 
•лишнее• население. Некоторые отчаявшие
ел родители сами принуждают своих детей 
к проституции; другие молодые люди вепред
намеренно втягиваются в торговлю секс-услу
гами, отвечая на рекламные призывы, пригла
шающие •актрис- или •танцовщиц•. Важным 
фактором роста секс-индустрии являются ми
грационные потоки из сельских районов к го
родским, так как многие женщины, мечтаю
щие покинуть свои традиционные надоевшие 
жилища, хватаются за любую возможность сде
лать это. 

Доклад МОТ предупреждает, что во МIЮ
гих странах, где особенно распространена 
секс-ющустрия, отсутствует система законов 
или социальная политика в отношении управ
ления многочисленными последствиями это
го явления. Проституция суmественно влияет 
на распространение СПИДа и болезней, пе
редающихся половым путем. Она также часто 
связана с жестокостью, преступностью, тор-
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Проститутки, их клиенты и европейские законы 
Англия и Уэльс. Занятие проституцией не счита
ется незаконным> однако регламентирующее его 
законодательство считается самым суровым в ми
ре. Приставание к мужчинам на улице и празд
ношатание с целью nриставания так же неза
конны, как совершение биржевых сделок после 
закрытия биржи. Проститутка может законным 
образом заниматься своим делом в собственном 
доме, но две или более женщин, работающих 
вместе под одной крышей, образуют незаконный 
бордель. Как мужчины, так и женщины, контро
лирующие проституток (сутенеры), могут быть 
осуждены как живущие на аморальные зара
ботки. 

Германия. Проституция широко допускается 
и контролируется путем регистрации. Законы 
меняются от одной земли к другой. В городах 
наблюдается быстрый рост количества легаль
ных борделей. Гамбург устуnает только Амстер
даму в качестве секс-столицы Европы. Группы 
давления борются за признание проституции на
стоящей работой. 

Италия. Проституция незаконна, хотя наказания 
редки. Давление со стороны Ватикана помогло 
отменить недавние дебаты о легализации борде
лей, в которых занято все возрастающее число 
женщин из Восточной Евроnы и Африки. Римеко
католические и другие благотворительные орга
низации призвали к пересмотру закона о заnрете 
борделей. 

говлей наркотиками, эксплуатацией и наруше
нием прав человека (Lim 1998). 

Причины проституции 

Почему существует простиrуция? Определен
но, это явление, с которым смирились, потому 
что оно выдерживает все попытки властей 
уничтожить его. Кроме того, это почти все
гда рассматривается как продажа женщиной 
сексуальных услуг мужчине, а не наоборот, 
хотя кое-где, например в Гамбурге, существу
ют <•дома удовольствий•>, в которых мужчины 
предоставляют сексуальные услуги женщинам. 
Конечно, существует и мужская простиrуция, 
когда мальчики или мужчины продают себя 
другим мужчинам. 

Никаким единственным фактором про
стиrуцию не объяснить. Может показаться, 
что у мужчин просто более сильные и ча
ще проявляющиеся половые потребности, чем 

Франция. Занятие проституцией законно, но уn
равляемые государством бордели были закрыты 
в 1946 г. Сейчас все бордели незаконны, как 
и nриставание на улице, хотя такое nристава
ние со стороны женщин доnускается в кварталах 
красных фонарей. Французская nолиция объеди
нила усилия с германской и nолициями других 
стран в борьбе с транснациональной nроститу
цией. 

Россия. Проституция незаконна, хотя мало кто 
обращает внимание на закон. Наказание осу
ществляется согласно гражданскому, а не уго
ловному законодательству. и поэтому может за
ключаться только в наложении штрафа. Женщи
на, задержанная за nриставание на улице, может 
быть оштрафована на сумму, эквивалентную ми
нимальному месячному заработку -- nримерно 
2 фунта стерлингов, что составляет ничтожную 
сумму для nроституток в Москве, Санкт-Петербур
ге и других круnных городах. Всякий содержа
тель борделя может быть наказан no уголовному 
закону и nодвергнут тюремному заключению. 

Швеция. Долгое время Швеция относилась к чис
лу наиболее либеральных стран мира в вопросе 
об отношении к сексу и проституции. Сейчас там 
принят закон, согласно которому проститутка мо
жет продолжать легально работать, но ее клиент 
может быть осужден. Плата за секс nризнается 
престуnным деянием. 

Источник: Guaгdian. ЗО oct. 1999. 

у женщин, и поэтому они пользуются услугами 
проституток. Но это объяснение неприемле
мо. По-видимому, большинство женщин мoryr 
развить свою сексуальность до значительно 
более высокого уровня, чем у мужчин того же 
возраста. Если бы простиrуция существовала 
лишь для удовлетворения половых потребно
стей, тогда наверняка бьmо бы столь же много 
мужчин, готовых услужить женщинам. 

Наиболее общий и убедительный вывод, 
который можно сделать, состоит в том, что 
простиrуция отражает и в определенной мере 
помогает сохранить распространенную сре
ди мужчин тенденцию рассматривать женщин 
как предметы, которые можно <•использоватм 
для сексуальных целей. Простиrуция выража
ет в определенной форме неравенство меж
ду мужчинами и женщинами в распределе
нии власти. Конечно, в простиrуции имеется 
и много других элементов. Она предлагает 
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способ получения полового удовлетворения 
для тех, кто вследствие своих физических не
достатков или ограничительных моральных 
запретов не может найти себе иного сексу
ального партнера. Проституrки обслуживают 
мужчин, находящихся вдали от дома, тех, кто 
желает вступить в анонимную связь, тех, кто 
имеет необычные сексуальные вкусы, непри
емлемые для других женщин. Но все эти фак
торы относятся лишь к масштабам и специ
фике проявления проституции, а не к общей 
природе самого явления. 

Заключение: гендер 
и глобализация 

В большей части этой главы наше внима
ние было сосредоточено на понятиях гендера 
в рамках западных индустриальных обществ. 
Мы видели, как женское движение породи
ло мощный раздел социологической теории, 
призванной дать объяснение постоянному ген
дерному неравенству и предложить программу 
его преодоления. 

Однако феминизм не просто академиче
ское упражнение, и он не ограничен Север
ной Америкой и Западной Европой. Женское 
движение - динамичное интернациональное 
явление, нацеленное как на издавна существу
ющее ге1щерное неравенство, так и на новые 
вызовы, с которыми сталкиваются женщины 
в эпоху глобализма. Так, в Китае женщины до
биваются сохранения равных прав при найме 
на работу и равного участия в политике. В Юж
ной Африке женщины играли основную роль 
в битве против апартеида, а в постапартеид
ную эру борются за совершенствование допус
ка людей к образованию, здравоохранению, 
обеспечению жильем и работой. В Перу акти
вистки в течение десятилетий боролись за уве
личение роли женщин в общественной сфере. 

Хотя участники женских движений в те
чение многих лет устанавливали связи с акти
вистами из других стран, с развитием глоба-

лизации число и значимость таких контактов 
возросла. Diавным форумом для установления 
межнациональных контактов стала Женская 
конференция ООН, которая с 1975 г. состоя
лась четыре раза. На самой последней конфе
ренции 1995 г. в Пекине собралось 50 000 qел., 
из которых более двух третей - женщины. 
Присутствовали делегаты от 181 страны, а так
же представители тысяч неправительственных 
организаций. В поисках путей для обеспе
чения равного доступа женщин к экономи
ческим ресурсам, включая землю, кредиты, 
науку и технологии, профессионалыюе обуче
ние, информацию, связь и рынки, участники 
конференции провели десять дней, слушая до
клады о положении женщин в мире, обсуждая 
пути улучшения их положения и устанавливая 
профессиональные и личные контакты. 

Программа действий, припятая участни
ками конференции, призывает все страны ми
ра направить все силы на решение следующих 
вопросов: 

• постоянное и растущее бремя нищеты 
среди женщин; 

• насилие по отношению к женщинам; 

• влияние вооруженных и других конфлик
тов на женщин; 

• неравенство мужчин и женщин в вопро
сах разделения власти и принятия реше
ний; 

• стереотипы в отношении женщин; 

• гендервое неравенство в управлении при
родными ресурсами; 

• постоянная дискриминация и ущемление 
прав несовершешюлетних девочек. 

Должны ли женс)(ие движения, чтобы 
быть эффективными, иметь международную 
направленность? Являются ли интересы жен
щин в основном одинаковыми во всем мире? 
Что может дать феминизм женщинам в разви
вающемся мире? Эти и многие другие вопросы 
горячо обсуждаются на фоне быстрого разви
тия процессов глобализации. 

Краткое содержание 

1. Социологи различают пол и гендер. Пол относится к биологическим различиям между муж
ским и женским телами, а гендер определяет психологические, социальные и культурные 
различия между мужчинами и женщинами. 

2. Некоторые специалисты отстаивают ту точку зрения, что различия полов являются 
генетически обусловленными. 0Анако эта гипотеза не имеет убеАительных АОКазательств. 
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3. Гендерная социализация - это обучение гендерным ролям с помощью таких средств, как 
семья или СМИ. Считается, что гендерная социализация начинается, как только ребенок 
появляется на свет. Дети учат и интернационализируют нормы и ожидания, которые, 
как им кажется, соответствуют их биологическому полу. Таким образом, они усваива
ют «сексуальные роли», а также те мужские и женские особенности (мужественность 
и женственность), которые им сопутствуют. 

4. Некоторые социологи полагают, что как пол, так и гендер являются социально скон
струированными, могут принимать разные формы и изменяться. Не только пол теряет 
определенный «смысл», но и сама основа - человеческое тело может изменяться 
в результате социальных влияний и технологических вторжений. 

5. Гендерное неравенство - это различия в статусе, объемах власти и престиже, кото
рыми обладают в разных ситуациях мужчины и женщины. При объяснении гендерного 
неравенства функцианалисты подчеркивают, что гендерные отличия и разделение труда 
по половому признаку вносят вклад в социальную стабильность и интеграцию. Подход 
феминистов отрицает идею, что гендерное неравенство является чем-то естественным. 
Либеральные феминисты объясняют гендерное неравенство социальными и культурными 
отношениями, например, сексизмом и дискриминацией. Радикальные феминисты дока
зывают, что мужчины ответственны за эксплуатацию женщин благодаря патриархату -
систематическому господству мужчин над женщинами. Чернокожие феминисты считают, 
что для понимания подавления, испытываемого небелыми женщинами, в дополнение 
к гендеру существенными являются такие факторы, как классы и этничность. 

б. Гендерные отношения касаются социально окрашенных взаимодействий между мужчинами 
и женщинами в обществе. Некоторые социологи полагают, что существует гендерный 
порядок, в котором выражения мужественности и женственности выстроены в иерархию, 
способствующую превосходству мужчин над женщинами. 

7. В последние годы больше внимания уделяется природе мужественности. Некоторые наблю
датели полагают, что широкие экономические и социальные преобразования провоцируют 
кризис мужественности, когда размываются традиционные роли мужчин. 

8. Хотя человеческая сексуальность имеет очевидную биологическую основу, в большинстве 
случаев сексуальное поведение является не врожденным, а есть результат обучения. 
В разных культурах и даже внутри одной культуры сексуальные привычки варьируют 
в широком диапазоне. На Западе важную роль в формировании сексуальных склонностей 
сыграло христианство. В обществах с жесткими сексуальными запретами часто встречаются 
двойные стандарты и лицемерие. Как показывает изучение сексуального поведения, 
пропасть между нормами и реальной практикой может быть чудовищной. На Западе 
отношение нетерпимости к сексуальности сменилось в 1960-е гг. более либеральным 
отношением, последствия чего видны по сей день. 

9. Большинство людей в мире гетеросексуальны, однако существует много меньшинств с ины
ми сексуальными вкусами и наклонностями. По-видимому, гомосексуальность существует 
во всех культурах, и в последние годы отношение к гомосексуалистам стало более спо
койным. В ряде стран приняты законы, признающие гомосексуальные союзы и дающие 
гомосексуальным парам те же права, что и женатым людям. 

10. Проституция - это предоставление сексуальной благосклонности за деньги. В современ
ных обществах существуют разные виды проституции, включающие мужскую и детскую. 
В ряде стран национальные и местные власти разрешают проституцию, но в большинстве 
стран проституция находится вне закона. В некоторых регионах мира бурно развивается 
ориентированная на проституцию индустрия секс-туризма. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Было бы возможно или желательно уничтожить гендерные различия в обществе? 

2. Возможно ли сохранить гендервые различия, уничтожив при этом гендерное неравенство? 

5 Социология 
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3. Каким образом такие факторы, как J(Jiacc, этничность и сексуальная ориентация форми
руют наш гендервый опыт? 

4. Какие новые типы мужественности и женственности мoryr возникнуть в ближайшие 
десятилетия как ответ на расширяющиеся процессы социальных изменений? 

5. Какими путями социальное взаимодействие структурируется вокруг предполагаемой гете
росексуалыюй нормы? 

6. Чем проституция отличается от любого другого способа зарабатывания па жизнь? 

Дополнительная литература 
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Segal Lynne. Why Feminism? Cambridge: Polity, 1999. 

Seidтan Steven. Difference TrouЬles: Queering Social Theory and Sexual Politics. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1977. 
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ГЛАВА 

6 СОЦИОЛОГИЯ ТFЛА: ЗДОРОВЬЕ, 
БОЛЕЗНЬ И СТАРЕНИЕ 

Всю жизнь Джан Мейсон отличалась пы
шущим здоровьем. Но когда она стала испы
тывать сильную усталость и депрессию, вы
яснилось, что ее лечащий врач не в силах 
облегчить состояние Джан. 

Раньше я бьmа очень здоровой. Я могла пла
вать, играть в сквош, бегать. И вдруг все рухну
ло. Я пошла к докторам, но никто не мог объ
яснить мне, в чем дело. Мой лечащий терапевт 
сказал, что это инфекционный мононуклеоз 
и прописал антибиотики, вызвавшие у меня 
страшный стоматит. Затем он стал говорить, 
что не знает, в чем дело ... Я проделала все 
анализы. Мне действительно бьmо очень пло
хо. Так продолжалось шесть месяцев. Я бьmа 
больна, а они не знали, что со мной (цит. по: 
Sbanna 1992, 37). 

Доктор посоветовал Джан попробовать 
антидепрессанты, полагая, что она страдает 
от последствий стресса. Однако Джан зна
ла, что антидепрессанты - не для нее, хотя 
и понимала, что отсутствие диагноза вызывает 
в ее жизни большой стресс. Прослушав одну 
передачу по радио, Джан стала подозревать, 
что ее вялость может быть результатом по
слевирусного синдрома утомления. По совету 
подрути она обратилась за помощью к гамео
пату - практикующему альтернативную ме
дицину врачу, который оценивает состояние 
всего организма, а затем с помощью микроско
пических лекарственных доз лечит •подобное 
подобным•, предполагая, что симптомы болез
ни являются частью процесса самоизлечения 
организма. Найдя гомеопата, который ей по
дошел, Джан бьmа удовлетворена полученным 
лечением (Sbanna 1992). 

Джан принадлежит к тому рас1)'Щему чис
лу людей, которые постоянно используют для 
лечения неортодоксальную медицину. За по-

следнее десятилетие во многих промышленно 
развитых странах возник всплеск интереса 
к возможностям альтернативной медицины. 
Растут как число врачей, практикующих аль
тернативную медицину, так и доступные фор
мы лечения. От травалечения до акупунктуры, 
от рефлексологии до хиропрактики методы 
лечения в современном обществе свидетель
ствуют о взрыве интереса к альтернативно
му здравоохранению, которое либо вообще 
не соприкасается, либо только частично пе
рекрывается с •официальной• медицинской 
системой. По оценкам, не менее одного из че
тырех британцев консультируются у специ
алистов по альтернативной медицине. Судя 
по опросам, типичный индивидуум, прибега
ющий к альтернативным формам лечения, -
это женщина от молодого до среднего возрас
та, принадлежащая к среднему классу. 

Промышленно развитые страны облада
ют самыми богатыми и технически оснащен
ными медицинскими учреждениями в мире. 
Почему же тогда постоянно растет число лю
дей, отказывающихся от традиционной си
стемы здравоохранения в пользу •ненаучных• 
методов лечения вроде аромата- или гипно
терапии? Во-первых, важно подчеркнугь, что 
не каждый человек, использующий альтерна
тивные методы лечения, полностью отказы
вается от ортодоксального лечения (хотя не
которые альтернативные подходы, например 
гомеопатия, полностью отвергают сами осно
вы ортодоксальной медицины). Многие лю
ди используют комбинацию обоих подходов. 
По этой причине некоторые ученые предпо
читают называть неортодоксальную практику 
не альтернативной, а допалнителыюй меди
циной (Saks 1992). 
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Есть ряд причин, заставляющих людей 
обращаться к услугам альтернативного вра
ча. Некоторые чувствуют, что ортодоксальная 
медицина недостаточна или неспособна вы
лечить хронические ноющие боли или симп
томы стресса и страха. Друше разочарованы 
тем, как функционирует современная система 
здравоохранения с ее длинными очередями, 
направлениями к цепочке специалистов, фи
нансовыми ограничениями и т. п. С этим свя
заны и тревоги по поводу вредных побочных 
явлений медикаментозного лечения и хирур
гического вмешательства - двух основных ме
тодов современной системы здравоохранения. 
В основе выбора некоторых людей в пользу 
альтернативной медицины лежит асимметрич
ная по силе связь докторов с пациентами. Лю
ди чувствуют, что роль <•пассивного пациента·> 
не позволяет им достаточно глубоко проник
нуть в суть лечения и процесса выздоровле
ния. Наконец, ряд лиц предъявляет религиоз
ные или философские возражения ортодок
сальной медицине, которая пытается лечить 
душу и тело по отдельности. Они убеждены, 
что в практике ортодоксальной медицины ча
сто не принимаютел во внимание духовный 
и психологический аспекты здоровья и болез
ни. Как мы увидим в этой главе, все эти трево
ги представляют неявную или явную критику 
биомедицинской модели здоровья, на осно
ве которой действует все западное здраво
охранение. Биомедицинская модель здоровья 
определяет болезнь в объективных терминах 
и утверждает, что здоровое тело может быть 
восстановлено путем научно обоснованного 
медицинского лечения. 

Рост альтернативной медицины ставит 
перед социологами ряд интересных вопро
сов. Прежде всего, это захватывающее отра
жение тех преобразований, которые происхо
дят внутри современных обществ. Мы живем 
в эпоху, когда из самых разных источников 
становится доступной все больше и больше 
информации, побуждающей нас выбирать раз
ные пути в жизни. Забота о здоровье в этом 
отношении не является исключением. Люди 
все больше становятся «nотребителями здоро
вья•, занимая активную позицию по отноше
нию к собственному здоровью и благополу
чию. Мы можем не только выбирать разных 
лечащих врачей для консультаций, но мы на
стаиваем на большей вовлеченности в свое 
собственное лечение и уход. В этом смысле 
рост альтернативной медицины связан с рас-

ширением движения самопомощи, включаю
щего группы поддержки, обучающие кружки 
и книги для самообучения. Сейчас люди более 
охотно, чем когда-либо раньше, берут в руки 
контроль за своими жизнями и активно пе
рестраивают их, вместо того чтобы следовать 
инструкциям или мнениям других. 

Еще один представляющий интерес для 
социологов вопрос связан с меняющимся в по
следние годы характером здоровья и болезни. 
Похоже, что мноше болезненные состояния 
и заболевания, для лечения которых люди об
ращаются к альтернативной медицине, сами 
являются продуктами нашего времени. Бес
сонница, страхи, стресс, депрессия, переутом
ление и хронические боли (причиной кото
рых являются артрит, рак и другие болез
ни) - число этих заболеваний в промыш
ленно развитых странах растет. Хотя все эти 
болезни существуют давно, по-видимому, сей
час они являются причиной больших стра
даний и разрушений человеческого здоровья, 
чем когда-либо раньше. Недавние обследова
ния показали, что стресс превзошел обыч
ную простуду, став главной причиной невы
хода на работу. Всемирная организация здра
воохранения предсказывает, что через два
дцать лет стресс будет наиболее разрушаю
щей здоровье болезнью в мире. По иронии 
судьбы эти последствия современной жизни 
относятся к тем, с которыми ортодоксаль
ная медицина справляется с большим тру
дом. Хотя альтернативная медицина вряд ли 
превзойдет <•официальное• здравоохранение, 
есть все указания на то, что ее роль будет 
возрастать. 

Социология тела 

Раздел науки, называемый социологией тела, 
исследует особенности того, как наши тела 
подвержены влиянию общества. Как и все че
ловеческие существа, мы телесны - мы все 
имеем тело. Но наше тело не есть что-то, 
чем мы просто обладаем, что существует вне 
общества. На наши тела глубоко влияет как со
циальный опыт, так и нормы и ценности тех 
групп населения, к которым мы принадлежим. 
Лишь недавно социологи начали замечать глу
бинную природу взаимосвязей общественной 
жизни и тела. Таким образом, это поле иссле
дований является совершенно новым и одним 
из самых увлекательных. 



Социальный базис здоровья 133 

Социология тела включает ряд основных 
тем, о которых пойдет речь в данной главе. Од
на из главных тем касается влияния социаль
ных изменений на тело, так как по всей книге 
подчеркиваются сами социальные изменения. 
В нашем быстро меняющемся мире возникают 
новые риски и вызовы, которые мoryr влиять 
на наши тела и состояние здоровья. Одновре
менно возникает возможность сделать выбор 
того, как вести себя в повседневной жизни 
и заботиться о собственном здоровье. В меди
цине и системе здравоохранения происходят 
колоссальные изменения, позволяющие людям 
играть более заметную роль в собственном 
лечении и предотвращении заболеваний. Ме
няются связи между специалистами-медиками 
и пациентами, причем все больше растет по
пулярность <•альтернативной• медицины. 

В следующем разделе мы рассматрива
ем социальный базис здоровья, концентрируя 
внимание на характерных особенностях здо
ровья и болезни и их связях с социальным 
неравенством. Затем мы исследуем развитие 
научной медицины и возникновение биоме
дицинской модели здоровья. Мы обсудим оба 
эш процесса п те принципы, которые ле
жат в основе современной медицины, а также 
высказанные в адрес этих принцилов крити
ческие замечания. Далее мы обратимся к со
циологическим перспектинам здоровья, сосре
доточившись, в частности, на работах симво
лических интеракционистов, исследовавших 
опыт болезни. Наконец мы поговорим о ста
реющем теле. Как и многие другие аспек
ты нашей жизни в современных обществах, 
старость совсем не похожа на то, чем она 
была ранее. Процесс старения - не просто 
физический процесс, а нынешнее положение 
пожилых людей в обществе фу:tщаменталыю 
изменилось. 

Социальный базис здоровья 

В ХХ в. зафиксирован значительный общий 
рост продолжительности жизни людей в инду
стриалыю развитых странах. )Далось практи
чески искоренить такие заболевания, как по
лиомиелит, скарлатина и туберкулез. По срав
нению с другими частями света стандарты 
здоровья и благосостояния в этих странах от
носительно высоки. Многие из успехов в здра
воохранении приписываютел мощи современ
ной медицины. Общепринятое предположение 

состоит в том, что медицинские исследова
ния были и продолжают быть успешными 
в установлении биологических причин болез
ни и поиске эффективных методов ее лечения. 
Продолжая эту логическую цепочку, можно 
ожидать, что с ростом медицинских знаний 
и компетеншости мы увидим прочное и ста
бильное улучшение здоровья людей. 

Хотя такой подход к здоровью и болезни 
чрезвычайно распространен, он не слишком 
удовлетворяет социологов. Причина в том, что 
здесь игнорируется важная роль, которую иг
рают влияние общества и окружающей среды 
на характер здоровья и болезни. Улучшение 
здоровья общества в целом за последние сто 
лет не может скрыть того факта, что здоровье 
и болезни распределены среди населения не
равномерно. Исследования показали, что не
которые группы людей обладают значительно 
лучшим здоровьем, чем другие. Представля
ется, что это неравенство здоровья связано 
с более крупными социоэкономическими осо
бенностями. 

Социологи и специалисты в области со
циалыюй эпидемиолоmи - науки, изучаю
щей распределение и сферу распространения 
болезней и заболеваний среди населения, пы
тались объяснить связь между здоровьем и та
кими переменными, как социальный класс, 
пол, раса, возраст и географическое положе
ние. Хотя большинство ученых признает нали
чие корреляции между здоровьем и социаль
ным неравенством, в ученой среде нет согла
сия в вопросе о природе этой связи или в том, 
как взяться за изучение неравенства здоровья. 
Одна из главных спорных областей связана 
с относительной важностью индивидуальных 
персменных (таких как стиль жизни, поведе
ние, диета и культурные особенности) по срав
нению со структурными факторами и влияни
ем окружающей среды (например, распреде
лением доходов и бедностью). В этом разде
ле мы рассмотрим изменения характеристик 
здоровья в Великобритании в соответствии 
с социальным классом, полом, расой и геогра
фическим положением, и сделаем обзор ряда 
конкурирующих объяснений их устойчивоСТI!. 

Социальный класс и здоровье 
Исследования выявили четкую связь между 
показателями смертноСТI! и заболеваемоСТI! 
и тем социальным классом, к которому при
надлежит человек. Важную роль сыграли два 
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Таблица 6.1 
Младенческая смертность в Великобритании по социальным классам 

(число смертей на 1 000 живорожденных) 

1981 1991 1996 

В браке 
Профессионалы 7,8 5,0 3,6 
Менеджеры и инженеры 8,2 5,3 4,4 
Квалифицированные работники нефизического труда 9,0 6,2 5,4 
Квалифицированные рабочие 10,5 6,3 5,8 
Полуквалифицированные рабочие 12,7 7,2 5,9 
Неквалифицированные рабочие 15,7 8,4 7,8 
Иные 15,6 11,8 8,3 
Итого в браке 10,4 6,3 5,4 

Вне брака 
Совместная регистрация 14,1 8,7 6,9 
Одиночная регистрация 16,2 10,8 7,2 
Итого вне брака 15,0 9,3 7,0 

Младенческая смертность - это смертность в течение года после рождения. Социальные классы 
определены по месту работы отца. 

Источники: Office for National Statistics; General Register Office for Scotland; Northern Ireland Statistics 
and Research Agency. From Sodal Trends. 29. 1999. Р. 120. 

главных общебританских исследования здоро
вья- Черная Юluга (1980) и Разделение здоро
вья (1987), опубликовавшие данные о степени 
неравенства здоровья в зависимости от клас
са. Многие сочли результаты шокирующими. 
Хотя в обществе в целом заметна тенденция 
к улучшению здоровья, все же между разны
ми классами существует значительное нера
венство, влияющее на показатели здоровья -
от веса при рождении до артериального дав
ления - и приводящее к риску хронических 
заболеваний. Люди, находящиеся на более вы
сокой социоэкономической ступени, в сред
нем здоровее, выше, сильнее и дольше живут, 
чем люди из более низких социальных слоев. 
Наибольшая разница касается младенческой 
(дети, умирающие в первый год жизни) и дет
ской смертности, но в любом возрасте более 
бедные люди подвергаются большему риску 
умереть, чем более богатые. 

Некоторые важнейшие неравенства здо
ровья, основанные на классовых различи
ях, были суммированы Брауном и Боттрил
лом (Bmum and Bottrill 1999) .. 

• Неквалифицированные рабочие, занима
ющиеся физическим трудом, принадле
жащие к низшему классу (социальный 
класс V), с вдвое большей вероятностью 

умирают до выхода на ленсию по срав
нению с профессиональными служащи
ми (•белыми воротничками•) из верхнего 
класса (социальный класс 1). 

• В семьях неквалифицированных рабо
чих рождаются мертвыми или умирают 
в течение первой недели вдвое боль
ше младенцев, чем в семьях лиц, за
нятых профессиональной деятельностью 
(см. табл. 6.1). 

• Человек, родившийся в социальном клас
се 1 (профессионалы), в среднем живет 
на семь лет дольше, чем человек, родив
шийся в социальном классе V Снеквали
фицированные рабочие). 

• Более 90% основных причин смерти ча
ще встречаются в социальных классах IV 
и V (см. рис.6.1). 

• Рабочие посещают своих докторов чаще 
и по более широкому кругу заболева
ний, чем специалисты. Среди неквали
фицированных работников физического 
труда встречается на 50% больше продол
жительных заболеваний, чем среди про
фессионалов. 

• Обусловленное классовыми различиями 
неравенство здоровья еще глубже прояв-
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Рис. 6.1. Смертность в 1976-1989 rr. мужчин в возрасте от 15 до 64 лет. Р асnределение no nричинам 
смерти и социальным классам в 1971 r. 

Источники: Data from Popиlation Trends. 80. 1995. From Sodology Review, 9.2. Nov. 1999. Р. 3. 
Crown copyright. 

ляется среди людей, долгое время нахо
дящихся без работы; работающие люди 
обычно живуr дольше, чем безработные. 

Исследования, проведеиные в других промыш
ленно развитых странах, ясно подтвердили су
ществование влияния классов на здоровье. Ряд 
ученых полагает, что относительное неравен
ство здоровья между богатейшими и бедней
шими членами общества расширяется. Одна
ко, несмотря на растущее число исследований, 
посвященных установлению связи между не
равенством здоровья и социальным классом, 
ученым пока что не удалось установить дей
ствительную природу этой связи. Было пред
ложено несколько конкурирующих объясне
ний причин, обусловливающих наблюдаемую 
корреляцию. 

1. Артефактные обояснения подчеркивают 
спорный характер полученной статисти
ки. Ряд экспертов настаивает, что изме
рения как классовых, так и медицинских 
персменных мoryr быть подвержены раз
ным формам искажений и быть ненадеж
ными. Поэтому любая кажущаяся связь 
между изучаемыми персменными долж
на рассматриваться с недовернем - она 
может быть просто результатом способа 
отбора данных. 

2. Обояснения, основанные на отборе по 
здоровью, утверждают, что здоровье че
ловека влияет на его социальный статус, 
но не наоборот. Согласно такой точке 
зрения, люди с хорошим здоровьем бо
лее успешны и приспособлены к продви
жению вверх по социальной лестнице, 
в то время как люди, имеющие плохое 
здоровье, будуr, естественно, дрейфовать 
вниз. Например, ребенок, у которого ра
но появились проблемы со здоровьем, 
может в дальнейшей жизни не достичь 
того же образовательного и профессио
нального статуса, как его сверстники. Со
гласно приведеиному доводу, плохое здо
ровье может привести к лишению рабо
ты, прекращению продвижения по службе 
и профессионального роста. 

3. Кулыпурное и поведенческое обояснения 
подчеркивают важиое значение стиля 
жизни для здоровья. Низшие социальные 
классы имеют склонность к паrубным для 
крепкого здоровья занятиям - курению, 
некачественной еде, неумеренному по
треблению алкоголя. Этот довод возлагает 
главную ответственность за плохое здо
ровье на саму личность, поскольку стиль 
жизни многих людей есть результат их 
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свободного выбора. Некоторые защитни
ки этого подхода утверждают, что такое 
поведение не находится под исключи
тельным контролем индивидуумов, а по
гружено в контекст социальных классов. 
Тем не менее они также считают стиль 
жизни и структуру потребления главными 
причина�и плохого здоровья. 

4. Материалистическое u.ли обустюв.ленное 
окружающей средой объяснения видят 
причину неравенства здоровья в более 
крупных социальных явлениях, таких как 
бедность, распределение богатства и до
ходов, безработнца, жилищные условия, 
загрязнение окружающей среды и плохие 
условия работы. Характерные особенно
сти неравенства здоровья между класса
ми определяются как результат матери
альных лишений. Неравенство здоровья 
можно уменьшить, только обратившись 
к коренным причинам социального не
равенства в целом. 

В составленной по поручению правитель
ства Черной IСUиге, в которой бьш приведен 
обзор данных по неравенству здоровья и да
ны рекомендации по политике в этом во
просе и дальнейшим исследованиям, главное 
внимание бьшо уделено материалистнческим 
объяснениям этого неравенства. Не сбрасывая 
со счетов возможную справедливость других 
доводов, книга подчеркивала, что для победы 
над неравенством здоровья необходимы все
объемлющая стратегия борьбы с бедностью 
и улучшение в образовании. Многие последу
ющие исследования подтвердили эти выводы 
(Macintyre 1997). 

Однако официальная политика прави
тельства в основном сосредоточилась на куль
турных и поведенческих объяснениях нера
вепства здоровья. Возглавлявшееся г-жой Тэт
чер правительство консерваторов отвергло вы
воды Черной книги, заявив, что требуемые 
в пей общественные расходы переалистичпы 
и пепредсказуемы. Последующие правитель
ства продолжали делать упор на пропагап
дистские кампании борьбы за здоровое обще
ство, пытаясь повлиять на выбор стиля жизни 
индивидуумов. Примерами двух таких попы
ток сформировать общественное поведение 
были движение против курения и програм
ма •здорового питания•. Подобные кампании 
побуждают людей взять на себя ответствен
ность за собственное благополучие и обра
щают меньше внимания на то, каким обра-

зом социальное положение может ограничить 
их выбор и возможности. Например, свежие 
фрукты и овощи, являющиеся главными в хо
рошей диете, значительно дороже, чем боль
шинство жирных и содержащих много холе
стерина продуктов. Исследования показывают, 
что наибольшее потребление здоровой пи
щи приходится на группы людей с высоким 
доходом. 

Новое лейбористское правительство бо
лее широко подошло к проблеме неравенства 
здоровья, признав важность для здоровья лю
дей как культурных, так и материальных фак
торов. В представлепном в 1998 г. докладе 
•Наша более здоровая нация• подчеркивалось, 
что влияние многих разных факторов - соци
альных, экономических, связанных с окружаю
щей средой, культурных - совместпо обуслов
ливает плохое здоровье. (Некоторые из этих 
факторов показаны па рис. 6.2.) В докладе 
предлагалась также система внутренне согла
сованных правительственных инициатив, на
правленных не только на лечение симптомов 
плохого здоровья, но и па устранение его 
причин - безработпцы, плохого жилья и об
разования. 

Пол и здоровье 
В докладе также бьшо отмечено различие здо
ровья мужчин и женщин. В целом практически 
в любой стране мира средняя продолжитель
Iюсть жизни женщин больше, чем мужчин. 
В то же время женщипы страдают от того, что 
болеют чаще, чем мужчины, особенно в конце 
жизни. Женщины чаще обращаются за меди
цинской помощью и заявляют о большем ко
личестве собственных заболеваний, чем муж
чины (см. табл. 6.2). В промышленно развитых 
странах женщины вдвое чаще, чем мужчины, 
заявляют о страхах и депрессии. Общая кар
типа же1iского здоровья в развитых странах 
такова: женщипы живуr дольше мужчин, по ча
ще хворают, чаще и дольше бывают петрудо
способны (Doyal 1995). 

Причипы смерти и характер заболевашп1 
у мужчип и женщип несколько различаются 
(см. рис. 6.3). Чаще всего и мужчин, п жен
щин убивают сердечно-сосудистые заболева
ния, но у мужчип выше уровень смертности 
от аварий и физического насилия, кроме то
го, они больше подвержены паркотической 
и алкогольной зависимости. В целом мужчи
ны болеют реже, по поражающие их болезни 
более опасны для жизни. 
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Рис. 6.2. Культурные и экономические nричины, ухудшающие здоровье 
Источник: Brown К. An Introduction to Sociology. 2nd edn. Polity, 1998. From Socio/ogy Review, 9.2. 

Nov. 1999. Р. 5. Crown copyright. 

Похоже, что материальные обстоятель
ства влияют на стаrус женского здоровья, но 
традиционно этот фактор трудно подцаетел 
оценке. Бьmо проведено много исследований, 
в которых женщин классифицировали по со
циалыюму классу их мужей, что приводило к 
искаженной картине женского здоровья (см. 
главу 1 О •Класс, классовая стратификация и не
равенство• ). Однако некоторые признаки яс
ны. В среднем пожилые женщины имеют более 
низкие доходы, чем мужчины. Это различие 
можно почувствовать по ограниченному до
ступу к ресурсам, обеспечивающим независи
мость и облегчающим активную жизнь. Другое 
различие можно увидеть в относительном здо
ровье одиноких матерей и одиноких отцов -
в среднем здоровье одиноких матерей хуже. 

Для объяснения различий в здоровье муж
чин и женщин приилекались генетические 

объяснения. Хотя возможно, что биологиче
ские факторы влияют на некоторые разли
чия в здоровье (например, сопротивляемость 
сердечным заболеваниям), но маловероятно, 
что они мoryr объяснить весь спектр раз
личий. Скорее, похоже, что различия харак
теристик здоровья у мужчин и женщин вы
званы социальными факторами и разницей 
материальных условий. Например, характер 
работы и общий стиль жизни мужчин мо
жет быть более рискованным, чем у жен
щин, что помогает объяснить более высокую 
смертность от насилия и аварий. Женщины 
в целом экономи>;�ески более пеудовлетворе
ны, чем мужчины, и больше страдают от про
явлений бедности. 

Согласно ряду наблюдений, множествен
ность ролей, которые пытается играть жен
щина, - домашнее хозяйство, забота о де-
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Таблица 6.2 
Проблемы со здоровьем по мнению самих ресnондентов в Великобритании, 

расnределенные по nолу и возрасту (в nроцентах). 1996-1997 гг. 

16-44 45-64 65-74 старше 75 все в возрасте 
16 лет и старше 

Мужчины Бодь или дискомфорт 
18 39 52 56 32 Мобильность 

6 22 36 5е 18 Страх или депрессия 
12 19 20 19 15 Проблемы, связанные с обычной деятельностью 
5 16 21 27 12 Проблемы с гигиеной 
1 6 8 14 5 

Женщины Боль или дискомфорт 
20 40 51 65 34 Мобильность 

6 21 37 60 19 Страх или депрессия 
18 24 25 30 22 Проблемы, связанные с обычной деятельностью 

7 17 23 40 15 Проблемы с гигиеной 
2 5 9 21 6 

Процент респондентов, сообщивших о наличии проблем со здоровьем и активностью в повседневной 

жизни. 

Источник: General Household Survey, Office for National Statistics; Continuous Household Survey. Northern 
Ireland Statistics and Research Agency. From Socia/ Trends. 29. 1999. Р. 120. Crown copyright. 
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Рис. 6.3. Уровень смертности у людей до 65 лет, расnределение по nолу и nричине смерти 
(число смертей на 100 000 чел.). Великобритания. 1971-1997 гг. 

Источники: Office for National Statistics; General Register Office for Scotland; Northem Ireland Statistics 
and Research Agency. From Socia/ Trends. 29. 1999. Р. 132. Crown copyright. 

тях, профессиональные обязанности - мо
жет приводить к росту стресса и способ
ствовать более высокому уровню заболевае
мости. Как уrверждает Лесли Дойал, характер 
женского здоровья и болезней лучше всего 
можно объяснить в связи с главными об
ластями деятельности, составляющими жизнь 
женщины. В широком смысле слова жизнь 
женщин от природы отличается от мужской 
жизни с точки зрения ролей и задач, кото-

рые обычно осуществляются, - домашнее хо
зяйство, вынашивание детей и материнство, 
предотвращение нежелательных беременно
стей и т. п. Дойал считает, что •состояние 
здоровья женщины определяется суммарным 
влиянием всех этих различных занятий• (Doy
al 1995, 22). Поэтому анализ женского здоро
вья должен включать анализ взаимодействия 
социальных, психологических и биологиче
ских факторов. 
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Социальное соrласие: К.RIO'f к лучшему JAOpoBЬIO? 
При nоnытке расnутать nричины неравенства гих .. nрwчин. Эмnирические свидетельсtеа уrвер
эдоровья все большее число соцмОJiогов обра- жд.ений УилкинсОiiа остаются no крайней мере . 
щают внимание на роль социальной nоддержки сnорными. 
и социального согласия в nроnаганде хорошего В то времп как Уилкинсон исследует сея
здоровья. Как говорwлось в связи с обсуждением эи между социальным соrласwем и здоровьем 
трудов Дюркгейма в главе 1, одним из важнейших на уровне общества как целого, другие. уче
понятий социологии является социальная соnи- ные сосредоточены на иэученИи кО!iкретных сег
дарность. Дюркгейм рассматривал стеnень и тиn ментов населения. Хизер Грем иэучала влияние 
солидарности в данной культуре как одно из ее стресса на белых женщин из рабочего клас· 
самых важных свойств. Наnример, nри анаnи- са. Она обнаружила; цто женщtJны. нахОДRщмеся 
зе самоубийств он обнаружил, что те индивиды на низшей стуnени социоэкономическоrо сnек
и групnы, которые были хорошо интегрированы тра, имеют во время жизнемli/IIХ криэмсое мень
в общество, значительно менее охотно расстава· ший достуn к сетям nоддержки, чем ж(!нщины 
лись с жизнью, чем другие. среднего класса. Работающие женщины чаще 

8 ряде статей и nоследУющей книге «БОJiь• сталкиваются с жи_эненными tфиэи.самИ (nотеря. 
ные общества. Недуги неравенства» Ричард Уил- работы, развод, nотеря жилья или смерть ребен
кинсон nоказывает, что самыми здоровыми об- ка), чем женщины из других групn населения, 
ществами в мире явля10rся не самые богатые но в целом слабее сn.равляются с труднОСТJI· 
страны, а те. в которых доход расnределяется ми и находят меньше выходов для избавления 
наиболее равномерно и достигнут самый высо- от страхов. В результате не только сам стресс 
кий уровень социальной интеграции (Willdnson nричиняет большой физt�ческиА и эмоциональ
_1996). Согласно Уилкинсону, высокий уровень ный вред. но и некоторые сnособы его npeoДOJie· 
национального богатства не обязательно транс- кия, наnример курение, также оказываются вред
формируется в лучшее здоровье населения. Изу- кы.ми. Грен утверждает, что курение ecrt> сnособ 
чая эмnирические данные no странам. УМЛI(ИНСОН снмжения наnряжениl! а тот мо�, I(OfДa лич
замечает явную связь меЖдУ уровнем смертности ные и материальные резервы nодоii!Ли к оnасной 
и характером расnределения доходов. Средний '(ерте. Поэтому оно занимает nарадоксальное no· 
уровень здоровья житеnей таких стран, как Яnо- ложение 11 жизни женщин - увеличивает рмск 
ния и Швеция, которые считаются одними из са- заболеааний дпя женщин и их детей, но одновре
мых эгалитарных обществ в мире. выше, чем менно noЭIIOIIяeт им сnравляtься с трудностями 
у жителей стран, в которых более заметен раз- в разных обстоятельствах (Graham 1994). 
рыв меЖдУ богатыми и бедными, наnример США. Эни Оукпи и ее сотрудники изучаnи POJIЬ 

Утверждение Уилкинсона вызвало актив- социальной nоддержки для эдороеья находя· 
ные отклики. Некоторые ученые заявили, что щихся в социаnьно небnаrоnриятных условиях 
его работа должна стать обязательным чтением женщин и детей четырех. английских городов. 
для людей, оnределяющих nолитику. Они соrла- Она nоказала. что связь между стрессами и здо
сились с Уилкинсоном, что воnросам рыночных ровьем nрослеживается как в серьез11ых жиэ
отношений и двИжению к nроцветакию уделя- ненных кри�исах. так и в случае небОJiьwих nро
ется слишком много внимания. Действительно, бnем, и особенно остро nроявляется в жизни 
такой nодход исключает многих членов обще- людей ·из рабочего класса. Оукnи замечает, что 
ства. Пора nереходить к более rуманной и соци- социальная nоддержка. наnример, службы кан
ально ответственной nолитике. и nоддержать тех, сультаций, rорячие линии или nосещения на до
кто находится в невыгодном ПОJiожении. Другие му, могут служмть «буфером», nредохраняющим 
исследователи критиковали работу Уилкинсона QТ отрицательных nоследствий обычно исnыты
с методологической точки зрения и утверждали, ваемых женщинамм стрессов (Oakley et al. 1994). 
что е�о�у не удалось nоказать ясную nричинную Другие исследования nоказаnи, ЧТQ социальная 
связь меЖдУ неравенством доходов и nлохим nоддержка является важным фактором. nомо· 
здоровьем ( Jиdge 1995}. По мнению критиков, гающим лiОДЯ�о� nрисnособляться ч хроническим 
болезнь может быть вызаана множеством дРУ· заболеваниям и болезням (EU 1996). 

Раса и здоровье 

Хотя в промыiiJЛенно развитых странах здо
ровье зависит от расы, наше понимание вза
имосвязи расы и здоровья далеко от идеаль-

ноrо. По этому вопросу проводится все боль
ше социологических исследований, но сви
детельства остаются неубедительными. Одна 
из главных трудностей состоит в неоднознач
ности понятий расы и этноса. Это затрудняет 



140 Глава б. Социология тела: здоровье, болезнь и старение 

процесс сбора данных, так как не существу
ет общепринятых определений, позволяющих 
разделить или классифицировать этнические 
группы. Поэтому все данные о расе и здоро
вье следует воспринимать с осторожностью. 
В ряде случаев тенденции, приписанные расе, 
могли не учитывать другие факторы, напри
мер, класс или пол, которые тоже могут быть 
важными. 

Тем не менее среди индивидов афро-ка
рибского и азиатского происхождения наблю
дается более высокая заболеваемость рядом 
болезней. Смертность от рака печени, тубер
кулеза и диабета у этого населения выше, чем 
у белых. У представителей афро-карибского 
населения выше среднего уровень заболева
емости гипертонией. У них же значительно 
чаще, чем у других групп населения, встреча
ется серповидноклеточная анемия - наслед
ственная болезнь, поражающая эритроциты. 
У жителей индийского субконтинента выше 
смертность от сердечных заболеваний; азиат
ские дети более чувствительны к рахиту, чем 
дети другого происхождения. 

Как и в случае половых различий в здо
ровье, для описания наблюдаемой структуры 
заболеваний привлекались генетические объ
яснения. Представляется очевидным, что не
которые заболевания, например серповидно
клеточная анемия, являются наследственными 
и поэтому имеют генетическое происхожде
ние. Но одна генетика не способна учесть 
значительные вариации распределения болез
ни по расам. Объяснения этим отклонениям 
следует искать в связи с более существенными 
воздействиями. 

Ряд ученых для объяснения расовой за
висимости здоровья обращается к культур
ным и поведенческим различиям. Так же, как 
в случае основанного на разнице в культуре 
объяснения классового неравенсrва здоровья, 
здесь делается упор на стиль жизни индивида 
или группы, приводящий к худшему здоро
вью. Часто этот стиль связан с религиозными 
верованиями или культурными традициями, 
например, определенной диетой и привыч
ками в приготовлении пищи, или кровным 
родством (практикой внутрисемейных браков 
на уровне троюродных родственников). Одна
ко подобные объяснения легко обвинить в эт
ноцентристском взгляде на здоровье. Возлагая 
вину на индивидов или группы населения, эти 
объяснения подразумевают, что этнокультуры 
находятся на более низком уровне и являют-

ся причиной плохого здоровья. Свидетельств 
в поддержку таких взглядов очень мало. Напри
мер, диета определенной •культуры·> не может 
рассматриваться как причина плохого здоро
вья, так как дисбаланс питания в этнических 
диетах возникает только тогда, когда эти дие
ты •выведены из равновесия•, т. е. когда опре
деленные ключевые ингредиенты становятся 
недоступными, и их приходится заменять дру
гими. Критики соглашаются, что культурные 
объяснения не смогли выявить реальные про
блемы - структурные неравенства, которым 
подвержены этнические группы, а также ра
сизм и дискриминацию, с которыми они стал
киваются в системе здравоохранения. 

Социоструктурные объяснения влияния 
расы на здоровье сосредоточены на том соци
альном контексте, в котором живут люди афро
карибского и азиатского происхождения. Эти 
люди часто попадают в разного рода неблаго
приятные условия, которые могут причинять 
вред их здоровью. Это могут быть плохие жи
лищные условия или жизнь в тесноте, высо
кий уровень безработицы или работа преиму
щественно на опасных низкооплачиваемых 
должностях. Указанные материальные факто
ры осложняются затем проявлениями расиз
ма, выражающимися либо непосредсrвенно 
в форме насилия, запугивания или дискрими
нации, либо в •институционализированных• 
формах (см. главу9 <·Раса, этническая принад
лежиость и иммиграция•). 

Институциональный расизм бьш отме
чен в положении о здравоохранении. Этни
ческие группы могут иметь неравноправвый 
или усложненный доступ к услугам здраво
охранения. Если не удается эффективно сооб
щить информацию, то могут возникать труд
ности с языковым барьером; профессионалы 
здравоохранения часто не принимают во вни
мание культурно обусловленное специфиче
ское понимание болезни и лечения. Нацио
нальную организацию здравоохранения кри
тиковали за то, что она не требовала боль
шей осведомленности относительно культур
ных и религиозных верований своих сотруд
ников и недостаточно обращала внимание 
на болезни, которым подвержено в основном 
небслое население. 

В отношении связи между расовым не
равенством и неравенством здоровья согласия 
нет. Действительно, еще предстоит провести 
много исследований. Однако уже ясно, что 
этот вопрос должен рассматриваться в связи 
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с более крупными социальными, экономиче
скими и политическими факторами, влияю
щими на жизненный опыт этнических мень
шинств Великобритании. 

Закон «инверсной заботы» 

Мы уже рассмотрели то, как социальный класс, 
пол и раса влияют на струюуру и характер 
здоровья населения. Эти вариации можно уви
деть и в неравенстве здоровья по регионам. 
Таким образом, неравенство здоровья имеет 
пространственное измерение. 

В Великобритании основные региональ
ные различия в здоровье существуют между 
северными и южными частями страны. В це
лом жители Юга обладают большими ресур
сами и лучшим доступом к здравоохранению. 
Однако статус здоровья обусловлен комбина
цией факторов, каждый из которых изменяет
ся от региона к региону. Климат, окружающая 
среда, качество воды, типы жилья, струюура 
рабочих мест и безработицы, а также общий 
уровень потерь меняются от места к месту 
по стране. Эти изменения отражаются на здо
ровье населения. 

Ряд социологов заметнл, что потребность 
в медицинских услугах среди населения не все
гда соответствует доступным ресурсам. Иными 
словами, те группы, которые обладают са
мым плохим здоровьем, часто живуr в реги
онах с наименьшими ресурсами. Эта тенден
ция к асимметричному обеспечению услугами 
здравоохранения известна как закон инверс
ной заботы. 

Медицина и общество 

Возникновение биомедицинской 
модели здоровья 

Как и многие другие излагаемые в данной 
книге идеи, понятия •здоровье·> и <•болезнь·> 
культурно и социально обусловлены. Суще
ствующие культуры различаются в вопросе 
о том, что считать здоровым и нормальным. 
Всем культурам знакомо понятие физическо
го здоровья нли болезни, но большая часть 
того, что мы сейчас признаем медициной, 
есть результат достижений западного обще
ства за последние три века. В досовременных 
обществах главной организацией, боровшей
ел с болезнями или физическими недугами, 

была семья. Всегда были отдельные лично
сти, специализировавшисся как врачеватели 
и использовавшие в своей практике смесь 
естественных снадобий и магических средств. 
Многие из этих традиционных систем лечения 
выжнли до сего дня в ряде незападных культур. 
Значительная часть этих систем принадлежит 
категории альтернативной медицины, о кото
рой шла речь в начале главы. 

Примерно в течение двух веков основ
ные западные идеи о медицине выражались 
в рамках упомянугой выше биомедицинской 
модели. Такое понимание здоровья и болезни 
развивалось вместе с развитием современных 
обществ. На самом деле это понимание можно 
считать одним из главных характерных черт 
таких обществ. Его появление было тесно свя
зано с триумфом науки и разума в борьбе 
с традиционными или основанными на рели
гии объяснениями мира (см. обсуждение идей 
Вебера и рационализации на с. 27-29). 

Прежде чем обсуждать предположения, 
лежащие в основе биомедицинской модели 
здоровья, кратко рассмотрим социальный и 
исторической контекст, в котором эта мо
дель возникла. Как отмечалось, члены тра
диционных обществ в значительной степени 
полагались на передававшисся из поколения 
в поколение народные средства, методы ле
чения и технику врачевателей. Болезни часто 
рассматривались в рамках магических или ре
лигиозных понятий и связывались с присуг
ствием злых духов или <•грехами• заболевшего. 
У крестьян и городских жителей не существо
вало никакого внешнего авторитета, отвечав
шего за их здоровье так, как в наши дни отве
чают государственные и общественные систе
мы здравоохранения. Здоровье было частным 
делом, а не общественной заботой. 

Демография. 
Изучение народонаселения 

Однако подъем национальных государств и 
индустриализация привели к резким изме
нениям этой ситуации. Развитие националь
ных государств с определенными территори
ями привело к сдвигу в отношении к мест
ным обитателям, которые уже были не просто 
жителями страны, а населением, подпадаю
щим под законы центральной власти. Насе
ление рассматривалось как ресурс, контроль 
и управление которым является частью про
цесса повышения национального благососто
яния и мощи. Государство стало проявлять 
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растущий интерес к здоровью своего населе
ния, так как благополучие его членов влияло 
на производительность труда нации, уровень 
благосостояния, возможности обороны и ско
рость экономического роста. Изучение демо
графии - размеров, состава и динамики раз
вития народонаселения - приобрело большое 
значение. Стали проводиться перелиси насе
ления с целью записать и проконтролировать 
происходящие изменения. Начался сбор и об
работка всевозможных видов статистических 
данных: уровень рождаемости, уровень смерт
ности, средний возраст вступления в брак 
и деторождения, число самоубийств, средняя 
продолжительность жизни, питание, обычные 
болезни, причины смерти и т. п. 

Важный вклад в наше понимание раз
вития современной медицины внес Мишель 
Фуко, обративший внимание на то, как го
сударство регулирует и тренирует человече
ские тела. Он показал, что центральную роль 
в этом процессе играли сексуальность и сек
суальное поведение. Секс, с одной стороны, 
был способом воспроизводства и роста насе
ления, а с другой - потенциальной угрозой 
его здоровью и благополучию. Сексуальность, 
не связанная с воспроизводством, должна бы
ла подавляться и контролироваться. Этот кон
троль государства над сексуальностью возник 
отчасти благодаря сбору данных о браке, сек
суалыюм поведении, числе законнорожден
ных и незаконнорожденных, использовании 
контрацепции и числе абортов. Такой надзор 
шел рука об руку с поддержкой строгих об
щественных норм сексуальной морали и при
емлемой сексуальной активности. Например, 
сексуальные <•извращения• - гомосексуализм, 
мастурбация и секс вне брака - были заклей
мены и осуждены. 

Идея обществетюго здравоохранения 
оформилась при попытке искоренить <nато
логии• среди населения - <•тела общества•. Го
сударство начало признавать ответственность 
за исправление условий жизни населения. Для 
защиты от болезней возникли канализация 
и водоснабжение. Были вымощены дороги 
и обращено внимание на строительство жилья. 
Постепенно регулировалась работа скотобоен 
и оборудования для производства пищи. Был 
установлен контроль за похоронными обряда
ми, с тем чтобы убедиться, что они не пред
ставляют угрозу здоровью населения. Возник 
целый ряд учреждений - тюрьмы, богадельни, 
работные дома, школы и больницы, развитие 

которых стало частью движения в сторону 
контроля, регулирования и реформирования 
народа. 

Биомедицинская модель 

Врачебная практика была тесно связана с опи
санными выше социальными изменениями. 
IЛавной чертой развития современных систем 
здравоохранения стало применение науки для 
медицинской диагностики и лечения. Стало 
возможным объективно определить заболева
ние в терминах идентифицируемых симпто
мов. Официальное медицинское обслужива
ние дипломированными •экспертами• стало 
признанным способом лечения как физиче
ских, так и душевных болезней. Медицина 
стала средством реформирования поведения 
или условий, понимаемых как •девиантные•, -
от преетумений до гомосексуализма и душев
ных болезней. 

Биомедицинская модель здоровья осно
вана на трех основных допушениях. Во-пер
вых, болезнь рассматривается как поломка, 
произошедшая внутри человеческого тела и 
приводящая к отклонению тела от •нормаль
ного• состояния. Возникшая в 1800-х гг. мик
робная теория болезни утверждает, что при
чиной каждой болезни является идентифици
руемый особый переносчик. Чтобы сохранить 
тело здоровым, необходимо изолировать и вы
лечить причину болезни. 

Во-вторых, тело и разум можно рассмат
ривать по отдельности. Пациент - это бальное 
тело, патология, а не личность в целом. Упор 
делается на лечение болезни, а не на бла
гополучие личности. Биомедицинская модель 
предполагает, что с больным телом можно ма
нипулировать, его можно исследовать и ле
чить изолированно, не рассматривая иных 
факторов. Врачи-специалисты признают ме
дицинский взгляд, беспристрастный подход 
к осмотру и лечению больного пациента. Са
мо лечение должно проводиться в нейтраль
ной, свободной от оценок манере, причем вся 
информация должна собираться и обрабаты
ваться в клинических терминах и храниться 
в официальной карте больного. 

В-третьих, единственными экспертами в 
лечении болезни считаются квалифицирован
ные .медицинск:ие специалисты. Сообщество 
медиков в целом придерживается общепри
знанных этических норм и состоит из лицен
зированных личностей, успешно прошедших 
долгое обучение. В этом сообществе нет места 
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Таблица 6.3 
Постулаты биомедицинской модели и их критика 

Постулаты 

Болезнь - это нарушение в человеческом те-
ле, вызванное специфическим биологическим 
агентом. 

Пациент - пассивное сушество, в лечении 
•больного тела• которого не должен участво-
вать разум пациента. 

Медицинские специалисты обладают •Эксперт-
ным знанием• и предлагают единственно пра-
вильное лечение болезни. 

Подходящим местом для лечения является боль-
ница, в которой собрана и лучше всего исполь-
зуется медицинская техника. 

врачевателям-самоучкам или людям, использу
ющим -ненаучные• приемы лечения. Больница 
представляет соответствующую среду, в кото
рой лечат серьезные заболевания. Часто такое 
лечение опирается на комбинацию техниче
ских средств, медикаментозного лечения и хи
рургии. 

lliавные предположения биомедицинской 
модели и возражения в ее адрес персчислены 
в табл.6.3. 

Критика биомедицинской модели 
За последние несколько десятилетий описан
ная выше биомедицинская модель заболева
ний стала объектом все усиливающейся крити
ки. Во-первых, некоторые ученые заявили, что 
эффективность научной медицины треувели
чена•. Несмотря на завоеванный современ
ной медициной престиж, улучшение здоровья 
в целом можно приписать в значительной сте
пени социальным изменениям и улучшению 
окружающей среды, а не искусству медиков. 
Эффективная профилактика, лучшее питание 
и исправленная канализация, а также гигие
на больше повлияли на здоровье, особенно 
на уменьшение уровня младенческой и дет
ской смертности (МсКеошп 1979). Лекарства, 
успехи в хирургии и антибиотики до опре
деленного момента в ХХ в. мало повлияли 
на снижение уровня смертности. Антибио-

Критика 

Болезнь социально обусловлена, а не являет-
ся чем-то, что можно обнаружить с помощью 
•НаучноЙ ИСТИНЫ•. 

Критически важным для лечения является мне-
ние пациента и его опыт болезни. Оп является 
активным щельным• сушеством, и ero общее 
самочувствие не менее важно, чем физиче-
ское здоровье. 

Врачи-специалисты не являются единственным 
источником знаний о здоровье и болезнях. Аль-
тернатинные виды знаний также имеют свою 
ценность. 

Лечение не обязательно должно проводиться 
в больнице. Методы лечения с применением 
техники, медикаментов и хирургии не обяза-
тельно должны доминировать. 

тики для лечения бактериальных инфекций 
впервые стали доступны в 1930-е и 1940-е гг., 
а прививки (против таких болезней, как по
лиомиелит) были разработаны еще позднее. 
Ряд критиков, например Иван Иллич (1976), 
высказывали мнение, что современная меди
цина на самом деле принесла больше вреда, 
чем пользы (Illicb 1936). Поскольку самолече
ние и традиционные формы врачевания были 
отвергнуты, люди, вместо того чтобы опирать
ся на собственный разум и знания, попали 
в зависимость от специалистов. 

Во-вторых, современную медицину обви
нили в игнорировании мнений и опыта паци
ентов, которых она лечит. Поскольку предпо
лагается, что медицина основана на объектив
ном научном понимании причин и методов 
лечения конкретных физических болезней, 
у медиков нет нужды выслушивать личные ин
терпретации своего самочувствия пациентами. 
Каждый пациент - это •больное тело•, нуж
дающееся в лечении и уходе. Однако критики 
утверждают, что эффективное лечение может 
быть достигнуто только в том случае, когда 
пациента лечат как мыслящее дееспособное 
существо со своими собственными вескими 
представлениями и толкованиями. 

В-третьих, критики утверждают, что науч
ная медицина ставит себя выше любой альтер
нативной формы медицины или врачевания. 
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«Медикапиэация» rиnерактивности 
За noCJieднee десятилетие резко выроСJ\о число 
рецеnтов, выnисанных на лекарство' Риталин. 
В США Риталин уnотребляют nочти 3 "!о детей 
в возрасте от -n11ти до восемнадцати лет. В Ве
ликобритании в 1998 г •. было выnисано 125000 
рецеnтов на Риталин no сравнению с 3 SOO 
в 1993 г. Что такое Риталин и nочему социологи 
озабочены ero расnространением? Риталин -

это лекарство, выnисываемое детям и nодрост
кам, страдающим rиnерактивным дефицитом вни
мания, т. е. nсихологическим нарушением, кото- -
рое, no мнению многих врачей и nсихиатров, от
ветственно за иевнимательность детей, труднос
ти с концентрацией и невозможность обучения 
в школе. Риталин рекламируется как «Магиче
ская nилюля». Он nомогает детям сосредоточить
ся, усnокаивает их и nомогает более эффективно 
учиться. Как утверждают учителя, дети, которые 
были на дурном счету 8 классе, начав nрием 
Риталина, сразу становятся «ангелами». 

Однако критики Риталина утверждают, что 
лекарство совсем не является той безвредной 

Укрепилась вера в то, что все, что тенауч
но•, обязательно ниже рангом. Как мы уже 
видели, предположение, что современная ме
дицина является почему-то более эффектив
ной формой знаний, опровергается ростом 
популярности альтернативных форм лечения, 
например гомеопатии или акупунктуры. 

В-четвертых, ряд социологов доказыва
ет, что профессиональные медики удерживают 
в своих руках невероятную власть в опреде
лении того, что есть и что не есть заболе
вание. Они мoryr использовать свое положе
ние в качестве арбитров <•научной истины•, 
ставя под медицинский контроль все больше 
и больше сторон человеческой жизни. Од
но из самых сильных критических замечаний 
по этому вопросу исходит от женщин, дока
зывающих, что современная медицина при
сваила и <•медикализировала• процессы бере
менности и деторождения. Вместо того что
бы оставаться в руках женщин в домашних 
условиях при участии акушерок, деторожде
ние происходит теперь в родильных домах 
под руководством преимущественно врачей
мужчин. Беременность, обычное и естествен
ное явление, рассматривается как <·болезнь•>, 
сопряженная с риском и опасностью. Феми
нисты уrверждают, что женщины потеряли 

«маг1tческой · nилюлей», как npo него говорят. 
Несмотря на то_ что 8 США и Англии Рита
лин в nоСJ\едние годы выnисывают все чаще, 
до сих nop не nроводилось глубокого анали
за возможнЫх долговременных nоСJ\едствий его 
nрименения для мозга и тела детей. Возможно, 
наиболее тревожным является утверждение, что 
Риталин - это удобное «решение» того, что 
на самом деле вообще не является медицин
ской nроблемой. Противники Рцmалина говорят, 
что симnтомы rиnерактивного дефицита внима
ния являются отражением растущего стресса и 
давления на современных детей со стороны все 
убыстряющеrося темnа жизни, ошеломляющего 
влиянмя информационных технологий, недостат
ка физических уnражнений, еды с большим со
держанием сахара и разлада в семье. Утвержда
ется, что исnользование Риталина nозволило 
медицине добиться «медикалиэации» детской rи
nерактивности и невнимательности, вместо того 
чтобы обратить внимание на социальные nричи
ньl наблюдаемых симnтомов. 

контроль над этим процессом, поскольку их 
мнения и знания считаются несущественными 
для •специалистов•, надзирающих за репро
дуктивными процессами (Oakley 1984). Ана
логичные озабоченности в отношении меди
IШЛизации <•естественных• состояний выска
зывались в связи с детской гиперактивно
стью (см. врезку на этой странице), инуг
ренним дискомфортом или легкой депрес
сией (обычно контролируемых с помощью 
таких средств, как <·Прозак·>) и усталостью 
(часто называемой синдромом хронической 
усталости). 

Медицина и здравоохранение 
в меняющемся мире 

Все больше растет убеждение в том, что не 
только специалисты-медики обладают знани
ем и пониманием того, что такое здоровье 
и болезнь. Все мы способны оценивать и фор
мировать собственное здоровье благодаря по
ниманию своего тела и выбора в повседнев
ной жизни определенной диеты, тренировок, 
характера потребления и общего стиля жиз
ни. Новое представление населения о здоро
вье и другие упомянуrые выше критические 
замечания в адрес современной медицины 
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Болезнь � Здоровье 

Больниuа Община 

Острое ......... Хроническое 
заболевание ". заболевание 

Курс лечения •••• -.. Профилактика 

Вмешательство Наблюдение 

Паuиент l···· 

Рис. 6.4. Основные тенденции в современном 
здравоохранении 

Источник: Nettleton 5. The Sociology of Health 
and Illness. Polity, 1995. 

приводят к глубоким изменениям в системах 
здравоохранения в современных обществах 
(см. рис. 6.4). 

Но эти изменения вызваны и другими 
факторами: меняется сама природа и масштаб 
заболеваний. Раньше главными заболевания
ми бьши инфекционные болезни, такие как 
туберкулез, холера, малярия и полиомиелит. 
Они часто принимали масштабы эпидемий 
и могли угрожать всему населению. Сегодня 
в индустриальных странах смертность от по
добных острых инфекций минимальна, а не
которые из них полностью искоренены. Наи
более распространенными причинами смерти 
в индустриальных странах являются сейчас не
инфекционные хронические заболевания, та
кие как рак, сердечно-сосудистые заболевания, 
диабет или заболевания кровообращения. Та
кой сдвиг называют изменением картины 
здоровья. В то время как раньше наибольшая 
смертность бьша среди младенцев и маленьких 
детей, сейчас уровень смертности повышает
ся с увеличением возраста. Поскольку люди 
живут дольше и страдают в основном от хро
нических, приводящих к смерти болезней, не
обходим новый подход к здоровью и уходу. 
Кроме того, усиленно подчеркивается <•выбор 
стиля жизни• - курение, тренировки, диета, -
который, по-видимому, влияет на возникнове
ние многих хронических заболеваний. 

Неясно, приведут ли, как полагают неко
торые ученые, эти современные преобразова
ния в здравоохранении к новой <•парадигме 
здоровья·>, которая заменит биомедицинскую 
модель. Однако очевидно, что мы являемся 

свидетелями периода важных и быстрых ре
форм в современной медицине и в отношении 
людей к ней. Сара Неттлтон (Nettleton 1995) 
суммировала основные тенденции в здраво
охранениИ в виде семи заметных сдвигов 
(см. рис. 6.4). 

Социологические 
перспективы здоровья 

и болезни 

Одной из главных задач социологов является 
изучение опыта болезни, т. е. вопроса о том, 
как больной человек и те, с кем он име
ет контакт, воспринимают и интерпретируют 
заболевание, хроническую болезнь или инва
лидность. Если вам когда-либо приходилось, 
даже недолго, болеть, вы знаете, что временно 
меняется характер вашей повседневной жизни 
и ваши взаимодействия с другими людьми. Это 
происходит потому, что •нормальное• функци
онирование тела является часто незаметной, 
но жизненно важной частью нашего суще
ствования. Мы зависим от правильной работы 
наших тел; наше восприятие самих себя осно
вано на ожидании, что наши тела облегчат, 
а не затруднят, наши взаимодействия с обще
ством и повседневную деятельность. 

Болезнь имеет как личное, так и об
щественное измерение. Когда мы заболеваем, 
не только мы испытываем боль, дискомфорт, 
стеснение и другие симптомы; это же отно
сится и к другим. Люди из нашего близкого 
окружения могут проявлять симпатию, забо
ту и поддержку. Им придется пережить внут
реннюю борьбу за то, чтобы осознать факт 
нашей болезни или найти способ включить 
ее в обиход собственной жизни. И другие 
люди, с которыми мы связаны, могут реаги
ровать на нашу болезнь; эта реакция, в свою 
очередь, помогает сформировать наше соб
ственное понимание и стать вызовом нашему 
самоощущению. 

В социологической науке особенно рас
пространены два способа понимания опыта 
болезни. Первый, связанный с функциона
листской школой, формулирует нормы поведе
ния, которые считаются приемлемыми для ин
дивидуумов во время болезни. Второй взгляд, 
поддерживаемый символическими интеракци
онистами, представляет более широкую по
пытку раскрыть смысл, приписываемый забо-
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леванию, и то, как он влияет на действия 
и поведение людей. 

Роль больного 
Выдающийся мыслитель-функционалист Тал
котт Парсоне вьщвинул понятие роли боль
ного для того, чтобы описать характер пове
дения, выбираемый больным для минимиза
ции разрушительного влияния болезни (Par
soпs 1952). Функционалистская теория уrвер
ждает, что общество обычно действует в мяг
кой и согласованной манере. Поэтому заболе
вание рассматривается как дисфункция, кото
рая может нарушить нормальное течение жиз
ни. Больной человек, например, не способен 
осуществлять все свои обычные обязанности 
или может быть менее надежным и эффек
тивным, чем обычно. Поскольку больные лю
ди не мoryr исполнять обычные роли, жизнь 
окружающих их людей оказывается разрушен
ной: дела по работе оказываются незакон
ченными и вызывают стресс у сотрудников, 
обязанности по дому не выполнены и т. п. 

Согласно Парсонсу, люди обучаются ро
ли больных через социализацию и начина
ют разыгрывать ее в кооперации с другими, 
как только чувствуют себя заболевшими. Роль 
больного покоится на трех опорах. 

1. Балыюй человек персоналыю не отвеча
ет за то, что он бален. Болезнь рас
сматривается как результат физических 
причин, выходящих за рамки индивиду
ального контроля. Начало болезни не свя
зано с поведением или действиями ин
дивидуума. 

2. Бальной человек приобретает определен
ные права и приви.легии, в там числе 
освобождение от обычных обязанностей. 
Так как больной не несет ответственно
сти за болезнь, он или она освобождают
ся от определенных обязанностей, ролей 
и поступков, которые в противном случае 
лежали бы на них. Например, больной че
ловек может быть +Освобожден• от обыч
ных обязанностей по дому. Ему мoryr 
простить недостаточно сдержанное или 
обдуманное поведение. Больной человек 
получает право оставаться в постели или 
взять освобождение от работы. 

3. Бальной человек далжен работать над 
восстановлением здоровья, консультиру
ясь с медицинСIСU.Ми жспертами и согла
шаясь стать тациентам�. Роль боль
ного временна и •условна•, она зависит 

от активных попыток излечиться. Чтобы 
принять роль больного, сам человек дол
жен получить санкцию профессионала
врача, который обосновывает притязание 
индивидуума на болезнь. Подтверждение 
болезни с помощью мнения эксперта поз
воляет тем, кто окружает больного, согла
ситься с обоснованностью его претензий. 
Ожидается, что пациент согласен участ
вовать в своем выздоровлении пугем сле
дования •предписаниям врача•. Больной, 
который отказывается от консультаций 
с врачом или не приелушивается к со
ветам авторитетных медиков, ставит под 
угрозу статус своей роли больного. 

Понятие •роли больного•, введенное Пар-
сонсом, было дополнено другими социолога
ми, которые указали, что с точки зрения ро
лей больного все болезни не одинаковы. Они 
уrверждаю� что практика исполнения ролей 
больного меняется в зависимости от типа бо
лезни, так как на реакцию окружающих по от
ношению к больному человеку влияет тяжесть 
болезни и ее восприятие. Отсюда являющиеся 
частью роли больного дополнительные пра
ва и привилегни мoryr реализовываться не
одинаково. Фрейдсон (Freidsoп 1970) вьщелил 
три варианта роли больного, соответствующие 
трем типам и степеням заболевания. Условная 
роль больного применима к индивидуумам, 
страдающим от временного заболевания, от 
которого они мoryr вьшечиться. Ожидается, 
что больной •выздоровеет•, и он получает 
определенные права и привилегни в соот
ветствии с тяжестью заболевания. Например, 
человек, больной бронхитом, получает больше 
привилеrий, чем человек, заболевший обыч
ной простудой. Безусловно обоснованная роль 
больного относится к тем, кто страдает неизле
чимыми болезнями. Так как больной человек 
не может •сделать- все, чтобы выздороветь, 
он автоматически начинает исполнять роль 
больного. Безусловно обоснованная роль мо
жет быть применена и к людям, страдающим 
от алопеции (полного выпадения волос) или 
тяжелой формы угреватости (в обоих случа
ях существуют не специальные привилегии, 
но признание того, что человек не несет 
ответственности за свою болезнь), и к тем, 
кто болен раком или болезнью Паркинсона, 
которым даются важные привилегни и пра
во отказаться от большинства обязанностей. 
И наконец, еще одна роль больного называ
ется незаконной. Это роль человека, страда-
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ющего от заболевания или состояния здоро
вья, которое заклеймлено другими. В таких 
случаях есть мнение, что индивидуум отча
сти несет ответственность за свою болезнь 
и не всегда предусмотрены дополнительные 
права и привилегии. По-видимому, СПИД яв
ляется наиболее живым примером заклеймен
ного позором заболевания, которое влияет 
на право страдальца принять на себя роль 
больного. 

Клеймом является любая характеристи
ка, благодаря которой индивидуум или группа 
людей отдаляются от основной массы насе
ления, и в результате к ним относятся с по
дозрительностью или враждебностью. Как мы 
видели, большинство форм заболеваний вы
зывают среди окружающих чувства симпатии 
или сострадания, а больной человек получает 
особые •привилегии•. Однако, если болезнь 
оказывается необычайно заразной или рас
сматривается как знак бесчестия или позора, 
больные могут быть отвергнуты •здоровой• 
частью населения. В Средние века таково бы
ло положение больных проказой, отвергнутых 
населением и вынужденных жить в изолиро
ванных лепрозориях. В наши дни СПИД про
воцирует такое же осуждение, правда, в менее 
экстремальной форме, несмотря на то, что, как 
и в случае с проказой, опасность заразиться 
в обычной повседневной ситуации практиче
ски равна нулю. Однако клейма редко основа
ны на веских доводах рассудка. Они являются 
следствием стереотипов или предрассудков, 
которые могут быть неверными или только 
частично правильными. 

Оценка 

Модель роли больного стала влиятельной тео
рией, ясно показавшей, каким образом боль
ной человек становится неотъемлемой ча
стью более широкого социального контекста. 
Но в адрес этой модели можно высказать 
ряд критических замечаний. Некоторые уче
ные считают, что формула роли больного не
способна охватить опыт болезни. Другие ука
зывают, что она не универсальна. Например, 
теория роли больного не учитывает случаев, 
когда доктора и пациенты расходятся в диа
гнозе или преследуют противоположные ин
тересы. Эта модель также не может объяснить 
те •болезни•, которые не приводят к при
остановке нормальной активности, например, 
беременность, алкоголизм, ряд форм инвалид
ности и некоторые хронические заболевания. 

Кроме того, исполнение роли болыюrо не все
гда является прямым процессом. Ряд лично
стей, например, Джан Мейсон, о которой шла 
речь выше, в течение многих лет страдают 
от хронических болей или симптомов, кото
рые постоянно ошибочно диагностируются. 
Эти люди отвергают роль больного до тех 
пор, пока не установлен ясный диагноз их 
заболевания. В других случаях на то, с какой 
готовностью принимается роль больного, мо
гут влиять социальные факторы - раса, класс 
и пол. Роль больного нельзя рассматривать от
дельно от влияния окружающих социальных, 
культурных и экономических условий. 

Реальности жизни и болезни более слож
ны, чем предполагает роль больного. В со
временную эпоху растущий упор на стиль 
жизни и здоровье означает, что отдельные 
личности считаются несущими все большую 
ответственность за собственное благополучие. 
Это противоречит первой посьшке роли боль
ного, а именно, что индивидуум не отвечает 
за свою болезнь. Кроме того, в современных 
обществах сдвиг от острых инфекционных за
болеваний к хроническим болезням уменьшил 
область применимости роли больного. Роль 
больного может быть полезна для понимания 
острых заболеваний, но она менее полезна 
в случае хронических болезней; нет единой 
формулы, которой надо следовать в случае 
хроников или инвалидов. Жизнь с болезнью 
испытывается и расценивается больными лю
дьми и теми, кто их окружает, множеством 
способов. 

Обратимся теперь к тем способам, с по
мощью которых опыт болезни пытаются по
нять социологи - приверженцы школы сим
волических иптеракционистов. 

Болезнь как «живой опыт» 

Символические интеракционисты интересу
ются теми способами, которыми люди ин
терпретируют социальный мир, и смыслами, 
которые они ему приписывают. Многие со
циологи применили этот подход к области 
здоровья и болезни, чтобы понять, каким об
разом люди переживают состояние болезни 
или ощущают болезнь других. Каким обра
зом люди реагируют и приспосабливаются 
к новости о своем тяжелом заболевании? Как 
болезнь формирует повседневную жизнь лич
ности? Каким образом жизнь с хроническим 
заболеванием влияет на самоидентификацию 
личности? 
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Мы видели, что в современном общеСI·ве 
изменился характер заболеваний. Вместо то
го чтобы умирать от острых инфекционных 
болезней, как это было когда-то, люди в со
временных индустриальных обществах живут 
дольше и страдают в более позднем возрасте 
от хронических заболеваний. Медицина спо
собна облегчить боль и дискомфорт, связан
ный с рядом этих болезней, но все большее 
число людей сталкиваются с перспективой 
жизни с болезнью в течение долгого вре
мени. Социологов интересует, каким образом 
в этих случаях болещь встраивается в личную 
<•биографию·> индивидуума. 

Одна из тем, исследуемых социолога
ми, - каким образом хронически больные 
люди обучаются справляться с практическими 
и эмоциональными последствиями своей бо
лезни. Определенные заболевания требуют ре
гулярных процедур и медицинской поддержки, 
оказывающих влияние на повседневную жизнь 
людей. Диализ, уколы инсулина или прием 
большого числа таблеток вынуждают людей 
настраивать свой режим в соответствии с бо
лезнью. Другие заболевания м01уr непредска
зуемым образом повлиять на тело, например, 
привести к потере контроля над кишечником 
или мочевым пузырем или к сильной тошноте. 
Люди, страдающие от подобных явлений, ча
сто разрабатывают стратегию управления сво
ей болезнью в повседневной жизни. Это вклю
чает как практические действия, например, 
постоянное внимание к тому, где находится 
туалет в незнакомом месте, так и умение управ
лять интимньrми и общими межличностными 
отношениями. Хотя симптомы болезни могут 
быть неудобными и разрушительными, лю
ди разрабатывают стратегии поведения, чтобы 
справиться с трудностями и жить как можно 
более нормальной жизнью (Kelly М. Р. 1992). 

В то же время опыт болезни может вы
звать сомнения и стать причиной изменений 
в восприятии людьми своего <·я•. Эти изме
нения развиваются как в результате действи
тельных реакций окружающих на болезнь, так 
и в результате воображаемых или ощущаемых 
реакций. Рутинные для большинства людей 
социальные взаимодействия приобретают для 
хронически больных или инвалидов оттенок 
риска и непредсказуемости. Когда возникает 
такой фактор, как болезнь или инвалидность, 
больной не всегда встречает общее взаимопо
нимание, лежащее в основе обычных повсе
дневных взаимодействий, и поэтому его ин-

терпретации обычных ситуаций могут суще
ствешю различаться. Например, больной че
ловек может нуждаться в помощи, но не хочет 
выглядеть зависимым. Кто-то может чувство
вать симпатию к человеку, которому постави
ли диагноз болезни, но не уверен, можно ли 
говорить об этом напрямую. Изменившийся 
контекст социальных взаимодействий может 
ускорить изменения в самоидентификации. 

Ряд социологов провел исследования то
го, как хронически больные люди управляют 
своими болезнями в рамках общих условий 
своей жизни Uobling 1988; Williams 1993). Бо
лезнь может потребовать невероятных затрат 
времени, энергии, сил и эмоциональных ре
зервов. Корбин и Стросс изучали режимы здо
ровья, которые создают хронически больные 
люди для того, чтобы организовать свою по
вседневную жизнь (CorЬin and Strauss 1985). 
Они выделили в каждодневной стратегии по
ведения людей три типа •работ·>. Работа над 
балезнью включает деятельность, связанную 
с управлением процессом лечения, напри
мер, лечение боли, выполнение диагностиче
ских тестов или занятий физиотерапией. По
вседневная работа относится к управлению 
повседневной жизнью - поддержанию взаи
моопюшений с окружающими, выполнению 
домашних работ и удовлетворению професси
ональных или личных интересов. Бtюграфи
ческ:ая работа включает те действия, которые 
совершает больной человек в рамках созда
ния или реконструкции рассказа о себе самом. 
Иными словами, все это представляет собой 
процесс встраивания болезни в жизнь, осо
знания ее и разработки способов объяснения 
ее другим. Такой процесс может помочь лю
дям сохранить смысл и порядок своей жизни 
в условиях осведомленности о хроническом 
заболевании. 

Работа символических интеракционистов 
о жизни с болезнью является одним из самых 
важных разделов социологии тела. Как будет 
видно в последнем разделе этой главы, мы жи
вем в обществе, в котором отдельные личности 
живут дольше и ведут в свои последние годы 
более активную жизнь, чем когда-либо рань
ше, но в некоторых случаях это также означает 
более долгую жизнь с болезнями и тревогой. 

Здоровье и старение 

Мы живем в стареющем обществе, в кото
ром постоянно растет доля людей в возрасте 
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от шестидесяти пяти лет и старше. В то же вре
мя проблема социальной важности старения 
значительно шире, так как резко изменились 
представления о том, чем на самам деле яв
ляется старость, какие возможности она дает 
и какой груз несет. Геронтолопm, наука о ста
рении и пожилых людях, занимается не толь
ко изучением физических процессов перехода 
к пожилому возрасту, но и теми социальными 
и культурными факторами, которые связаны 
со старением. 

Здесь затронуты два противоречащих 
друг другу процесса. С одной стороны, в со
временных общестnах пожилые люди имеют 
более низкий статус и меньшую власть, чем это 
было в досовременных культурах. В этих куль
турах, а также в наши дни в незападных обще
ствах (таких как Индия или Китай), старость 
считалась связанной с мудростью, а стари
ки в любом сообществе обычно рассматрива
лись как главные принимающие решения шо
ди. В наши дни обычно более старший возраст 
приносит с собой нечто обрашое. В обществе, 
подвергающемся постоянным изменениям, как 
это происходит у нас, накопленные за долгую 
жизнь знания людей старшего поколения ча
сто кажутся молодым людям не ценным кла
дезем мудрости, а просто устаревшими. 

Однако, с другой стороны, пожилые лю
дн в наше время значительно меньше склон
ны воспринимать старение как неизбежный 
процесс распада тела. Здесь мы еще раз мо
жем проследить влияние социализации пр иро
ды. Процесс старения когда-то воспринимался 
всеми как нензбежное проявление разруши
тельного действия времени. Но все больше 
росло понимание того, что старение - не про
сто естественный процесс, который следует 
принимать как данность. Успехи медицины 
11 питания показали, что многое из того, что 
всегда рассматривалось как неизбежный спут
ник старения, может быть преодолено или 
замедлено. В среднем люди сейчас живут на
много дольше, чем еще сто лет назад, и это 
есть результат правильного питания, гигиены 
и заботы о здоровье. 

Глядя на меняющуюся демографическую 
статистику, некоторые социологи и геронто
логи говорят о тоседении·> населения (см. 
рис. 6.5). В Великобритании 1850-х rr. доля 
населения в возрасте свыше 65 лет равнялась 
примерно 5 %. Сейчас эта цифра превышает 
15% и продолжает расти. Средний возраст на
селения в Великобритании продолжает расти 
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Рис. 6.5. Пожилое население в Великобритании. 
1901-2051 гг. 

Источник: OPCS. From Socio/ogy Review, 8.2. 
Nov. 1998, back cover. Crown copyright. 

уже в течение полутораста лет. В 1800-х гг. 
средний возраст составлял, верояшо, не более 
шестнадцати лет. В начале ХХ n. он поднялся 
до двадцати трех лет. В 1970·е гг. он стал рав
ным двадцати восьми годам, а сейчас поднялся 
до тридцати лет. Если не произойдет каких-то 
существенных изменений в демографических 
тенденциях, то средний возраст будет продол
жать расти дальше и к 2030 г. может достичь 
тридцати семи лет. 

Великобритания - не единственное об
щество, в котором происходит процесс тосе
дения·>. Почти все развитые страны станут сви
детелями постарения своего населения в бли
жайшие десятилетия. Петер Петерсов описал 
этот сдвиг как •седой рассвет·> (Peterson 1999). 
Сейчас один из семи человек в развитом ми
ре старше шестидесяти пяти лет. Через трид
цать лет эта пропорция поднимется до одного 
на четверых. К 2030 г. доля людей в возрасте 
свыше шестидесяти пяти лет будет составлять 
от 33 % в Австралии до почти 50 % в Гер
мании. Число <•старых стариков• (в возрасте 
свыше восьмидесяти пяти лет) увеличивает
ся быстрее, чем число . •молодых стариков·>. 
В следующие пятьдесят лет число людей в воз
расте свыше восьмидесяти пяти лет увеличится 
в шесть раз. Этот процесс иногда называют 
<·старением стариков·>. 

Такой заметный сдвиг в распределении 
населения по возрасту ставит перед Велико
британией и многими другими индустриально 
развитыми странами ряд сложных проблем. 
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Дпя сравнения: 
обшие расходы государств 
Большой Семерки ва 
оборону, обrа:.юв..1ние и т.д.·-118--..--.t
в 1995r.были8,1% от 

Рис. б.б. Расходы государства на nенеионные вы
nлаты и медицинское обслуживание в семи странах 

в 1995 г. и nланируемые на 2030 г. 

Источники: OECD; census; author's calculations. From 
Peterson Р. G. Gray Down . Random House, 1999. Р. 69. 

Один из способов понять это состоит в том, 
чтобы обратиться к коэффициенту иждивен
чества - связи между числом маленьких детей 
и пенсионеров, с одной стороны, и числом ра
ботающих - с другой. Так как число пожилых 
людей в новом веке будет продолжать расти, 
будут расти и потребности в определенных 
социалшых услугах и системах здравоохране
ния. Рост продолжительности жизни означает, 
что пепсин нужно будет платить большее ко
личество лет, чем сейчас (см. рис. 6.6 и 6. 7). 

Но ведь программы поддержки пожилых 
людей финансируются работающим населени
ем. Поскольку растет коэффициент зависимос
ти пожилых людей, растет и нагрузка на до
ступные ресурсы. В свете демографических 
перспектин правительства, группы интересов 
и политики вынуждены смотреть вперед и вы
двигать предложения для удовлетворения нужд 
меняющегося населения. Например, недавно 
пенеионные ассоциации предупредили, что 
современная схема выплат пенсий не может 
существовать бесконечно долго. Они призва
ли к увеличению минимального пенеионного 
возраста как для женщин (от теперешних 60 
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Рис. 6.7. Различия в nроnорциях пожилых людей, 
живущих вместе с детьми, no странам и по годам 

Источники: OECD . From Peterson Р. G. Gгау Dawn. 
Raпdom House, 1999. Р. 153. 

до 65 лет), так и для мужчин (от 65 до 70 лет), 
с тем, чтобы скомпенсировать увеличившуюся 
продолжительность жизни. 

Физические проявления старения 
Старость нельзя отождествлять с плохим здо
ровьем или инвалидностью, но, без сомнения, 
в пожилом возрасте проблем со здоровьем 
прибавляется. Только около двадцати лет назад 
биологи стали пытаться систематически отде
лить физические проявления старения от по
следствий болезней. Вопрос о том, насколько 
человеческое тело неизбежно изнашивается 
с возрастом, является предметом дискуссий. 
Кроме того, трудно отделить эффекты, связан
ные с социальными и экономическими по
терями, от проявлений физического старения. 
Потеря родных и друзей, разлука с детьми, жи
вущими в других местах, и потеря работы -
все это может нанести урон здоровью. 

Однако в целом исследования показыва
ют, что плохое здоровье и пожилой возраст 
ни в коем случае не являются синонимами. 
Существует много людей в возрасте свыше 
шестидесяти пяти лет, которые могут считать
ся практически здоровыми людьми. 
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Старение тела подвержено социальным 
влияниям, но, конечно, оно управляется так
же генетическими факторами. Биологи в це
лом принимают точку зрения, что максималь
ный жизненный ресурс человека, заложенный 
в его генах, составляет примерно 120 лет. Как 
и у всех животных, тело человека генетически 
запрограммировано на умирание. 

Но можно ли продлить жизнь? Если бы 
генетики нашли способ контроля за старением 
и смертью, это стало бы одной из самых важ
ных сторон упомянутой выше социализации 
природы. Ученые уже показали, что можно так 
обработать состарившиеся клетки в организме 
животных, чтобы они стали работать как моло
дые. Президент Американской академии меди
цины против старения Рональд Клэтц заявил: 
•Я уверен, что еще в течение нашей жизни нам 
удастся значительно увеличить ее продолжи
тельность. Новые технологии уже разработа
ны. Нам нужно готовиться к появлению обще
ства без возраста. Старение - это болезнь, ко
торую можно лечить• (цит. по: Kelsey 1996, 2). 

Проблемы старения 
Хотя старение - это процесс, открывающий 
новые возможности, он сопровождается и ря
дом незнакомых проблем. Когда люди стареют, 
они сталкиваются с комбинацией трудносов
местимых медицинских, эмоциональных и ма
териальных проблем. Одна из главных забот 
пожилых людей - сохранение независимости, 
свободы передвижения и способность прини
мать полноценное участие в общественной 
жизни. Однако можно предположить, что ста
рение не является одинаково воспринимае
мым явлением. У пожилых людей сильно раз
личаются материальные возможности и доступ 
к эмоциональной и медицинской поддержке. 
Эти различия могут повлиять на способность 
пожилых людей сохраиять свою автономность 
и общее благополучие. 

На опыт старения оказывают важное вли
яние класс, гендер и раса. Например, старе
ние является гендерным явлением. Женщины 
живут дольше мужчин, так что старость ста
новится в основном •женской•>. На последние 
годы жизни оказывает огромное влияние опыт 
предыдущих лет. Из-за забот по дому и уходу 
за детьми женщины в целом меньше мужчин 
участвуют в оплачиваемой работе. Кроме того, 
уровень их зарплаты ниже. Подобные факторы 
оказывают большое влияние на материальное 

положение женщин в старости, особенно ес
ли частные или профессиональные пенеион
ные схемы зависят от финансовой поддержки. 
Исследования обнаружили, что личный до
ход пожилых женщин меньше, чем у мужчин, 
кроме того, женщины находятся в неравном 
положении и в отношении других вещей, на
пример, владении домами или автомобилями. 
Неравенство во владении авто]\\обилем может 
по казаться не главной заботой женщин, но оно 
способно существенно ограничить их общую 
мобильность и доступ к здравоохранению, по
купке товаров и контактам с другими людь
ми. С увеличением возраста женщины больше 
мужчин страдают от инвалидности. Это озна
чает, что им требуется больше помощи и под
держки в выполнении ежедневных дел и уходе 
за собой, например, мытье в ванной, отхо
ду ко сну или вставании с постели. Однако, 
по сравнению с одной пятой пожилых муж
чин, примерно половина пожилых женщин 
в Великобритании живут одни. Следовательно, 
в характере доступного пожилому населению 
медицинского обслуживания проявляются спе
цифические гендерные особенности. 

В целом пожилые люди находятся в менее 
благоприятном материальном положении, чем 
остальные группы населения. Уход на ленсию 
приводит к потере дохода, что может при
вести к значительному снижению жизненного 
уровня пожилых людей. Социологи отмеча
ют, что структура неравенства, сложившалея 
в более ранние годы, имеет тенденцию со
храняться в последующие годы, хотя многие 
исследования бедности и классовых разли"'ий 
концентрировались исключительно на людях 
работоспособного возраста. Недавний опрос 
об уровне жизни 1 317 пожилых людей в Вели
кобритании, проведенный университетом Кен
та (Milne et al. 1999), обнаружил свидетельства 
существования двух разных •миров•. В одном 
мире, состоящем из людей, недавно ушедших 
на пенсию, живущих в коммунальных домах 
и получающих профессиональную пенсию, 
уровень жизни вполне приличен. Во втором 
мире, составленном из людей в возрасте за во
семьдесят, живущих одиноко и имеющих мало 
сбережений, люди могут страдать от крайней 
бедности. Исследование показало, что более 
половины людей в возрасте от восьмидеся
ти лет и более живут на 80 фунтов в неделю 
или меньше. Среди респондентов опроса страх 
нищеты занял второе место после ухудшения 
здоровья в перечне их главных тревог. 
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Заключение: 
будущее старения 

В обществе, высоко ценящем молодость, энер
гичность и физическую привлекательность, 
стариков стараются все меньше замечать. Од
нако в последние годы в отношении к по
жилым людям заметны некоторые перемены. 
Вряд ли они будуr пользоваться тем же ав
торитетом и престижем, которым обладали 
старейшины общины в древних обществах. 
Однако, по мере того, как доля пожилых лю
дей увеличивается, растет их политическое 
влияние. Они уже стали мощной политиче
ской силой. 

Все чаще последние годы жизни рассмат
риваются многими людьми как время боль
ших возможностей и даже праздника. Это вре
мя воспоминаний о радостях полной жизни, 
но это же и время, коща личность может 
продолжать совершенствоваться, учиться и пу
тешествовать. Годы, когда люди свободны как 
от родительских обязанностей, так и от рын
ка труда, часто называют третьим возрастом. 
В этот период, который сейчас стал дольше, 
чем когда-либо ранее, люди могут свободно 
вести активную независимую жизнь - путеше
ствовать, продолжать образование или овладе
вать новой профессией. Следующий, четвер
тый возраст относится к тем годам жизни, 
когда независимость людей и их способность 
полностью позаботится о себе подвергается 
серьезным испытаниям. 

Группы активистов начали также борьбу 
с эйджизмом (дискриминацией людей по воз
растному признаку) за утверждение позитив
ного отношения к старости и старикам. Эй
джизм - такая же идеология, как расизм или 
сексизм. В отношении пожилых людей бытует 
не меньше ложных стереотипов, чем в дру
гих областях. Например, многие думают, что 
пожилые работники менее компетентны, чем 
молодые, что большинство людей, достигших 
шестидесятипятилетнего возраста, содержат
ся в больницах или домах для престарелых, 
что значительная доля этих людей находится 

в старческом маразме. Все эти представле
ния ложны. Показатели производительности 
и продуктивности у работников старше 60 лет 
превосходят показатели представителей более 
молодых возрастных групп; 95 % людей старше 
65 лет живуi" в собственных домах, и только 
у 7% людей в возрасте от 65 до 80 лет имеются 
явные признаки старческого одряхления. 

В книге Майкла Янга и Тома Шаллера 
<·Жизнь после работы. Пришествие общества 
без возраста·> (Young and Schuller 1991) утвер
ждается, что возраст превратился в орудие 
угнетения, служащее для того, чтобы загонять 
людей в тесные рамки стереотипных ролей. 
Многие пожилые люди активно борются с по
добным отношением, ищут новые сферы дея
тельности и новые способы самореализации. 
Они сопротивляются обществу, которое Янг 
и Шаллер назвали •запертым по возрасту•. 

В современных обществах и молодежь, 
и старики оцениваются прежде всего по воз
расту, а их занятия, личностные и индиви
дуальные характеристики имеют второстепен
ное значение. Согласно Янгу и Шаллеру, эти 
две группы должны образовать альянс, что
бы вырваться из плена возрастных категорий 
и создать безвозрастное общество. Они ста
нут пионерами в борьбе не только за свое 
социальное положение, но и за положение 
большинства работающего населения. 

Янг и Шаллер утверждают, что молодежь 
и старики могут вместе содействовать уходу 
современного общества от однообразного по
требительства. Все большему и большему чис
лу людей, говорят они, цитируя Вирджинию 
Вульф, удается наконец освободиться от оков 
труда, от необходимости <•всегда делать ра
боту, которую не хочешь делать, и делать ее 
как раб, льстивый и подлый·>. Они смогут 
развить свои неповторимые качества и де
ла, что когда-то столь эффектно сделала са
ма Вульф. В противном случае ее писатель
ский дар, •небольшой, но милый сердцу об
ладателя ... бьm обречен померкнуть, а с ним 
и я сама; моя душа ... бьmа обречена пасть, как 
падает тронутый гниением весенний цветок•. 

Краткое содержание 
1. Социология тела исследует особенности того, как наши тела подвержены влиянию обще

ства. На формирование характера здоровья и болезни оказывают влияние социальные 
силы и окружающая среда, и это видно из того, что некоторые группы населения обладают 
значительно лучшим здоровьем, чем другие. 
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2. Социологические исследования обнаруживают тесную связь между болезнями и соци
альным неравенством. В индустриальных странах беднейшие группы населения имеют 
меньшую продолжительность жизни и более подвержены болезням, чем более состоя
тельные группы. Кроме того, средняя продолжительность жизни в более богатых странах 
больше, чем в более бедных. Некоторые считают, что основанное на классовых различиях 
неравенство в здоровье можно объяснить культурными и поведенческими факторами, 
например, диетой и образом жизни. Другие подчеркивают структурные факторы -
безработицу, плохие жилищные условия и плохие условия труда. 

3. Здоровье и болезнь имеют также гендерное и расовое измерения. Почти во всех странах 
женщины живут дольше мужчин, но заболеваемость среди них выше. Некоторые болезни 
чаще встречаются у представителей этнических меньшинств, чем у белого населения. Были 
выдвинуты генетические объяснения гендерных и расовых различий в здоровье, однако 
только они не могут объяснить неравенство. Хотя определенные заболевания и могут 
иметь биологическую основу, общая структура здоровья и болезни должна также учитывать 
социальные факторы и различия в материальных условиях жизни разных групп населения. 

4. Западная медицина основана на биомедицинской модели здоровья - убеждении в том, 
что болезнь можно определить в объективных терминах и что больному телу можно 
вернуть здоровье с помощью научно обоснованного медицинского лечения. Биомеди
цинская модель здоровья возникла в современных обществах. Ее возникновение было 
связано с развитием демографии - науки о величине, составе и динамике населения, 
и растущим интересом государств в развитии общественного здравоохранения. На со
временные системы здравоохранения сильное влияние оказало использование научных 
методов в медицинской диагностике и лечении. 

5. Растет количество критических замечаний в адрес биомедицинской модели здоровья. 
Утверждается, что заявленная эффективность научной медицины совсем не соответствует 
действительности, что профессионалы-медики не принимают во внимание мнение своих 
пациентов, что официальная медицина рассматривает себя в качестве верховного судьи 
по отношению ко всем альтернативным формам лечения, которые не вписываются в рамки 
ортодоксального подхода. 

б. Социологов интересует опыт болезни - то, как больной человек и его окружение 
воспринимают состояние болезни, хронического заболевания или инвалидности. Выдви
нутое Талкоттом Парсонсом понятие «роли больного» предполагает, что больной человек 
использует определенные формы поведения с целью минимизировать разрушительное 
воздействие болезни. Больной человек получает определенные привилегии, например, 
право освобождения от обычных обязанностей, но взамен должен активно работать над 
восстановлением здоровья, соглашаясь выполнять предписания врачей. 

7. Символические интеракционисты исследовали вопрос о том, как люди справляются с за
болеваниями и хроническими болезнями в повседневной жизни. Опыт болезни может 
вызвать изменения в самоидентификации личностей и их ежедневном распорядке дня. 
Для многих обществ этот раздел социологии тела становится все более важным; сейчас 
люди живут дольше, чем когда-либо в прошлом, и все больше страдают не от острых 
заболеваний, а от хронических подтачивающих здоровье болезней. 

8. Еще одной важной областью социологии тела является геронтология - изучение процесса 
старения и поведения пожилых людей. Геронтология занимается не только физическим 
процессом старения, но и влияющими на него социальными и культурными факторами. 

9. В большинстве индустриально развитых стран происходит «поседение» населения. Доля 
людей в возрасте свыше 65 лет постоянно растет и будет расти еще в течение нескольких 
десятилетий. Если коэффициент зависимости пожилых людей будет продолжать расти, 
общества столкнутся с новыми проблемами. Коэффициент зависимости пожилых лю
дей - это связь между числом вышедших на пенсию и числом людей работоспособного 
возраста. С ростом пожилого населения будут увеличиваться запросы на социальное 
обеспечение, пенсии и систему здравоохранения, но все меньше людей будут помогать 
своим заработком финансировать эти программы. 
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10. Старость дает людям возможность освобод11ться от ограничений, связанных с работой. 
Однако она создает также социальные, экономические и психологические проблемы для 
индивидуумов (а часто и для семей). Для большинства людей выход на пенсию- важный 
переход, обычно сигнализирующий о потере статуса. Это может привести к одиночеству 
и потере ориентации в окружающем мире, так как люди должны во многом перестроить 
свою повседневную жизнь. 

11. В последние годы пожилые люди, составляющие сейчас значительную часть населения 
индустриальных стран, начали усиливать борьбу за внимание к их конкретным интересам 
И нуждам. Важной частью этого движения является борьба с эйджизмом (дискриминацией 
по возрастному признаку). 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Что можно сделать для уменьшения неравенства в доступности медицинской помощи? 

2. Как различия в жизни женщин и мужчин мoryr сказываться на различиях в опыте здоровья 
и болезни? 

3. Что можно порекомендовать для того, чтобы национальная система здравоохранения 
больше считалась с принадлежиостью пациентов к той или иной культуре? 

4. Увеличивает ли •медикализация• таких состояний, как беременность или несчастье, 
влияние медицинских учреждений, уменьшая при этом влияние пациента? 

5. Каким образом история Джан Мейсон иллюстрирует важность ведения биографических 
заметок для хронически больных пациентов? 

6. Каким образом социальные факторы влияют на индивидуальный опыт старения? 

Дополнительная литература 
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7 
ГЛАВА 

СЕМЬЯ 

Темой большей части этой книги являют
ся перемены. Мир, в котором мы живем, полон 
новых возможностей, но в то же время труден 
и незнаком. Хотим мы или нет, мы долж
ны принять предлагаемые этим миром усло
вия, представляющие сочетание возможностей 
и рисков. Больше всего это наблюдение подхо
дит к нашей эмоциональной и личной жизни. 

За последние несколько десятилетий в Ве
ликобритании и других западноевропейских 
странах произошли такие сдвиги в структуре 
семьи, которые невозможно было даже вооб
разить предыдущим поколенням (см. врезку 
на с. 159). Большое разнообразие форм се
мьи стало привычной чертой нашего време
ни. Люди женятся менее охотно, чем раньше, 
и предпочитают делать это в более позднем 
возрасте. Уровень разводов существенно воз
рос, что привело к росту числа неполных се
мей. •Восстановленные семьи• (см. с.163-165) 
образуются за счет вторичных браков или 
новых связей, включающих детей от преды
дущих союзов. Все больше людей выбирают 
перед заключением брака, а часто и вместо 
него, форму совместного проживания - сожи
тельство. Короче говоря, мир семей выглядит 
сейчас совершенно иначе, чем пятьдесят лет 
назад. Хотя институты брака и семьи все еще 
существуют и составляют важную часть нашей 
жизни, их характер резко изменился. 

Изменился не только состав семей и до
машнего окружения. Не менее важно измене
ние ожиданий людей в отношении их связей 
с другими. Термин •связь- в применении к лич
ной жизни стал широко употребляться только 
двадцать или тридцать лет тому назад, так же 
как мысль о том, что в личной жизни необхо
димы элементы •интимности• или <•взаимных 
обязательств•. В наш век связь есть нечто тс
тивное, над ее установлением нужно трудить
ся. Если предполагается, что связь сохранится 

в течение некоторого времени, то многое зави
сит от завоевания доверия партнера. Как брак, 
так и большинство типов сексуальных отно
шений стали похожими на такие связи. Все 
больше связи зависят от сотрудничества и об
щения между ее участниками. Эмоциональ
ное общение стало самым важным не только 
в связях, основанных на сексуальной любви, 
но и в дружбе и общении с родственниками 
и детьми. 

Все эти преобразования происходят не 
только в индустриально развитых странах. 
Описанный процесс наблюдается, хотя не в 
одинаковой степени, во всем мире. Хорошей 
иллюстрацией противоречивой природы из
менений в семейной сфере может служить 
ситуация в Китае. По сравнению с западны
ми странами, уровень разводов в Китае пока 
невысок, однако он быстро растет, как и в дру
гих развивающихся странах Азии. В больших 
городах Китая все чаще встречается не только 
развод, но и сожительство. Это вынуждает госу
дарство усложнять систему получения развода. 
Действующие в данное время законы о браке, 
датируемые еще 1960-ми гг., очень либераль
ны. Брак рассматривается как рабочий кон
тракт, который можно расторгнуть, •если этого 
желают как муж, так и жена•. Даже если один 
из партнеров возражает, развод может быть 
оформлен, если в браке отсутствует •взаимная 
привязанностм партнеров. После двухнедель
ного ожидания и уплаты небольтого админи
стративного налога пара получает развод. 

В Китае много говорят о защите •тра
диционных• семейных отношений, все еще 
Сохранившихея в сельской местности. Несмот
ря на официальную политику правительства, 
ограничивающую рождаемость одним или дву
мя детьми в семье, брак и семья в сельских 
регионах остаются значительно более тради
ционными, чем в городах. Брак - это связь 
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двух семей, устанавливаемая чаще не теми, 
кто вступает в брак, а их родителями. В ря
де провинций родители организуют примерно 
60% всех браков. Ирония модернизации жиз
ни в Китае состоит в том, что многие разводы, 
регистрируемые в городских районах, совер
шаются между парами, заключившими брак 
по настоянию родителей в сельских регионах. 

·как показывает этот пример, во всем 
мире общества сталкиваются с похожими яв
лениями в вопросах, касающихся изменений 
семейной жизни. Тревоги по поводу <·распа
да• семей, звучащие в Великобритании, од
новременно высказываются в других странах, 
как входящих, так и не входящих в число 
индустриально развитых. Вопросы отличают
ся только уровнем обсуждения и культурным 
контекстом, в рамках которого они рассматри
ваются. Эрозия традиционных форм семейной 
жизни - в Великобритании, Китае и других 
обществах в мире - одновременно и отражает 
процесс глобализации, и вносит в него суще
ственный вклад. Как мы увидим, изменения 
в семейной жизни часто сталкиваются с со
противлением и призывами вернуться к про
шлым <•ЗОЛОТЫМ денькам•. Однако ТОТ факт, ЧТО 

большинство из нас, сопротивляемся мы этим 
изменениям или нет, уделяет много времени 
их обдумыванию, является показателем фун
даментальных преобразований, затронувших 
нашу эмоциональную и личную жизнь в по
следние несколько десятилетий. Назад пути 
нет. Мы должны активно и творчески интере
соваться меняющимся миром и его влиянием 
на нашу личную жизнь. 

Основные понятия 

Прежде всего, нужно определить ключевые 
понятия семьи, родства и брака. Семья - это 
группа людей, связанных прямыми родствен
ными отношениями, взрослые члены которой 
принимают на себя обязательства по уходу 
за детьми. Родственные отношения - это от
ношения, возникающие при заключении бра
ка либо являющиеся следствием кровной связи 
между лицами (матери, отцы, братья и сестры, 
дети и т. д.). Брак можно определить как полу
чивший общественное признание и одобрение 
сексуальный союз двух взрослых лиц. Индиви
ды, вступившие в брак, становятся родственни
ками друг другу, но их брачные обязательства 
связывают родственными узами гораздо более 
широкий круг людей. При заключении брака 

родители, братья, сестры и другие кровные 
родственники одной стороны становятся род
ственниками противоположной стороны. 

Семейные отношения всегда рассматри
ваются в рамках более широких родственных 
групп. Практически во всех обществах мож
но выделить то, что социологи и антрополо
ги называют нуклеарной семьей, состоящей 
из двух взрослых людей, совместно ведущих 
свое домашнее хозяйство и имеющих соб
ственных или приемных детей. В большин
стве обществ традиционного типа нуклеар
ные семьи были частью более широкой сети 
родственных отношений. Когда близкие род
ственники, не являющиеся супружеской парой 
с детьми, живут вместе либо находятся в близ
ком постоянном контакте, мы говорим о рас
ширенной семье. Она может включать бабу
шек, дедушек, братьев и их жен, сестер и их му
жей, тетей, дядей, племянников и племянниц. 

В обществах западного типа брак, а сле
довательно и семья, ассоциируется с монога
мией. Считается незаконным состоять в браке 
более чем с одной женщиной или одним муж
чиной одновременно. Однако так считается 
не везде. Джордж Мердок, который провел 
в середине ХХ в. знаменитое сравнительное 
исследование нескольких сотен обществ, обна
ружил, что полигамия, позволяющая жене или 
мужу иметь более одного супруга, разрешена 
в 80% этих обществ. Существуют два типа по
лигамии: палигиния, когда один мужчина же
нат на нескольких женщинах одновременно, 
и палиандрия, когда женщина одновременно 
имеет двух или более мужей. 

Разнообразие семей 
Многие социологи полагают, что нельзя го
ворить о •семье·> так, как будто существует 
только одна более или менее универсальная 
модель семейной жизни. Как мы увидим далее 
в этой главе, во второй половине ХХ в. про
исходило постепенное разрушение главенства 
традиционных нуклеарных семей. Так, в Вели
кобритании менее четверти семейств следуют 
модели традиционной семьи. Кроме того, есть 
заметные различия в характере семей среди 
групп этнических меньшинств. Например, ази
атские семейства часто включают более одной 
семьи с детьми, а для сообществ чернокожих 
типично большое число неполных семей. 

По этим причинам представляется более 
правильным говорить о <·семьях•. Это позво
ляет подчеркнуть разнообразие форм семьи. 
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Если далее для краткости мы будем говорить 
просто <·семья·>, необходимо при этом всегда 
помнить о том многообразии форм, которые 
стоят за этим понятием. 

Теоретические взгляды 
на семью 

Изучение семьи и семейной жизни по-разно
му проводилось социологами противополож
ных взглядов. В свете недавних исследований 
и важных изменений, происходящих в мире, 
многие принятые еще несколько десятилетий 
тому назад взгляды сейчас кажутся значитель
но менее убедительными. И все же, прежде чем 
изложить современные подходы к изучению 
семьи, полезно коротко проследить за эволю
цией социологической мысли. 

Функционализм 
При функционалистском подходе общество 
рассматривается как совокупность социаль
ных институтов, выполняющих специфиче
ские функции для поддержания в нем це
лостности и согласия. Согласно этому взгляду, 
семья осуществляет важные задачи, вносящие 
вклад в основные нужды общества и помога
ющие поддерживать социальный порядок. Со
циологи, придерживавшиеся функционалист
ской традиции, считали, что в современных 
обществах нуклеарная семья исполняет осо
бые специфические роли. С развитием инду
стриализации семья стала менее важной как 
единица экономического производства и все 
больше сосредоточилась на воспроизводстве, 
уходе за детьми и социализации. 

Согласно американскому социологу Тал
котту Парсонсу, двумя главными функция
ми семьи являются первичная социализация 
и стабилизация личности (Parsons and Bales 
1956). Первичная социализация - это про
цесс изучения детьми культурных норм того 
общества, в котором они родились. Так как 
этот процесс происходит в течение раннего 
детства, семья является главной ареной станов
ления человеческой личности. Стабилизация 
личности подразумевает ту роль, которую иг
рает семья в эмоциональной поддержке своих 
взрослых членов. Брак между взрослыми муж
чинами и женщинами является соглашением, 
благодаря которому взрослые личности нахо
дят взаимную поддержку и сохраняют здоро
вье. В индустриальных странах роль семьи 

в стабилизации взрослых индивидов счита
ется решающей. Это есть результат того, что 
нуклеарная семья часто отдаляется от род
ственников и не способна поддерживать бо
лее широкие родственные связи, как это могли 
делать семьи в доиндустриальную эпоху. 

Парсоне рассматривает нуклеарную се
мью как единицу, наилучшим образом при
способленную к ответам на запросы инду
стриального общества. В <•традиционной се
мье·> один взрослый может работать вне дома, 
а другой вести домашнее хозяйство и растить 
детей. На практике такая специализация ро
лей в рамках нуклеарной семьи предполагает, 
что муж принимает <•инструментальную• роль 
кормильца, а жена - <•эмоциональную·> роль 
хранительницы домашнего очага. 

В наши дни взгляды Пареовса на се
мью считаются устаревшими и неадекватны
ми. Функционалистские теории семьи под
верглись жесткой критике за оправдание до
машнего разделения труда между мужчинами 
и женщинами как чего-то естественного и бес
проблемного. Однако, если рассмотреть эти 
теории в их историческом контексте, многое 
становится более понятным. В первые после
военные годы женщины, действительно, вер
нулись к исполнению традиционных ролей 
домохозяек, а мужчины вновь взяли на се
бя роли единственных кормильцев. Однако 
функционалистские взгляды на семью можно 
критиковать и по другим основаниям. Подчер
кивая важность семьи в осуществлении опре
деленных функций, теоретики пренебрегали 
той ролью, которую играют в социализации 
детей другие социальные институты - пра
вительство, средства массовой информации 
и школы. Не учитывались также разновиднос
ти форм семьи, которые совершенно не со
ответствуют модели нуклеарной семьи. Семьи, 
не удовлетворяющие <•идеалу• белой провин
циальной семьи среднего класса, рассматри
вались как девиантные. 

Феминистские подходы 
Для многих людей семья является жизнен
но важным источником утешения, комфорта, 
любви и дружбы. Однако она может быть так
же и местом эксплуатации, одиночества и глу
бокого неравенства. Феминизм оказал боль
шое влияние на социологию тем, что изменил 
взгляд на семью как на царство гармонии 
и равенства. Один из первых •несогласных·> 
голосов раздался в 1965 г., и он принадлежал 
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американской феминистке Бетти Фрейдан, ко
торая писала о •проблеме без имени• - изоля
ции и одиночестве, охвативших многих про
винциальных американских домохозяек, кото
рые чувствовали себя захваченными бесконеч
ной круговертью забот о детях и домашнем 
хозяйстве. Затем последовали другие голоса, 
исследовавшие явление -порабощенной же
ны• (Gavron 1966) и разрушительное влияние 
•душной• семейной атмосферы на межлич
ностные отношения (Laing 1971). 

· В течение 1970-х и 1980-х гг. в боль
шинстве касающихся семьи споров и иссле
дований доминировал феминистский подход. 
Если раньше социология семьи была сосредо
точена на изучении семейных структур, исто
рическом развитии нуклеарной и расширен
ной семьи и важности родственных связей, 
то феминизм стремился направить внимание 
на положение внуrри семей, чтобы исследо
вать опыт женщин в домашней сфере. Мно
гие ученые-феминисты поставили под вопрос 
представление о том, что семья является сов
местной ячейкой, основанной на общих ин
тересах и взаимной поддержке. Они пытались 
показать, что наличие неравенства во власт
ных отношениях внуrри семьи означает, что 
одни члены семьи стремятся получить больше 
привилегий, чем другие. 

Феминистские труды касались широкого 
спектра вопросов, но особенно важными бы
ли три главные темы. Одна из них, которую 
мы подробнее рассмотрим в главе 13, - это 
домашнее разделение труда, т. е. то, как домаш
ние заботы разделяются между членами семей
ства. Среди феминистов звучат разные мне
ния об историческом происхождении такого 
разделения. Одни считают, что это результат 
индустриального капитализма, другие - что 
это связано с патриархатом и, таким образом, 
предшествует индустриализации. Есть основа
ния полагать, что домашнее разделение труда 
существовало до индустриализации, но совер
шенно ясно, что капиталистическое производ
ство способствовало существенно более рез
кому различию между сферами работы и до
машнего хозяйства. Этот процесс привел к вы
делению •мужских• и •женских• сфер жизни 
и сохраияющихся до сего дня властных отно
шений. Еще совсем недавно в большинстве ин
дустриально развитых стран была широко рас
пространена модель мужчины-кормильца. 

Социологи-феминисты предприняли изу
чение того, каким образом домашние заботы, 

такие как уход за детьми и домашнее хозяй
ство, разделяются между мужчинами и жен
щинами. Они изучили справедливость утвер
ждений о •симметричной семье• (Young and 
Wilmott 1973), т. е. убеждения в том, что с те
чением времени члены семьи становятся все 
более равноправными в распределении ро
лей и ответственности. Исследования пока
зали, что женщины продолжают нести глав
ную ответственность за домашнее хозяйство 
и имеют значительно меньше времени для 
досуга, чем мужчины, несмотря на то, что 
оплачиваемую работу вне дома сейчас имеет 
большее число женщин, чем когда-либо ранее 
(Gersbuny et al. 1994; Hocbschild 1989; Sullivan 
1997). Обращаясь к близкой теме, ряд социо
логов исследовал контрастирующие области 
оплачиваемой и несплачиваемой работы, об
ращая внимание на тот вклад, который вносит 
в общую экономику несплачиваемый женский 
домашний труд (Oakley 1974). Другие ученые 
изучали то, как распределяются средства среди 
членов семьи и каковы пути доступа и кон
троля за семейным бюджетом (Pahl 1989). 

Феминисты также обратили внимание 
на неравные властные взаимоотношения, су
ществующие во многих семьях. Один из во
просов, который в результате этих исследова
ний привлек растущее внимание, - это явле
ние домашнего насилия. Побои жен, супруже
ское 11асилие, инцест и сексуальные злоупо
требления с детьми привлекли внимание об
щества в результате утверждений феминистов, 
что жестокость и насилие в семейной жизни 
долго игнорировались как академическими, 
так и судебными и политическими кругами. 
Социологи-феминисты пытались понять, ка
ким образом семья становится ареной гендер
ного подавления и даже физического насилия. 

Еще одной областью, в которую феми
нисты внесли наиболее значительный вклад, 
стало изучение деятелыюсти по уходу. Это 
широкая сфера, включающая много разных 
процессов от заботы о заболевшем члене се
мьи до присмотра в течение долгого време
ни за преетзрелыми родственниками. Иногда 
под уходом понимают просто заботу о чьем-то 
психологическом благополучии - ряд ученых
феминистов интересавались проблемой •эмо
циональной работы• в рамках родственных 
связей. Женщины берут на свои плечи не толь
ко конкретные задачи вроде уборки или ухода 
за детьми, но затрачивают очень много эмо
циональных усилий для поддержания межлич-
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ностных отношений (DипсотЬе and Marsden 
1993). Несмотря на то что деятельность по ухо
ду основана на любви и глубоких чувствах, она 
также является формой работы, требующей 
способности слушать, воспринимать, обсуж
дать и активно действовать. 

Новые взгляды 
на СОЦИОЛОГИЮ СеМЬИ 

Проведеиные в последние несколько десяти
летий теоретические и эмпирические исследо
вания, основанные на феминистских взглядах, 
увеличили интерес к проблемам семьи как 
среди ученых, так и среди населения. В наш 
повседневный словарь ВОIIИИ такие термины, 
как •вторая смена•, под которым понимается 
двойственная роль женщины на работе и дома. 
Однако, поскольку феминистские исследова
ния семьи часто оrраничивались конкретны
ми вопросами в рамках домашней сферы, они 
не всегда отражали более широкие тенденции 
и влияния, имеющие место вне дома. 

В последнее десятилетие появилось за
метное количество социологической литера
туры по вопросам семьи, в которых высказы
ваются близкие к феминизму, но не совсем 
совпадающие с ним взгляды. Особое внима
ние примекают происходящие значительные 
иреобразования форм семьи - образование 
и распад семей и семейств, и меияющиеся 
ожидания в рамках личных взаимосвязей ин
дивидов. Рост числа разводов и неполных се
мей, возникновение •восстановленных семей• 
и семей геев, популярность сожительства -
все этн факты вызывают тревогу. И все эти 
преобразования невозможно поиять без учета 
более широких изменений, возникших в самое 
последнее время. Если мы хотим уловить связь 
между изменениями личности и более общими 
характерными изменениями в обществе, сле
дует уделить внимание тем сдвигам, которые 
возникли на социальном и даже глобальном 
уровнях. Один из самых важных вкладов в Э'1)' 
литературу был сделан семейной парой Уль
рихом Беком и Элизабет Бек-Герншейм. 
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Бек и Бек-Герншейм 
В книге <•Нормальный хаос любви·> Ульрих 
Бек и Элизабет Бек-Герншейм исследуют бур
ную природу личных взаимоотношений, бра
ков и видов семей на фоне быстро меняющего
ел мира (Beck and Beck-Gernsheim 1995). Они 
утверждают, что традиции, правила и уста
новки, которые используются для того, что
бы управлять взаимоотношениями личностей, 
более неприменимы, и индивиды сталкивают
ся с бесконечным рядом возможностей для 
создания, приспособления, исправления или 
разрушения союзов, которые они образуют 
с другими. Тот факт, что сейчас вступают 
в брак добровольно, а не по экономическим 
соображениям или по настоянию семьи, при
водит как к свободе, так и к новым ограни
чениям. На самом деле, заключают авторы, 
такие браки требуют много тяжелой работы 
и усилий. 

Бек и Бек-Герншейм считают, что наша 
жизнь заполнена сталкивающимися интереса
ми семьи, работы, любви и свободы в до
стижении личных целей. Это столкновение 
остро ощущается в личных связях, особен
но когда приходится вместо одной жонгли
ровать двумя •биографиями на рынке труда·>. 
Под этим авторы понимают то, что не толь
ко мужчины, но и все большее число жен
щин в течение своей жизни стремятся сделать 
карьеру. Раньше женщины охотнее работали 
вне дома только часть времени или отры
вали значительное время от своей карьеры, 
чтобы растить детей. На эти формы поведе
ния сейчас обращают меньше внимания, чем 
раньше. В наши дни и мужчины, и женщины 
делают упор на профессиональные и личные 
нужды. Бек и Бек-Герншейм заключают, что 
в наше время связи стали чем-то значительно 
большим, чем взаимоотношения. Предметами 
переговоров являются не только любовь, секс, 
дети, брак и домашние обязанности, но и вза
имоотношения в вопросах работы, полити
ки, экономики, профессии и неравенства. Со
временные пары сталкиваются с разнообраз
ным выбором проблем - от обычных земных 
до фундаментальных. 

Вероятно, поэтому неудивительно, что 
между мужчинами и женщинами растет анта
гонизм. Бек и Бек-Герншейм утверждают, что 
•война полов·> является .центральной драмой 
нашего времени·>, о чем свидетельствуют рост 
индустрии брачных агентств, числа семейных 

судов, групп супружеской самопомощи и уров
ня разводов. Но даже несмотря на то, что брак 
и семейная жизнь стали более хрупкими, чем 
когда-либо ранее, они все еще остаются очень 
важными для людей. Развод все более обы
чен, но высок и уровень повторных браков. 
Уровень рождаемости, может быть, и падает, 
но есть огромный спрос на лечение бесплодия. 
Все меньше людей вступают в брак, но жела
ние жить с кем-то как часть пары определенно 
сохраняется. Что может объяснить эти проти
воречивые тенденции? 

Согласно авторам, ответ прост: любовь. 
Они утверждают, что сегодняшняя •война по
лов• является самым понятным из врзможных 
указанием на •любовный голод• среди людей. 
Ради любви люди женятся и разводятся; они 
вовлекаются в бесконечный круговорот на
дежд, разочарований и новых попыток. С од
ной стороны, трения между мужчинами и жен
щинами велики, но, с другой стороны, остается 
глубокая надежда и вера в возможность найти 
истинную любовь и удовлетворение. 

Может показаться, что <•любовь• :-- слиш
ком простое объяснение сложностей совре
менного мира. Но Бек и Бек-Гернхейм утвер
ждают, что именно потому, что наш мир так 
огромен, безличен, абстрактен и быстро ме
няется, любовь становится все более важным 
фактором. Согласно авторам, любовь - то 
единственное место, где люди могут обре
сти себя и соединиться с другими. В на
шем мире неопределенности и риска любовь 
реальна. 

.любовь - это поиск себя, жажда союза меJIЩу 
мной и тобой, с общими телами и общими 
мыслями, безудержная тяга друг к другу, при
знание и прощение, понимание, подтвержде
ние и поддержка во всем, что было и что есть, 
стремление к дому и вера в преодоление со
мнений и страхов, порождаемых современной 
жизнью. Если ничто не кажется определенным 
и безопасным, если даже дышать опасно в на
шем отравленном мире, тогда люди гонятся 
за обманчивыми снами любви, пока вдруг они 
не превращаются в ночные кошмары• (Beck 
and Beck-Gernsheim 1995, 175-176). 

Авторы утверждают, что любовь одновре
менно безысходна и утешительна. Это •мощ
ная сила, подчиняющаяся собственным зако
нам и накладывающая свой отпечаток на ожи
дания, страхи и манеру поведения людей·>. 
В нашем переменчином мире она стала но
вым источником веры. 
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Брак и развод 
в Великобритании 

Правы ли Бек и Бек-Герншейм, когда они 
утверждают, что антагонизм между мужчиной 
и женщиной является щентральной драмой 
нашего времени•? Статистика числа браков 
и разводов в определенной степени поддер
живает эту точку зрения. Рост числа разводов 
стал одной из наиболее важных тенденций, 
влияющих на структуру семьи во многих ин
дустриальных странах, в том числе в Вели
кобритании. В данном разделе мы подробнее 
проанализируем эти тенденции и некоторые 
их серьезные последствия. 

В течение многих веков брак на Западе 
считался практически нерасторжимым. Разво
ды допускались лишь в очень ограниченном 
числе случаев, например, при невозможиос
ти осуществлять брачные отношения. До сих 
пор в одной или двух индустриальных странах 
разводы не признаются. Но это сейчас редкий 
случай. Большинство стран быстро движется 
к тому, чтобы облегчить получение развода. 
Практически во всех индустриальных странах 
приията так называемая состязательная си

стема. По этой системе для получения развода 
одна из сторон должна выдвинуть против дру
гой обвинение (например, в жестокости, недо
статке внимания или измене). Первые •незави
симые от вины• законы о разводах бьши при
няты в ряде стран в середине 1960-х гг. С тех 
пор многие западные государства шли по од
ному пуrи, расходясь в некоторых деталях . 
В Великобритании Акт о реформе бракораз
водных дел, облегчивший получение развода 
и содержавший положение о •независимости 
от вины•, бьш принят в 1969 г. и вступил в силу 
в 1971 г. Принцип •независимости от вины• 
бьш подтвержден в новом законе, принятом 
в 1996 г. 

Между 1960-ми и 1970-ми гг. число раз
водов в Великобритании ежегодно возраста
ло на 9 % и к концу десятилетия удвоилось. 
К 1972 г. оно снова удвоилось, частично вслед
ствие принятия Акта 1969 г., который сделал 
возможным формальное прекращение множе
ства браков, уже давно к тому времени •умер
ших•. С 1980 г. число разводов в какой-то 
степени стабилизировалось, хотя и остается 
очень высоким по сравнению с предьщущим 
периодом. Две пятых общего числа браков 
теперь заканчиваются разводом. 

6 Социология 

Показатели числа разводов, очевидно, не 
являются прямыми индикаторами неудачных 
браков . С одной стороны, число разводов 
не включает людей, которые живут раздель
но, но формально не разведены. С другой 
стороны, люди, несчастливые в браке, часто 
предпочитают оставаться вместе, потому что 
верят в святость брака, либо озабочены фи
нансовыми и эмоциональными последствия
ми разрыва, либо хотят остаться вместе, чтобы 
создать детям •нормальную• семью. 

Почему же развод становится все более 
распространенным? Наряду с более широки
ми социальными изменениями, можно указать 
несколько факторов. За исключением очень 
малой доли крайне богатых людей, брак се
годня перестал быть связью, имеющей це
лью передавать от поколения к поколению 
собственность и социальный статус. По мере 
обретения женщинами экономической само
стоятельности брак все реже является след
ствием необходимости экономического парт
нерства, как это бьшо когда-то. Общий рост 
благосостояния приводит к тому, что в слу
чае неудовлетворенности браком теперь ста
ло значительно легче устроить собственную 
жизнь_ Кроме того, разводы уже больше не не
сут на себе позорного клейма, и в какой-то 
степени это их стимулирует. Еще один важ
ный фактор - растущая тенденция оценивать 
брак по степени личной удовлетворенности 
в нем. Растущее число разводов, вероятно, 
связано не глубоким разочарованием в браке 
как таковом, а с усиливающимся стремлением 
превратить его в полнокровный, приносящий 
удовлетворение союз. 

Неполные семьи 

Неполные семьи (семьи с одним родителем) 
получили за последние три десятилетия все 
более широкое распространение. Более чем 
20% несовершеннолетних детей живут сей
час в неполных семьях. Тhавой большинства 
этих семей - более 90% - является женщи
на. К середине 1990-х гг. в Великобритании 
бьшо 1,6 миллиона неполных семей, и их чис
ло растет (табл. 7.1). Как правило, эти семьи 
относятся к беднейшим слоям современного 
общества. Многие одинокие матери, незави
симо от того, были они замужем или нет, по
прежнему сталкиваются с социальным неодоб
рением и экономической незащищенностью. 
Правда, старые ярлыки, такие как •брошенные 
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Таблица 7.1 
Семьи, возглавляемые родителями-одиночками, в процентах к общему числу семей с детьми 

на иждивении. Распределение по брачному статусу. Великобритания 

1971 1976 1981 1986 1991-1992 1996-1997 1998-1999 

Матери-одиночки 

Одиночки 1 2 2 3 6 7 9 

Вдовы 2 2 2 1 1 1 1 
Разведенные 2 3 4 6 6 6 8 
Расставшиеся 2 2 2 3 4 5 5 

Все одинокие матери 7 9 11 13 18 20 22 

Оrцы-одиночки 1 2 2 1 1 2 2 

Женатые/сожительствующие пары 92 89 87 86 81 79 75 

Всего семей с детьми на иждивении 100 100 100 100 100 100 100 

Источник: Geпeral Household Survey. Office for Natioпal Statistics. From Socia/ Trends. 30. 2000. Crowп 
copyright. 

жены•, <•безотцовщина• или <·разбитые семьи•, 
постепенно исчезают. 

Категория семей с одним родителем не· 
однородна. Например, более половины овдо
вевших матерей являются владельцами своего 
жилья, тогда как большинство одиноких мате
рей, не состоявших в браке, снимает жилье. 
Одинокий родитель - состояние неустойчи· 
вое, и его границы часто размыты. В случае, 
когда человек теряет супруга (супругу), рас
пад семьи очевиден, хотя даже в этом случае 
человек может жить один до распада семьи, 
если его половина какое-то время находится 
перед смертью в больнице. Однако около 60% 
неполных семей сегодня - результат развода 
или прекращения отношенИй. 

Среди 1,6 млн неполных семей быстрее 
всего увеличивается категория одиноких ни
когда не вступавших в брак матерей. В 1997 г. 
они составляли 42 % от общего числа не
полных семей. Трудно определить, сколько 
из этих матерей сами предпочли выращи
вать детей в одиночку. Большинство людей 
не хотят быть одинокими родителями, но есть 
растущее меньшинство тех, кrо выбирает этот 
путь - воспитание одного или нескольких 
детей без всякой поддержки супруга или парт· 
нера. •Матери-одиночки по выбору• - удач
ное название тех одиноких матерей, кото
рые обладают достаточными ресурсами, что
бы успешно управлять непалной семьей. Од· 
нако для большинства незаму..кних или ни
когда не бывших в браке матерей реаль· 

ность выглядит иначе: наблюдается высокая 
корреляция между показателями рождаемости 
вне брака и показателями бедности и со
циальной незащищенности. Как мы видели 
выше, эти влияния очень важны для объяс
нения высокой доли неполных семей среди 
живущих в Великобритании семей выходцев 
из Вест-ИнДии. 

Кроу и Харди доказывают, что большое 
количество •дороr>, приводящих к неполным 
семьям и выводящих из них, означает, что 
неполные семьи в целом не представляют 
единой сплоченной группы (Crow and Hardey 
1992). Хотя неполные семьи могут испыты
вать определенные общие материальные или 
социальные затруднения, они не несуг в себе 
черт коллекrивной идентичности. Многооб· 
разие путей, приводящих к одинокому мате
ринству и выводящих из него, означает, что 
с точки зрения социальной политики трудно 
определить границы этого явления и сплани· 
ровать его нужды. 

Повторный брак 
Заключение повторного брака может сопро
вождаться разными обстоятельствами. В не· 
которых подобных парах партнерам всего 
по двадцать с небольшим лет, и ни у ко
го из них нет детей от первого брака. Люди 
в возрасте тридцати-сорока лет нередко имеют 
одного или нескольких детей от предь�е
го брака и вводят их в новую семью. У тех, 
кrо повторно женится в пожилом возрасте, 
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дети, как правило, уже взрослые и никогда 
не живут в созданных родителями новых се
мьях. В новом браке также могут появиться 
дети. Каждый из партнеров может быть вдо
вым, разведенным или вступать в брак впер
вые - всего возможно до восьми различных 
комбинаций. Любые обобщения, касающие
ся повторных браков, должны быть крайне 
осторожными. Однако имеет смысл отметить 
некоторые общие черты. 

В 1900 г. девять десятых всех браков в Ве
ликобритании заключались людьми, вступаю
щими в брак впервые. Из вступающих в по
вторный брак в большинстве случаев хотя бы 
один бьш вдовцом. С ростом числа разво
дов количество повторных браков также стало 
расти, и заметное число заключающих брак 
повторно составили разведенные. В 1971 г. 
20 % браков бьши повторными; сейчас доля 
повторных браков достигла 40 %. 

Сегодня в двадцати восьми случаях бра
ков из каждых ста хотя бы один из партнеров 
уже состоял в браке. Большую часть вступа
ющих в брак вторично в возрасте до 35 лет 
составляют разведенные. После этого возрас
та доля вступающих в брак вдов и вдовцов 
возрастает, а после 55 лет число таких по
вторных браков больше, чем число браков 
после развода. 

Возможно, это покажется странным, но 
лучший способ повысить шансы вступить в 
брак как для мужчин, так и для женщин, - уже 
побывать в другом браке! Разведенные с боль
шей вероятностью снова вступают в брак, чем 
одинокие люди этой же возрастной катего
рии. Во всех· возрастных группах разведен
ные мужчины вступают в брак чаще, чем 
разведенные женщины: из каждых четырех 
разведенных женщин в брак вступают три, 
а из каждых шести мужчин - пятеро. Ес
ли судить по статистике, повторные браки 
менее удачны, чем первые. Число разводов 
после повторных . браков выше, чем после 
первых. 

Конечно, это не означает, что повторные 
браки заранее обречены на неудачу. Люди, 
прошедшие через развод, ожидают от брака 
большего, чем те, у кого не бьшо опыта. Сле
довательно, они в большей степени готовы 
расторгнуть новые браки, чем те, кто только 
что их заключил. Возможно, что повторные 
браки, которые удается сохранить, в среднем 
м01уr быть более удачными, чем первые. 

Восстановленные семьи 

Термин восстановленная семья относится к 
семье, в которой хотя бы один из взрос
лых имеет детей от предыдущих связи или 
брака. Такие семьи часто называют сводными 
семьями. С восстановленными семьями связа
ны определенные радости и преимущества и, 
в конечном итоге, рост числа расширенных 
семей. Но могут возникнуть и определенные 
проблемы. Во-первых, обычно где-то живет 
биологический родитель, и его влияние на де
тей может быть достаточно сильным. Во-вто
рых, взаимоотношения разведенных вередко 
ухудшаются после вступления одного или обо
их в новый брак. Например, женщина с двумя 
детьми выходит замуж за мужчину, у которого 
также двое детей, и все они живут вместе. Если 
<•внешние• родители будут настаивать, чтобы 
дети навещали их так же, как и раньше, то тре
ния, связанные с превращением новой семьи 
в единое целое, будут усиливаться. Например, 
для новой семьи может оказаться невозмож
ным проводить выходные дни вместе. 

В-третьих, в восстановленных семьях 
объединяются дети с разным прошлым, име
ющие самые разные представления о подоба
ющем поведении в семье. Поскольку немало 
сводных детей •принадлежит• к двум домам, 
велика возможность столкновений различных 
пр ивычек и мировоззрений. Вот слова мачехи, 
описывающей свой опыт, после того как про
блемы, с которыми она столкнулась, привели 
к разрыву. 

•Во многом это моя вина. Вы не можете делать 
то, что могли бы в обычных условиях сделать 
с своим собственным ребенком, поэтому вы 
ощущаете себя виноватой, но если у вас воз
никнет нормальная реакция на ero поведение 
и вы рассердитесь, то тоже будете чувство
вать себя виноватой. Вы все время боитесь 
оказаться несправедливой. Ее (приемной до
чери) отец и я не можем договориться. Если 
я приструниваю ее, он говорит, что я к ней 
придираюсь. Чем больше он ее распускает, 
тем больше я кажусь придирой ... Я хотела 
дать ей что-то, стать частью жизни, которую 
она утратила, но, вероятно, у меня не хватило 
гибкости• (Smitb 1990, 42). 

Практически отсутствуют нормы, кото
рые регулировали бы отношения между свод
ными родителями и их пасынками. Должен ли 
ребенок называть своего отчима или мачеху 
по имени или больше подходит обращение 
тапа• или <•мама·>? Должен ли сводный ро
дитель приучать детей к дисциплине так же, 
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�pon Смарт и &реи Hean: Осколки семьи? 
С 1994 по 1996 rr. Карол Смарт и 'Брен Неал 
провели два этапа интервью с групnой из шести
десяти родителей Заnадного Йоркшира, которые 
либо разошлись, либо развелись nосле принятия 
Закона о детях 1989 г. Этот закон изменил ситуа
цию, с которой сталкиваются родители и дети при 
разводе, отменив старые nонятия «опеки» и «до
стуnа». Таким образом, родители уже не чувству
ют, что им nриходится сражаться за своих детей. 
Закон разъяснил, что законные связи междУ ро
дителями и их детьми не нарушаются nри разво
де, а также nризвал родителей разделить меЖдУ 
собой восnитание детей и потребовал от судей 
и других лиц больше nриелушиваться к мнению 
детей. Смарт и Неал эаинтересовались тем, ка
ким образом изначально формируется характер 
восnитания детей после разеода и как он меня
ется с течением времени. При исследовании они 
сравнивали ожидания родителей относительно 
воспитания детей nосле развода с той «реально
стью», с которой они столкнулись через один год. 

Смарт и Неал обнаружили, что воспитание 
детей после развода включает. nроцесс непре· 
рывнаго урегулирования, которого многие роди
тели не ожидали и к которому не были подго
товлены. Методы восnитанИя, работавшие у ко
манды из двух родителей, не обязательно ока-· 
эывалнсь успешными в неполных семьях. Роди
тели были вынуждены постоянно переоценивать 
свои подходы к воспитанию, nричем не только 

как это делают настоящие родители? Как ве
сти себя сводному родителю по отношению 
к новому супругу своего бывшего партнера, 
на время забирая детей к себе? 

Тип родственных отношений, вызванный 
появлением восстановленных семей, достаточ
но новый для современных западных обществ, 
как новы трудности, возникающие в повтор
ном браке, спедующем за разводам. Члены 
таких семей разрабатывают собственные спо
собы адаптации к своим сравнительно новым 
обстоятельствам. Некоторые ученые говорят 
сейчас о бинук:.леарных семьях, имея в виду, 
что два дома, Образовавшихея после развода, 
продолжают составлять одну семейную систе
му, в которую вовлечены дети. 

Перед лицом столь глубоких и запутан
ных преобразований, может быть, наиболее 
подходящий вывод таков: в то время как раз
воды разрушают браки, семьи тем не менее 
сохраняются. Особенно там, где вовлечены де-

в отношении «больших решений», касающихся 
своих детей, но и в отношении nовседневных 
асnектов ухода за детьми, которые теперь рас
пределились на два дома вместо одного. После 
развода родители сталкиваются с двумя проти
воположными требованиями - их собственной 
потребности жить отдельно и на расстоянии 

' от бывшего супруга и необходимости оставаться 
связанными при исполнении общих родитель
ских обязанностей. 

Смарт и Неал обнаружили, что жизненный 
оnыт восnитания после развода необычайно не
устойчив и со временем меняется. При опросе 
через год nосле развода многие родители могли 
оглянуться назад на начальные стадии воспи
тания в одиночку и оценить примятые тогда 
воспитательные решения. Часто родители пере
оценивают свое поведение с учетом своих изме
нившихся взглядов. Например, многие родители 
беспокоились о том вреде, который будет нане
сен их детям в результате развода, но не знали, 
как трансформировать свои страхи и чувство 
вины в конкретные действия. Это nривело не
которых родителей к тому, что они слишком 
креnко держали детей около себя или рассмат
ривали их как «взрослых» наперсников. В дру
гих случаях это nриводило к враждебности, от
чуждению и потере содержательных контактов. 
Согласно авторам, в средствах массовой инфор
мации и среди политиков бытует неявное, а ино-

ти, множество уз, существовавших до развода, 
сохраняется, несмотря на то, что после по
вторных браков возникают новые связи в вос
становленных семьях. 

«Отсутствующий отец» 
Период с конца 1930-х до 1970-х гг. иногда на
зывают периодом <•безотцовщины•. В течение 
Второй мировой войны многие отцы, нахо
дившиеся на военной службе, редко видели 
своих детей. В послевоенный период женщи
ны в значительной части семей не имели 
оплачиваемой работы и сидели дома, воспи
тывая детей. Отец был главным кормильцем 
и поэтому весь день был на работе. Он имел 
возможность общаться с детьми только по ве
черам или в выходные дни. 

Позднее, с ростом числа разводов и чис
ла неполных семей, термин отсуrствующий 
отец стал означать нечто другое. Так стали 
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гда и явное предnоложение, что nосле разво
да взрослые забывают про мораль и начинают 
действовать эгоистично и в собственных инте
ресах. В один миг исчезают мягкость, щедрость, 
комnромисс и чуткость; моральные устои, в рам
ках которых ранее nринимзлись решения отно
сительно семьи и благоnолучия, отбрасываются. 
Беседы Смарт и Неала с разведенными родителя
ми заставили их опровергнуть такое мнение. Они 
утверждают, что родители действуют nри воспи
тании детей в рамках морали, но, возможно, ее 
лучше nонимать как мораль заботы, а не как мо
раль в nолном смысле этого слова, основанную 
на наборе определенных принцилов и верова
ний. Смарт и Неал говорят, что когда родители 
заботятся о своих детях, появляются решения 
о том, «как сделать лучше». Эти решения очень 
сильно привязаны к ситуации; родители долж
ны взвесить большое число_ проблем, включая 
то, как решение повлияет на детей, подходя
щее ли выбрано время для его принятия и какие 
опасные nоследствия оно может иметь для взаи
моотношений со вторым родителем. Рассмотрим 
nисьмо, полученное от одинокой матери, быв
ший муж которой предложил взять их детей 
под опеку. 

«Я сказilла: "Ладно, если ты действительно чув
ствуешь, что можешь присматривать за детьми 
все время, не лучше ли попробовать сначала 
провести с ними уик-энд и nосмотреть, что nо
лучилось. А затем, может быть, nосле уик-энда 
можно попробовать дать их тебе на всю неделю 

называть отцов, которые в результате раз
рыва или развода сохранили лишь случай
ные контакты со своими детьми или вообще 
потеряли с ними связь. Как в Великобрита
нии, так и в Соединенных Штатах, где уро
вень разводов один из самых высоких в ми
ре, такая ситуация вызвала напряженные де
баты. Некоторые ученые заявили о <•смерти 
отца•>. 

Придерживающиеся самых разных точек 
зрения социологи и комментаторы указали 
на растущую долю семей без отцов как на ключ 
к пониманию совокупности социальных про
блем от рас'I)'Щей преетулиости до рас'I)'ЩИХ, 
как грибы, социальных пособий для поддерж
ки детей. Некоторые уrверждали, что дети ни
когда не стануг полезными членами социаль
ной группы, пока они не столкнутся в своем 
непосредственном окружении с постоянны
ми примерами переговоров, сотрудничества 
и компромисса между взрослыми (Dennis and 

и посмотреть, ка!( ты справишься с ними". Он 
пришел в совершенную ярость, так как вбил се
бе в голову, '!ТО должен сидеть с детьми, поэтому 
он сказал: .. Нет". Я ответила: нВ таком случае 
11 не готова даже обсуждать это, так как я чув
ствую, что ты просто не понимаешь, насколько 
это тяжело, ты уже три года не был с детьми пол
ный день. мне кажется, что ты не готов к этому. 
Я чувствую, тебе надо вз11ть их на полный день 
и поnробовать отводить их в школу, забирать их 
из школы, готовить еду, чистить одежду, стирать 
и гладить белье, мыть их. помогать с домашними 
заданиями, ухаживать за ними, если они больны. 
А затем мы заново обсудим и оценим сиrуацию"» 
(Smart and Neal1999). 

В данном случае мать пытается оnределить, 
«как следует постуnить», взвешивая множество 
факторов. С учетом сложных взаимоотношений 
с бывшим суnругом и необходимостью защи
тить успехи в собственном саморазвитии, она 
все же пытается конструктивно действовать вме
сте с ним в интересах детей. 

Смарт и Неал заключают, что развод вле
чет за собой изменение обстоятельств, которые 
редко когда удается «наладить» раз и навсегда. 
Успешное восnитание детей nосле развода тре
бует постоянного сотрудничества и обсуждения. 
Хотя Закон о детях 1989 г. добавил необходи
-мую гибкость . в оформление воспитания детей 
после развода, акцент на благополучие ребенка 
может nривести к пересмотру критической ро
ли, которую играет качество отношений между 
разведенными родителями. 

Erdos 1992). Согласно этим рассуждениями, 
мальчики, выросшие без отцов, будуг бороться 
за то, чтобы самим стать успешными родите
лями. 

Несколько иной подход к спорам о <•кри
зисе родителей-мужчин• высказал Френсис 
Фукуяма. В книге •Конец порядка•> (Fиkuyama 
1997) Фукуяма показывает, что корни •боль
шого раскола• семьи - в рас'I)'Щем уровне 
женской занятости. Он не уrверждает, что 
работающие женщины пренебрегают своими 
обязанностями по воспитанию детей, а гово
рит о том, что мужчины теперь воспринимают 
женщин как более независимых и способных 
позаботиться обо всех детях, которых они 
породили. Если молодые мужчины в какой
то момент чувствуют себя обязанными взять 
ответственность за свои действия, то эман
сипация женщин, как это не смешно, может 
привести к тому, что мужчины будуг вести себя 
свободнее, чем раньше. 
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Меняющиеся отношения 

Похоже, что на изменение характера семейной 
жизни и высокий уровень разводов во мно
гом влияют существенные классовые различия. 
В книге «Семья на неверном пути» Ли:лиан Ру
бин nровела беседы с членами тридцати двух 
семей из рабочего класса (RuЬin 1994). Она 
nришла к выводу, что, по сравнению с семьями 
из среднего класса, родители из рабочего класса 
более традиционны·. Те нормы, которые nриняли 
родители среднего класса, наnример, открытое 
признание добрачного секса, в основном отвер
гаются nредставителями рабочего класса, даже 
если они не религиозны. В семьях рабочих силь
нее проявляется конфликт nоколений. 

В опросе Рубин молодые люди признали, 
что их отношение к сексуальному nоведению, 
браку и разделению nолов отличается от ро
дительского. Однако они. настаивали, чт� их 
nоведение не является одним лишь nоиском 
удовольствий. Просто они придерживаются дру
гих ценностей по сравнению с людьми старших 
nоколений. 

Рубин обнаружила, что опрошенные моло
дые женщины в значительно большей стеnени, 
чем поколение их родителей, двойственно от
носятсп к браку. Они абсолютно уверены в не
достатках мужчин и говорят об исnользова�ии 
достуnных возможностей и более nолном и от
крытом стиле жизни по сравнению с тем, кото
рый был возможен для их матерей. У мужчин 
сдвиг между поколениями в отношении к браку 
не столь велик. 

Исследование Рубин было проведено в 
США. но оно хорошо согласуется с аналогичны
ми исследованиями в Великобритании и других 

АмериканскИе исследователи, принимав
шие активное участие в дискуссии, во многом 
находились под влиянием обсуждения это
го же вопроса в Великобритании. В своей 
книге •Америка без отцов• Дэвид Бланкенхорн 
уrверждает, что общества с высоким уров
нем разводов сталкиваются не только с без
отцовщиной, но с эрозией самой идеи отцов
ства, что приводит к губительным социальным 
последствиям, поскольку многие дети растуг, 
не имея рядом с собой авторитетной личнос
ти, к которой они могли бы в случае нужды 
обратиться за помощью (Вlankenhorn 1995) . 
Брак и отцовство до сего дия во всех обще
ствах является средством целенаправленного 
устремления сексуальной и агрессивной энер
гии мужчин. В противном случае такие виды 

евроnейских странах. Элен Уилкинсон и Джефф 
Малган провели два масштабных опроса мужчин 
и женщин в возрасте от 18 до 34 лет в Велико
британии (Wilkinson 1994; Willdnson and Mulgan 
1995). Они обнаружили существенные измене
ния, особенно во взглядах Женщин, а также 
тот факт, что ценности 1.8-34-летнего nоколения 
в целом отличаются от тех, которые сохранили 
более старшие nоколения Великобритании. 

Среди молодых женщин распространено 
желание «самостоятельности и самореализации, 
в равной стеnени через семью и работу», а так
же «nризнание ценности риска, эмоциональной 
встряски и изменений». В этом смысле суще
ствует растущее сближение между традицион
ными ценностями мужчин и новыми ценностя
ми женщин. Как говорят Уилкинсон и Мащан, 
ценности молодого поколения сформировались 
унаследованными ими свободами, во многом не
доступными старшим nоколениям, - свободой 
женщины работать и самой регулировать. де
торождение, свободой мобильности для обоих 
полов и свободой оnределять собственный стиль 
жизни. Такие свободы nриводят к. большей от
крытости, щедрости и толерантности; однако они 
моrут породить и узкий эгоистичный индивиду· 
ализм и недостаток заботы о ближних. Из числа 
опрошенных 29 "'o женщин и 51 "'o мужчин же· 
лали подождать с появлением детей как можно 
доль111е. Из женщин в возрасте от 18 до 24 лет 
75 "'o были уверены, что родители-одиночки мо
гут восnитывать детей так же, как семейные 
nары. Исследование nоказало, что брак nотерял 
nривлекательность как для мужчин, так и для 
женщин в этой возрастной груnпе. 

энергии чаще всего направляются в преступ
ность и насилие. Как отметил один из ре
цензентов книги Бланкенхорна, •лучше иметь 
папу, который, придя домой после отврати
тельной работы, садится с кружкой пива пе
ред телевизором, чем не иметь папы вообще• 
(Тhе Economist. 8 April 1995. Р.121). 

Так ли это? Вопрос об отсутствующих от
цах перекрывается с более общим вопросом 
о влиянии развода на детей, а здесь, как мы ви
дели, интерпретация доступных свидетельств 
далеко не ясна. Как замечает тот же рецензент: 
<•Разве головорез-отец не плодит головорезов
детей? Разве все отцы хороши для семьи?•> 
Некоторые ученые считают, что ключевой во
прос не в том, есть ли отец, а в том, насколько 
он участвует в семейной жизни и воспита-
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нии детей. Иными словами, внешняя сторона 
семейной жизни может быть не столь суще
ственной по сравнению с качеством ухода, 
внимания и поддержки, которые дети получа
ют от членов семьи. 

Хотя феномен <•безотцовщины• содержит 
в себе неявное осуждение мужчин за <·мо
ральную безответственность., у молодых муж
чин находятся защитники, доказывающие, что 
эти мужчины часто полны надежд стать от
цами. Однако, поскольку у них нет навыков 
такого рода взаимоотношений и достаточной 
поддержки, они забывают о детях, которые 
в результате растут озлобленными и одиноки
ми. В Соединенных Штатах и Великобритании 
•кризис отцовства• породил растущее число 
групп помощи для мужчин, которые хотят 
стать лучшими, чем они есть, отцами. В Соеди
ненных Штатах для развития семейных и от
цовских навыков работают такие группы, как 
Хранители надежды и Национальная отцов
ская инициатива. В сообществах чернокожих 
внимание к большому числу возшавляемых 
женщинами неполных семей пытаются при
влечь акции типа Марша миллиона мужчин, 
организованной обществом Исламская нация. 

Женщины, остающиеся бездетными 
Опрос, проведенный в 1976 г. Британским 
советом по созданию семьи, показал, что толь
ко 1 % замужних женщин не хотел иметь 
детей. В недавнем докладе Департамента по 
опросам населения, наоборот, предсказывает
ся, что 20% женщин, родившихся между 1960 
и 1990 rr., останутся бездетными по собствен
ному желанию. В наши дни женщины в Ве
ликобритании приходят к решению завести 
ребенка в контексте других жизненных це
лей, включая стремление к успеху в работе 
и автономности личной жизни. 

Бездетная женщина уже не выглядит уны
лой старой девой. Замужем она или нет, жен
щина может принять решение остаться бездет
ной в качестве подтверждения своей свободы 
выбора. Но есть и отрицательные моменты. 
Возникшие в Великобритании новые возмож
ности для профессионального роста мало что 
изменили в социальном обеспечении отпусков 
по беременности и уходу за детьми. Многие 
могут опасаться иметь детей из-за боязни воз
можного развода и скатывания в нищету. 

Уровень рождаемости в Великобритании 
и почти во всех западноевропейских странах 
падает. Среднее значение 1,73 ребенка на одну 

женщину в Великобритании несколько выше, 
чем в большинстве стран Европейского Союза, 
но ниже, чем необходимое для поддержания 
численности населения на сегодняшнем уров
не значение 2,1 ребенка на одну женщину. 
Самый низкий уровень рождаемости в мире 
приходится на Италию - 1,2 ребенка на од
ну женщину. Ожидается, что <•детский кризис
приведет в следующей четверти века к умень
шению численности населения в стране с 57,3 
до 51,3 млн чел. 

Изменение типов семьи. 
Этническое разнообразие 

в Великобритании 

С учетом многообразия культурных различий 
в современной Великобритании существуют 
значительные вариации форм семьи и брака. 
Среди наиболее поразительных - различия 
между формами семьи у белых и небелых 
граждан. Мы должны поиять причину это
го. Результаты недавних исследований состава 
семей среди этнических меньшинств в Ве
ликобритании приведены на рис. 7.1 и 7.2 
и в табл. 7.2. 

% 

Белые Выходцы из Выходцы из 
Карибского Юго-Восточ-
региона ной Азии 

• Разведены 

�Холостяки 

-Сожители 
= Состоящие 
ICLLLJ в браке 

Рис. 7.1. Родительский статус семей с детьми 
в Великобритании. Расnределение по этническим 

груnnам 
Источники: Modood Т. et а/. Ethnic Minorities in 

Britain. Policy Studies Institute. 1997. Р. 39. 
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Таблица 7.2 
Брачный статус, взрослые до шестидесяти лет 

Белые Карибцы Индийцы Афро· Паки- Банrла· Китайцы азиаты станцы дешцы 

Одиночки 23 41 21 21 19 22 34 
Женатые 60 39 72 72 74 73 62 
Живущие как в браке 9 10 3 2 3 1 1 
Расставшиесяjразведенные 7 9 3 3 3 1 3 
Овдовевшие 1 2 2 1 2 3 -

Взвешенный подсчет 4,194 1,834 1,539 960 1,053 344 467 
Невзвешенный подсчет 4,187 1,298 1,560 951 1,709 815 271 

Проценты в столбцах получены из анализа, основанного на опросе всех членов семейств за исключением 
несовершеннолетних детей и взрослых старше 60 лет. 

Источник: From Modood Т. et а/. Ethnic Minorities in Britain. Policy Studies Institute. 1997. Р. 24. 

--
60r-��--��--------� ... �-----

% ,,./Выходцы из 
/ 

/ 
/ 

Ка ибскоrо 
региона 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 

Возраст 

Рис. 7 .2. Доля всех взрослых, находящихся ·в фор· 
мальном браке. Расnределение по возрасту и этни

ческим груnnам (%) 

Источники: Modood Т. et а/. Ethnic Minorities 
in Britain. Policy Studies Institute. 1997. Р. 33. 

Семьи южноазиатского типа 

Среди разнообразных типов британской се
мьи существует один, сильно отличающийся 
от других, - семьи переселенцен из Южной 
Азии. Южноазиатская часть населения Велико
британии составляет более миллиона человек. 
Миграция началась в 1950-х rr. из трех основ
ных регионов полуострова Индостан: Пен· 
джаба, Гуджарата и Бенгалии. В Великобри· 
танин эти мигранты объединились в общины 
на основе религии, происхождения, касты и, 
что самое главное, родственных связей. Мно
гие мигранты обнаружили, что их представле
ния о чести и фамильной преданности прак
тически отсутствуют среди коренного населе
ния Великобритании. Их попытки сохранить 

целостную семью натолкнулись на пробле
му жилья. Большие старые дома находились 
в заброшенных районах, продвижение по со
циальной лестнице означало обычно переезд 
в дома меньшего размера, что влекло разру-
шение полной семьи. 

Дети из южноазиатских семей, родивши
еся в Великобритании, испытывают на себе 
воздействие двух разных культур. Дома роди
тели ожидают или требуют от них подчинения 
нормам общежития, послушания и лояльности 
по отношению к семье. В школе от них ожи
дают академической успеваемости в условиях 
конкуренции и индивидуалистического соци
ального окружения. Большинство таких де
тей предпочитает устраивать свою домашнюю 
и личную жнзнь в согласии с обычаями эт
нической субкультуры, поскольку они высоко 
ценят личные отношения, связанные с тра· 
диционной семейной жизнью. Тем не менее 
столкновение с британской культурой вызва
ло некоторые изменения. Западная культурная 
традиция жениться •по любви• часто вступает 
в противоречие с практикой организованных 
браков в азиатских общинах. Подобные сою
зы, организуемые родителями и членами се
мьи, основываются на убеждении, что любовь 
придет после свадьбы. Молодые люди обоих 
полов требуют права иметь свое мнение при 
заключении браков. 

Статистические данные, полученные в 
четвертом национальном опросе этнических 
меньшинств, осуществленном Институтом по
литических исследований (Modood et al. 1997), 
показали, что выходцы из Индии, Пакистана, 
Бангладеш и афро-азиаты чаще других ВС1у· 
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пают в брак. Среди всех родителей с детьми 
женаты 90 % выходцев из Южной Азии, в то 
время как среди белых и выходцев из стран 
Карибского бассейна этот процент немного 
ниже. Кроме того, среди выходцев из Южной 
Азии меньше доля семейных пар с детьми, на
ходящихся в сожительстве. Хотя число непол
ных семей среди южноазиатов растет быстрее, 
чем среди других этнических групп, доля таких 
семей (5 %) остается ниже, чем среди белых 
(16 %) и выходцев из афро-карибских стран 
(36 %). Хотя среди южноазиатских семей в Ве
ликобритании появились какие-то признаки 
изменений, например, желание молодых лю
дей самим решать, с кем вступать в брак, 
небольшой рост числа разводов и неполных 
семей, в целом южноазиатские семьи остаются 
удивительно сильными. 

Семьи чернокожих 

Семьи афро-карибского происхождения в Ве
ликобритании устроены иначе. Число живу
щих с мужем чернокожих женщин в возрасте 
от 20 до 4 5 лет значительно меньше, чем среди 
белых женщин того же возраста. Уровень раз
водов и расставаний среди выходцев из афро
карибских стран выше, чем среди других эт
нических групп. Среди них чаще встречаются 
неполные семьи, однако в противоположность 
другим группам одинокие афро-карибские ма
тери чаще имеют работу (Modood et al. 1997). 

Похожие явления можно обнаружить сре
ди афроамериканских семей США, где эти 
факты вызвали горячие споры. Так, тридцать 
пять лет тому назад сенатор Дэниэл Патрик 
Мойнихен описывал семьи чернокожих как 
<•дезорганизованные·> и представляющие <•спу
танный клубок патологий·> (Moynichmz 1965). 
С тех времен, когда Мойнихен изучал этот во
прос, различие форм белых и черных семей 
стало еще больше. В 1960 г. 21% афроаме
риканских семей возглавлялись женщинами; 
среди белых семей эта доля составляла 8 %. 
Б 1993 г. доля таких черных семей выросла 
до 58%, в то время как среди белых семей она 
составляла 26 %. 

Возглавляемые женщинами семьи чаще 
встречаются среди беднейших слоев черно
го населения. За последние два десятилетия 
уровень жизни афроамериканцев на окраи
нах городов мало изменился. Для большинства 
из них характерна низкооплачиваемая работа 
и более или менее постоянная безработица. 

В этих обстоятельствах мало что способству
ет продолжению брачных отношений. Те же 
фа.кторы оказывают влияние на семьи чер
нокожих в беднейших окрестностях Лондона 
и других городов Великобритании. 

Во многих дискуссиях о черных семьях 
внимание концентрировалось на низком уров
не числа оформленных браков, однако неко
торые наблюдатели считают, что этот акцент 
неправомерен. Брачные отношения не обяза
тельно определяют структуру черной семьи, 
как это происходит в других группах. В вест
индских группах важны разветвленные род
ственные связи, и это намного существен
нее по отношению к супружеским узам, чем 
в большинстве белых сообществ. Мать, воз
главляющая неполную семью, обычно окруже
на сетью близких родственников, оказываю
щих ей помощь и поддержку. Во многих афро
карибских семьях важную роль играют братья 
и сестры, помогающие воспитывать младших 
детей (Chamberlain 1999). Это противоречит 
мнению, что чернокожие родители-одиночки 
и их дети обязательно образуют нестабильные 
семьи. Среди афроамериканцев значительно 
выше, чем среди белых, доля возглавляемых 
женщинами семей, в которых живут другие 
родственники. 

Альтернативы браку 

Сожительство 

Сожительство - проживание вместе людей, 
имеющих сексуальные отношения, но не со
стоящих в браке, - получило очень широ
кое распространение в большинстве западных 
стран. Если раньше брак был определяющим 
условием союза двух людей, то сейчас это уже 
не так. В наши дни более подходят термины 
связь и расставание. Растущее число пар, на
ходящихся в длительной связи друг с другом, 
выбирают не брак, а совместное проживание 
и воспитание детей. 

До недавнего времени в Великобритании 
сожительство считалось чем-то скандальным. 
Отчет комитета по семье, главный источник 
данных о структуре британских семей, впер
вые включил вопрос о сожительстве только 
в 1979 г. Однако отношение к сожительству 
среди молодых людей в Великобритании и 
в остальной Европе меняется (см. рис. 7.3 и 
табл. 7.3). В последние десятилетия число не
женатых мужчин и женщин, имеющих общее 
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Рис. 7.3. Мнения людей в возрасте от 15 до 24 лет о возможности совместной жизни вне брака. 
Евроnейский Союз. 1993 

Источник: Eurobarometer. Survey 39.0. 1993. From Eиrostat. Sacial Profile of Еиrоре. 1998. Р. 61. 

Таблица 7.3 

Процент сожительствующих пар вне брака. Рас
nределение по nолу и возрасту. Великобритания. 

1998-1999 гг. 

Мужчины Женщины 

16-19 1 8 
20-24 18 27 
25-29 39 39 
30-34 44 35 
35-39 36 29 
40-44 31 26 
45-49 28 16 
50-54 17 16 

55-59 18 12 

Все неженатые 26 25 
в возрасте от 16 до 59 

Категория неженатыхjнезамужних вКllючает людей, 
живущих раздельно, но сохраняющих брачный 

статус 
Источник: General Household Survey. Office for Na
tional Statistics. From Socia/ Trends. 30. 2000. Р. 40. 
Crown copyright. 

домашнее хозяйство, быстро росло. За про
шедшие сорок лет рост числа людей в Ве
ликобритании, состоявших в сожительстве до 
брака, составил 400 %. Среди женщин, родив
шихся в 1920-х rr., сожительствовали только 
4 %, в то время как среди женщин, родившихся 
в 1940-х rr.,- уже 19%. Однако среди женщин, 
родившихся в 1960-х rr., процент вдвое мень
ше. Предсказывается, что к 2000 г. четыре из 

пяти женатых пар будуr сожительствовать до 
заключения брака (Wilkinson and Mulgan 1995). 

Хотя сожительство становится чрезвы
чайно популярным, но исследования показы
вают, что брак все еще остается более ста
бильным. У живущих вместе неженатых пар 
вероятность расстаться втрое, а то и вчетверо 
больше, чем у женатых. 

В сегодняшней Великобритании сожи
тельство является по балыпей части экспери
ментальной стадией перед вступлением в брак, 
хотя длительность периода сожительства перед 
свадьбой увеличивается, и все большее число 
пар выбирает сожительство как альтернативу 
браку. Молодые люди приходят к совмест
ной жизни постепенно, медленно двигаясь 
в эту сторону, а не в результате рассчитан
ных действий. Пара, связанная сексуальными 
отношениями, начинает проводить все больше 
и больше времени вместе, и один из партнеров 
отказывается в конце концов от собственного 
дома. Молодые люди, живущие вместе, почти 
всегда собираются вступить в брак, но не обя
зательно с нынешним партнером. Лишь мень
шинство из них объединяют свои финансы. 

В исследовании, проведеином учеными 
в университете Ноттингема в 1999 г., социо
логи опрашивали ряд женатых и находящихся 
в сожительстве пар с детьми от одиннадцати 
лет и моложе, а также родителей этих пар, 
продолжавших находиться в браке. Ученых 
интересовали различия во взаимных обяза
тельствах между старшими женатыми парами 
и парами младшего поколения. Исследовате-



Альтернативы брану 171 

ли обнаружили, что молодые женатые и со
жительствующие пары имеют больше общего 
друг с другом, чем со своими родителями. 
Старшее поколение воспринимало брак через 
призму обязанностей и долга, молодое поко
ление подчеркивало свободно взятые на себя 
обязательства. Главное различие между моло
дыми респондентами бьшо в том, что неко
торые из них предпочитали зафиксировать 
свои обязательства публично через процедуру 
брака (Dyer 1999). 

Партнерство геев и лесбиянок 
Многие гомосексуальные мужчины и женщи
ны имеют сейчас стабильные отношения и жи
вут парами. Однако, поскольку в большин
стве стран все еще не разрешен брак между 
гомосексуалистами, взаимоотношения между 
мужчинами-геями и лесбиянками основаны 
на личной договоренности и взаимном дове
рии, а не на законе. Термин <·семья по выбору·> 
иногда используется в отношении пар геев, 
чтобы отразить положительные и созидатель
ные формы повседневной жизни, которых все 
чаще сnособны достичь гомосексуальные па
ры. Многие традиционные особенности гете
росексуалыюго партнерства � взаимная под
держка, уход и ответственность во вре�ш бо
лезни, общие финансы и т. п. � наблюдаются 
и среди семей геев и лесбиянок 13 ранее . не
возможных формах. 

Начиная с 1980-х п: все больше рас
тет интерес ученых к изучению сожительства 
геев и лесбиянок. Социологи рассматривают 
гомосексуальные взаимоотношения как отра
жающие совершенно отличные от припятых 
в гетерасексуальных семьях формы интим
ности и равенства. Так как ген и лесбиянки 
были лишены доступа к институту брака и так 
как традиционные гендервые роли с трудом 
применимы к парам одною пола, гомосексу
альное партнерство должно строиться и за
ключаться вне норм и устаНО13ОК, упраnляю
щих большинством гетерасексуальных семей. 
Высказывались мнения, что эпидемия СПИДа 
стала 13ажным фактором в развитии опреде
ленной культуры заботы и обязательств среди 
гомосексуальных партнеров. 

Уикс, Хифи и Донаван отмечают три ха
рактерные черты партнерства геев и лесби
янок (Weeks, Heaphy and Donovan 1999). Во
первых, имеется больше возможностей для ра
венствамежду партнерами, так как они не ру
ководствуются культурными и социальными 

установками, поддерживающими гетерасексу
альные взаимоотношения. Пары геев и лес
биянок могуi· свободно выбирать формы сво
их отношений, избегая характерных для мно
гих гетеросексуальных пар типов неравенства 
и дисбаланса масти. Во-вторых, гомосексуаль
ные партнеры договариваются о различных 
сторонах и внутреннем функционировании 
их связи. Если гетерасексуальные пары на
ходятся под nлиянием социально вложенных 
гендерных ролей, однополые пары сталкива
ются с меньшими ожиданиями относительно 
того, кто что должен делать 13 рамках их связи. 
Например, если в гетерасексуальных браках 
женщины стремятся сделать больше домашней 
работы и заботятся о детях, в гомосексуальных 
союзах таких ожиданий нет. Все становится 
предметом соглашения; это может привести 
к более равномерному распределению ответ
ственности. В-третьих, партнерство геев и лес
биянок демонстрирует определенную форму 
договорны."< обязательств, не имеющих инсти
туциональной поддержки. Взаимное до13ерие, 
желание работать над трудностями и разде
лять ответственносп, за <·эмоциональный труд• 
предстаnляются отличительными чертами го
мосексуалыюго партнерства (Weeks et а/. 1999). 

Спад недоброжелательного отношения к 
гомосексуализму сопровождался растущей го
товностью судебных органов передавать по
печительские права матерям, живущим в го
мосексуальных союзах. Появление методов ис
кусственного осеменения означало, что лесби
янка может иметь детей без всякого гетеросек
суального контакта. В Великобритании прак
тически все гомосексуальные семьи с детьми 
состоят из двух женщин. В США с конца 1960-х 
и до начала 1970-х гг. агентства социального 
обеспечения стали отдавать бездомных под
ростков-гомосексуалистов на попечение муж
ским гомосексуальным парам. Данная пракш
ка бьша прекращена в основном из-за враж
дебной реакции общественности. 

Ряд недавно выигранных гомосексуаль
ными парами судебных процессов указывает 
на то, что их права все больше учитывают
ся законом. В Великобритании поворотной 
вехой стал закон 1999 г., постановивший, что 
находящиеся 13 стабильной связи друг с другом 
гомосексуальные пары могут рассматриваться 
как семьи. Такая классификация гомосексу
альных партнеров как <•членов семьи·> окажет 
влияние на законодательство в области им
миграции, социального страхования, налогов, 
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наследства и поддержки детей. В 1999 г. суд 
в США утвердил права пары геев на упоми
нание их фамилий как родителей в свиде
тельстве о рождении детей, рожденных сур
рогатной матерью. Один из выигравших дело 
мужчин сказал: <•Мы празднуем победу закона. 
Та нуклеарная семья, которую мы знали, эво
люционирует. Упор делается не на то, кто мать, 
кто отец, а на любящих заботливых родителей, 
будь то одинокая мать или пара геев, живу
щих вместе по договоренности друг с другом·> 
(Hartley-Brewer 1999). 

Жестокость и насилие 
в семейной жизни 

Поскольку семья и родственные отношения 
являются неотъемлемой частью жизни любого 
человека, семейная жизнь определяет почти 
весь эмоциональный опыт человека. Семей
ные отношения - между женой и мужем, 
родителями и детьми, братьями и сестрами 
или между дальними родственниками - мо
гут быть теплыми и приемлемыми для сторон. 
Но бывает и так, что они полны самых ост
рых разногласий и проблем, доводящих людей 
до отчаяния и вселяющих в их души глубо
чайшее чувство тревоги и вины. Эта теневая 
сторона семейной жизни обширна и проти
воречит тем розовым картинкам гармонии, 
которыми нас потчует телевидение и другие 
средства массовой информации. Наиболее тя
желыми являются домашнее насилие и жесто
кое обращение с детьми. 

Насилие в семьях 

Домашнее насилие можно определить как фи
зическое оскорбление одним членом семьи 
другого или друшх членов этой семьи. Иссле
дования показывают, что основными жертва
ми физического оскорбления являются дети, 
особенно маленькие, в возрасте до шести лет. 
Второй по распространенности тип - наси
лие со стороны мужей по отношению к женам. 
Однако женщины также могут быть инициа
торами физического насилия в доме, обычно 
подобное насилие направлено против малень
ких детей и мужей. 

Фактически дом - самое опасное ме
сто в современном обществе. Согласно стати
стическим данным, человек любого возраста 
и пола скорее станет объектом физического 
насилия дома, а не на улице. В Соединенном 

Королевстве из четырех убийств одно - это 
убийство одним членом семьи другого. Что 
касается насилия по отношению к женщинам, 
то последние больше рискуют подвергнуться 
насилию со стороны мужа и близкого знако
мого, чем со стороны незнакомца. 

Вопрос о домашнем насилии привлек 
внимание общества и академических кругов 
в 1970-е п: в результате работы феминистских 
групп по организации прибt;жища для •из
битых женщин·>. До этого времени домашнее 
насилие, в частности над детьми, деликатно 
скрывалось. Исследования феминисток слу
чаев домашнего насилия привлекли внимание 
к распространенности и жестокости насилия 
над женщинами в доме. Большинство эпизо
дов насилия между супругами, о которых знала 
полиция, представляли насилие мужей над сво
ими женами. Только менее чем в 5 % случаев 
женщины применяли физическую силу про
тив своих мужей (Dobash and Dobash 1980). 
Феминистки указывают на эту статистику как 
на подтверждение их заявлений о том, что 
домашнее насилие является главной формой 
мужского контроля над женщинами. 

О перс���т'и�а� паТ\)�а,рхатёJ 11t�fiacrи см:'раз-, 
дел «РадикаЛьн�ЬJй'феминизм>>\на -с.108.С:109. с • •  > ', ,'?._,'·< � . 
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В последние годы консервативные крити
ки стали утверждать, что насилие в семье связа
но не с патриархальной мужской властью, как 
настаивают феминистки, а с <·неблагополуч
ными семьями•. Насилие над женщинами есть 
отражение растущего кризиса семьи и эрозии 
моральных принципов. Эти ученые ставят под 
вопрос утверждения, что насилие со стороны 
женщин по отношению к мужчинам встреча
ется редко. Мужчины менее охотно сообщают 
властям о совершенном над ними насилии 
со стороны жен, чем наоборот (Straus and 
Gelles 1986). 

Подобные утверждения подвершись се
рьезной критике со стороны феминисток и 
других ученых, которые считают, что насилие 
со стороны женщин в любом случае более 
ограничено и эпизодично, чем со стороны 
мужчин, и значительно реже причинлет су
щественный физический вред. Они доказыва
ют, что недостаточно подсчитывать число слу
чаев насилия в семьях. Необходимо учитывать 
смысл, контекст и результат насилия. <·Изби
ение жен·> - регулярное грубое и жестокое 
физическое насилие над женами со стороны 
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мужей не имеет соответствующего эквива
лента с другой стороны. Кроме того, мужчины 
значительно чаще, чем женщины, постоянно 
осуществляют физическое насилие над детьми, 
приводящее к долго не заживающим травмам. 

Джеймс Назру в 1995 г. провел исследо
вание среди 96 сожительствующих пар в Ве
ликобритании, чтобы установить распростра
ненность насилия в домашней обстановке. Он 
обнаружил, что насилие со стороны мужчин 
значительно чаще приводит к физическнм 
травмам и тяжким телесным повреждениям, 
чем насилие со стороны женщин. 

Почему же домашнее насилие встреча
ется сравнительно часто? Здесь играют роль 
несколько факторов. Один из них - это ком
бинация эмоциональной напряженности и ин
тимности личных отношений, характерная для 
семейной жизни. Семейные узы обычно со
пряжены с сильными эмоциями, где любовь 
часто смешана с ненавистью. Ссоры в домаш
ней обстановке могут выявить противоречия, 
которые не ощущаются в другом социальном 
контексте. То, что выглядит как ничтожный 
инцидент, может привести к крупным враж
дебным действиям между супругами или между 
родителями и детьми. Мужчина, снисходитель
но относящийся к эксцентричности поведения 
других женщин, может прийти в бешенство, 
если его жена слишком много болтает за обе
дом в гостях или откровенно рассказывает 
об интимных подробностях, которые он хо
тел бы держать в секрете. 

Второй фактор - это то обстоятельство, 
что значительная часть насилия в семье на са
мом деле допускается и даже одобряется. Хотя 
виды санкционированного обществом семей
ного насилия ограничены, оно легко может 
выйти за установленные пределы и перейти 
в более жестокие формы оскорблений. В Ве
ликобритании найдется мало детей, которых 
никогда не шлепал или бил, пусть даже не
сильно, один из родителей. Такне действия 
довольно часто встречают одобрение со сто
роны других людей, которые даже не рас
сматривают их как насилие. Хотя и в менее 
явно выраженной форме, но и в прошлом, 
и сейчас общество одобрительно относилось 
к насилию между супругами. Культурная при
емлемость такой формы домашнего насилия 
выражена в старой песенке: <•Женщина, лошадь 
и дерево гикори - чем больше их бьешь, тем 
лучше ОНИ•>. 

Общепринято, что никто не может бить 
другого человека на работе или в других об
щественных местах, независимо от того, на
сколько предосудительно или раздражающе 
его поведение. В семье это не так. Многие ис
следования показали, что значительная часть 
семейных пар уверена, что в определенных 
обстоятельствах один супруг на вполне за
конном основании может ударить другого. 
Каждый четвертый американец обоего пола 
считает, что могут быть веские причины для 
того, чтобы муж ударил жену. Чуть меньшая до
ля опрошенных полагает, что верно обратное 
(GreenЬlat 1983). 

Сексуальные злоупотребления 
с детьми и инцест 

Сексуальное злоупотребление с детьми мож
но проще всего определить как совершение 
взрослыми полового акта с ребенком, не до
стигшим совершеннолетия (в Великобрита
нии - возраста шестнадцати лет). Инцест -
это сексуальные отношения между близкнми 
родственниками. Не всякнй инцест является 
злоупотреблением. Например, половое сноше
ние между взрослыми братом и сестрой - это 
инцест, но этот акт не подпадает под опреде
ление сексуального злоупотребления. При сек
суальном злоупотреблении с детьми взрослый 
эксплуатирует ребенка или несовершеннолет
него подростка в сексуальных целях (Ennew 
1986). Тем не менее наиболее распространен
ная форма инцеста, которая является также 
сексуальным злоупотреблением, - это связь 
отца с малолетней дочерью. 

Инцест и сексуальные злоупотребления 
по отношению к детям - явления, которые 
бьши <•открыты·> только в последние двадцать
тридцать лет. Разумеется, давно известно, что 
подобные сексуальные отношения время от 
времени случаются, но большинство исследо
вателей полагало, что сильнейшее табу на по
добное поведение означает, что оно чрез
вычайно мало распространено. Однако это 
не так. Вызывает тревогу, что сексуальные зло
употребления с детьми оказались обычным 
явлением. Чаще всего с ними можно столк
нуться в семьях низших слоев населения, 
но они встречаются на всех уровнях соци
альной иерархии, а также в ряде организаций, 
как мы увидим ниже. 

Хотя в наиболее очевидных формах при
рода сексуальных злоупотреблений вполне яс-
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на, трудно, если вообще возможно, точно оце
нить общее количество случаев сексуальных 
злоупотреблений с детьми из-за многообразия 
форм, которые они могут принимать. Ни ис
следователи, ни суды не достигли полного 
согласия в определении как злоупотребления 
в отношении детей вообще, так, в частно
сти, сексуального злоупотребления с детьми. 
Раздел закона о детях 1989 г. говорит о <·су
щественном ущербе•, причиненном недостат
ком разумной заботы, но что такое •суще
ственный·>, остается. туманным. Националь
ное общество защиты детей определяет четы
ре категории злоупотреблений: <•невнимание·>, 
<·физическое насилие->, <·эмоциональное нзси

лие•, <·сексуальное злоупотребление•. Послед
нее определяется как <•сексуальный контакт 
между ребенком и взрослым с целью получе
ния взрослым сексуального удовлетворения·> 
(Lyon and de Crnz 1993). 

Многие случаи инцеста связаны с ис
пользованием силы или угрозы насилия. Ино
гда дети становятся более или менее доб
ровольными участниками, но это случается 
редко. Разумеется, дети не бесполые суще
ства, и они довольно часто занимаются легки
ми сексуальными играми, разглядывают друг 
друга. Но большинство детей, принуждаемых 
к половому акту одним из взрослых членов 
семьи, находят такой опыт отвратительным, 
постыдным и крайне неприятным. Собран 
значительный материал, показывающий, что 
сексуальные злоупотребления с детьми могут 
привести к долговременным последствиям для 
них. Исследования проститугок, юных право
нарушителей, убежавших из дома подростков 
и наркоманов показывает, что значительная 
их часть в свое время прошла через сексу
альные злоупотребления. Конечно, найденная 
корреляция - еще не доказательство. Демон
страция того, что люди из этих категорий 
подвергались сексуальным злоупотреблениям 
в детстве, еще не доказывает, что такое зло
употребление было причиной их дальнейшего 
поведения. Вероятно, здесь имеет место целый 
ряд факторов, таких, как семейные конфлик
ты, отсутствие заботы со стороны родителей 
и физическое насилие. 

Последние опросы, касающиеся 
сексуальных злоупотреблений 

С начала 1980-х гг. в Великобритании было 
проведено более сорока опросов, касающихся 

сексуальных злоупотреблений. Одним из са
мых дискуссионных стал кливлендский опрос 
1987 г. В опросе участвовали два врача -
Мариэтта Хиггс и Джеффри Вайат. Они уста
новили, что ряд детей в этом районе подверга
лись сексуальным злоупотреблениям со сторо
ны членов их семей. В результате социальные 
работники отняли детей у родителей, которые, 
в свою очередь, заявили гневные протесты, на
стаивая на своей невиновности. 

Полицейские доктора не согласились с 
диагнозами, что вызвало дебаты по всей стра
не и появление множества статей в прессе 
по данному делу. В конце концов начальник 
социальной службы Кливленда признал, что 
двенадцать семей, в которых было двадцать 
шесть детей, обвинены ошибочно. Мало ка
кие преступления вызывают столь же сильные 
эмоции, так что виновные в сексуальном зло
употреблении с детьми предпочитают реши
тельно все отрицать. С другой стороны, если 
родителей или других членов семьи обвиня
ют ошибочно, это причинлет очень сильные 
эмоциональные страдания. 

Наиболее крупное исследование злоупо
треблений с детьми в Великобритании каса
лось обвинений в злоупотреблениях не внут
ри семей, а в государственном учреждении. 
В 1996 г. бьmо начато расследование в Уотер
хаузе по поводу заявлений о злоупотреблени
ях с детьми в детских домах в двух районах 
Северного Уэльса. Комиссия по расследова
нию работала более 200 дней и опросила 575 
свидетелей, в том числе 259 бывших воспи
танников. В отчете, опубликованном в февра
ле 2000 г., признается, что в период между 
1974 и 1990 гг. бьmо широко распространено 
исходившее в основном от старших админи
страторов и медицинских работников физи
ческое и сексуальное насилие над мальчиками 
и, в меньшей степени, над девочками в ряде 
домов, подчинявшихся местным органам вла
сти. В отчете жизнь в одном из детских домов, 
Брюн Эстин, описывается как <•форма пытки 
или того хуже, так что в результате (дети) по
кидали дом в значительно худшем состоянии 
по сравнению с тем, в котором они в него 
попали• (Waterhouse Inquiry 2000). 

Большинство представленных комиссии 
заявлений касалось непрерывного и повто
ряющегося применения силы, в том числе 
побоев, притеснений, запугивания и эмоцио
нального насилия. Однако основное внимание 
бьmо уделено сексуальным злоупотреблениям 
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над мальчиками со стороны персонала. В отче
те подтверждается, что два старших надзира
теля регулярно в течение десяти лет насилова
ли мальчиков. Заместитель начальника одного 
из детских домов имел привычку ежедневно 
приглашать поздно вечером к себе на квар
тиру группу воспитанников и насиловать их. 
Персон ал, знавший об этих действиях, никогда 
не говорил о недостойном поведении началь
ника, создав вокруг случаев злоупотреблений 
то, что в отчете названо •культом молчания•>. 
Детям препятствовали в подаче жалоб, а вы
шестоящие социальные службы использовали 
неадекватные методы контроля и управления 
местными учреждениями. 

Споры о семейных ценностях 

<·Семья гибнет!·> - восклицают адвокаты се
мейных ценностей, глядя на изменения, про
изошедшие за последние несколько десяти
летий: более либеральное и открытое отно
шение к сексуальности, постоянно растущий 
уровень разводов и поиск личного счастья, от
вергая устаревшие представления о семейном 
долге. Необходимо возродить моральный дух 
семьи, убеждают они. Нужно восстановить тра
диционную семью, которая была значительно 
стабильнее и упорядоченнее, чем запутанная 
сеть связей, в которой большинство из нас 
оказалось. 

<•Нет!·>- отвечают критики. •Вы считаете, 
что семья гибнет. На самом деле она просто 
меняется. Мы должны активно поддерживать 
многообразие форм семьи и видов сексуаль
ной жизни, вместо того чтобы считать, что все 
должны быть зажаты в один шаблон•>. 

Кто же прав? Вероятно, следует критиче
ски отнестись к обоим точкам зрения. Воз
врат к традиционной семье - не выход. Дело 
не только в том, что, как объяснялось ранее, 
традиционная семья в том виде, как о ней 
обычно думают, никогда не существовала, или 
в том, что в прошлом в семьях было слиш
ком много тягостных сторон, чтобы делать эти 
семьи моделями семей сегодняшних. Просто 
социальные изменения, приведшие к преобра
зованию прежних форм брака и семьи, боль
шей частью необратимы. Женщины в боль
шинстве не вернутся к той домашней жизни, 
из которой они сумели вырваться. Сегодня 
сексуальное партнерство и брак, независимо 
от того, стали они лучше или хуже, не мо
гут походить на прежние. Центральными для 

нас в личной и семейной жизни стали эмо
циональные связи, точнее, активное создание 
и поддержание отношений. 

К чему мы придем? Уровень разводов 
может перестать расти и выйти на постоян
ное значение, но падать не будет. Все из
мерения уровня разводов являются в векото
рой степени оценочными, но на основе про
шлых тенденций можно предположить, что 
около 60% всех браков, заключенных сегодня, 
могут окончиться разводом в течение деся
ти лет. 

Как мы видели, развод - не всегда от
ражение несчастлиnой жизни. Люди, которые 
раньше чувствовали себя вынужденными со
хранять неудачный брак, могут теперь по
пробовать все заново. Но нет сомнений, что 
тенденции изменений сексуальности, брака 
и семьи порождают в одних чувство глубо
кой тревоги, в то время как в других рождают 
новые возможности для удовлетворения и са
мовыражения. 

Те, кто считают, что следует приветство
вать большое разнообразие имеющихся сего
дня форм семьи, так как они освобождают нас 
от существовавших в прошлом ограничений 
и страданий, также во многом правы. Мужчи
ны и женщины могут оставаться одинокими, 
если они этого хотят, не сталкиваясь при этом 
с общественным осуждением, которое испы
тывают холостяки и особенно вдовы. Пары, 
живущие вместе, уже не вызывают осуждения 
со стороны их более •респектабельных• же
натых друзей и подруг. Гомосексуальные пары 
могут открыто вести семейную жизнь и вос
питывать детей, не сталкиваясь с тем уровнем 
враждебного отношения, который бьш по от
ношению к ним раньше. 

После этих замечаний тр-удно удержать
ся от вывода, что мы стоим на перепутье. 
Принесет ли будущее дальнейший распад про
должительных браков или связей? Будем ли 
мы все больше и больше обживать эмоцио
нальный и сексуальный пейзаж, обезображен
ный горечью и жестокостью? Никто не скажет 
с определенностью. Однако тот социологи
ческий анализ брака и семьи, который мы 
завершаем, убеждает нас, что мы не можем 
решить наши проблемы, глядя в прошлое. Мы 
должны попробовать примирить высоко це
нимые нами в личной жизни индивидуальные 
свободы с необходимостью образования ста
бильных и длительных отношений с другими 
людьми. 
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Краткое содержание 
1. Родственные связи, семья и брак- тесно связанные понятия, имеющие ключевое значение 

для социологии и антропологии. Родственные связи включают либо генетические связи, 
либо связи, возникшие в результате брака. Семья - это группа родственников, несущих 
ответственность за воспитание детей. Брак - это санкционированные обществом узь1, 
соединяющие двух людей, имеющих сексуальные отношения. 

2. Нуклеарная семья - это проживающая в одном доме супружеская пара со своими 
или приемными детьми. Когда вместе с супружеской парой и их детьми под одной 
крышей живут родственники, или эти родственники nоддерживают тесные и длительные 
отношения, то говорят о расширенной семье. 

3. В заnадных обществах брак и семья ассоциируются с моногамией (санкционированные 
культурой сексуальные отношения между одной женщиной и одним мужчиной). Многие 
другие культуры доnускают или поощряют полигамию, когда один индивид может состоять 
в браке с двумя и более супругами одновременно. 

4. Преобладавшая в течение ХХ в. традиционная нуклеарная семья в большинстве индустри
альных стран постепенно разрушается. В настоящее время существует много разных форм 
семьи. 

5. Для изучения семьи были использованы различные теоретические подходы. Функциана
листы подчеркивали, что семья является одним из фундаментальных институтов общества, 
и особенно выделяли роль семьи в социализации детей. Феминисты изучали неравенство 
во многих областях семейной жизни, включая домашнее разделение труда, неравные 
властные взаимооотношения и неравенство в деятельности по уходу. 

б. В послевоенные годы вырос уровень разводов, а число первых браков уменьшилось. 
В результате растущая доля населения-живет в неполных семьях. 

7. Довольно высок уровень повторных браков. Они приводят к образованию восстановленных 
семей, т. е. семей, в которых по крайней мере один взрослый имеет детей от предыдущего 
брака или сожительства. Термин «безотцовщина» относится к случаю, когда отцы после 
развода или разрыва имеют редкие контакты со своими детьми или вообще их не имеют. 

8. Среди групп этнических меньшинств наблюдается большое разнообразие форм семьи. 
В Великобритании семьи выходцев из южноазиатского и афро-карибского регионов 
отличаются от типов семей коренного населения. 

9. Брак более не является определяющей основой союза двух людей. Сожительство (когда 
пара живет вместе, имея сексуальные отношения вне брака) становится все более 
распространенным во многих индустриальных странах. По мере того как отношение 
общества к гомосексуальности становится более спокойным, геи и лесбиянки все чаще 
живут вместе парами. В ряде случаев гомосексуальные пары получают законное право 
называть себя семьей. 

10. Семейная жизнь далеко не всегда представляет картину гармонии и счастья; в семьях 
встречаются случаи домашнего насилия и сексуального злоуnотребления. В большинстве 
случаев сексуальные злоупотребления с детьми и домашнее насилие осуществляются муж
чинами; по-видимому, это связано с другими типами жестокого поведения, характерными 
для некоторых мужчин. 

11. Брак перестал быть условием регулярных половых сношений для лиц обоего пола; он 
также не является фундаментом экономической деятельности. По-видимому, меняющи
еся формы социальных и сексуальных отношений будут развиваться и дальше. Брак 
и семья продолжают быть твердо устоявшимися общественными институтами, все же 
подвергающимися сильному давлению и трансформациям. 

Вопросы для самостоятельного анализа 
1. Все ли формы семьи в равной степени приемлемы в современных обществах? 
2. Может ли в современном обществе иметь место полигиния или полиандрия? 
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3. Каким образом растущий уровень разводов указывает на то, что брачные отношения 
становятся более, а не менее важными? 

4. Какие социальные меры можно принять для уменьшения уровня насилия внутри семей? 

5. С уменьшением роли мужчины как <•кормильца• какие новые роли мoryr быть предложены 
мужчинам в семье? 

6. Может ли только одна любовь сохранить институт семьи? 

Дополнительная литература 

Hantmis Linda and Lohkamp-Нimminghofen Marlene (eds). Changing Family Forms, Law and Policy. Loughbor-
ough: Cross-National Research Group, European Research Centre, Loughborough University, 1999. 

Horgett Brenda М. et а/. The Family, Law and Society: Cases and Materials. London: Butterworths, 1996. 

Hughes Gordon and Ferguson Ross (eds). Ordering Lives: Family, Work and Welfare. London: Routledge, 2000. 

Lerner Richard М. and Castellino Domini R. (eds.). Adolescents and their Families: Structure and Parent-Youth 
Relationships. N. У.: Garland, 1999. 

Wilkinson Helen (ed.). Family Business. London: Demos, 2000. 

Австралийский институr изучения семьи 
http:/ jwww.aifs.org.au/ 

Интернет-линки 

Центр стратегических исследований - •мозговой центр•, созданный Маргарет Тэтчер, чтобы способство· 
вать исследованию проблем семьи, предпринимательства, развития личности и свободы 
http:/ /www.cps.org.uk 

Центр анализа информации по международным исследованиям детей, юношества и семьи 
http:/ jwww.childpolicyintl.org/ 

Демос - исследовательский центр по изучению семьи и бедности 
http:/ /www.demos.co.uk 



ГЛАВА 

ПРЕСТУШIЕНИЕ 
И ДЕВНАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Мы все знаем, кто это такие - люди, 
чье поведение отклоняется от нормы, или, 
по крайней мере, нам кажется, что мы зна
ем. Индивидуумы с девиантным поведением -
это люди, отказывающиеся жить по правилам, 
которым следует большинство из нас. Это без
жалостные преступники, наркоманы или опу
стившиеся бродяги, которые явно не соответ
ствуют приемлемым для большинства людей 
стандартам нормальности. В действительно
сти, однако, ситуация не вполне такая, как она 
представляется на первый взгляд, - этот урок 
нам часто преподает социология, потому что 
она побуждает нас заглянугь в суrь явлений. 
Понятие отклонения от нормы объяснить от
нюдь не просто, и связь между девиантным 
поведением и преступлением вовсе не являет
ся такой уж прямой. 

Кевина Митника характеризовали как •са
мого знаменитого компьютерного хакера в 
мире·>. По справедливости следовало бы на
верное сказать, что тридцатишестилетний жи
тель Калифорнии Митник вызывал в равной 
мере и восхищение и презрение. Для 100 000 

компьютерных хакеров, существующих в ми
ре, Митник - гениальный новатор, которо
го несправедливо и безосновательно осудили 
в США на пять лет тюрьмы, что является 
конкретным доказательством того, насколько 
ошибочно стало трактоваться компьютерное 
хакерство по мере распространения информа
ционной технологии. Что же касается амери
канских властей и хай-тек корпораций, таких 
как <•Сан майкросистемс·>, <•Моторола• и <•Но
киа•, то для них Митник - один из самых 
опасных людей в мире. Он был арестован Фе
деральным бюро расследований (ФБР) США 
в 1995 г. и позднее осужден за хищение основ
ных кодов и кражу у этих и других компа-

ний программнаго обеспечения стоимостью, 
как уrверждалось, в многие миллионы долла
ров. В качестве условия для его освобождения 
из тюрьмы в январе 2000 г. Митнику было 
запрещено пользоваться компьютерами и вы
ступать с публичными заявлениями по про
блемам технологии. 

За последнее десятилетие или около то
го хакеры постепенно превратились из мало
заметной горстки компьютерных энтузиастов 
в широко осуждаемую группу людей с деви
антным поведением, которые якобы угрожают 
самой стабильности информационного века. 
Атака, которой в феврале 2000 г. подверг
лись веб-сайты ряда известных фирм торгов
ли по Интернету, от имени которых рассыла
лись отказы в обслуживании (The distributed 
deniel of service, DDoS), привела к <•антихакер
ской истерии• в средствах массовой инфор
мации, в мире корпораций и среди между
народных правоохранительных организаций. 
Некоторые из наиболее посещаемых сайтов 
Интернета, как, например, Yahoo!, e-bay.com, 
Amazon.com, на много часов прервали свою 
работу в связи с тем, что их серверы под
вертись бомбардировке ложными запроса
ми информации, посланными с компьютеров 
со всех концов Земли. И прежде чем кто-ли
бо из участников оилайн-налетов был пойман, 
люди стали указывать пальцем на •компьютер
ных хакеров•, изображаемых как сомнитель
ная группа населения, состоящая из <•социаль
но неадаптированных• молодых людей, (пре
имущественно мужчин), избегающих контак
тов с людьми и создающих себе альтерна
тивную жизнь под прикрытнем псевдонимов 
онлайн-пользователей. 

Вместе с тем, по мнению Митника и дру
гих членов сообщества хакеров, такие патоло-
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гические характеристики весьма далеки от ис
тины. <•Хакер - это термин, выражающий ува
жение и почет, - уrверждал Митник в статье, 
написанной им вскоре после освобождения 
из тюрьмы, - это термин, характериЗующий 
мастерство, а не деятельность, совершенно так 
же, как термин "доктор" указывает на высокую 
квалификацию. Термин "хакер" употреблялся 
десятилетиями для обозначения талантливых 
компьютерных энтузиастов, людей, чье ма
стерство в использовании компьютеров для 
решения технических проблем и головоломок 
вызывало и вызывает уважение и восхищение 
у других людей, обладающих аналогичным 
техническим мастерством·> (Mitnick 2000). Ха
керы не замедлили заявить, что большая часть 
их деятельности не имеет никакого отноше
ния к криминалу. Напротив, в первую очередь 
они заинтересованы в исследовании возмож
ностей компьютерной технологии, с тем что
бы обнаружить ее слабые места и определить, 
насколько глубоко возможно пронию1уrь в чу
жие компьютерные системы. В случае обнару
жения изъяна, согласно <·хакерской этике·>, дан
ная информация должна быть сделана публич
ной. Многие хакеры даже служили в качестве 
консультантов крупных корпораций и прави
тельственных организаций, помогая им защи
щать их системы против вмешательства извне. 

Хакеры считают, что в последние годы 
их несправедливо превратили в некую угро
зу обществу, и это связано с тем, что тер
мин <•хакер·> стали широко - и неточно -
применять для обозначения все увеличиваю
щегося числа компьютерных <•взломщиков•> -
•крэкеров•>, которые бесчинствуют на интер
нет-сайтах, совершают преступления онлайн 
или устраивают атаки с рассылкой отказов 
в обслуживании. Впечатляющая онлайн-кража 
12 млрд долл. со счетов Сити-банка в 1992 г. 

и ведавнее хищение 300 000 номеров кредит
ных карт с сайта CD Universe - эти преступле
ния были приписаны хакерекому сообществу, 
несмотря на возражения с их стороны. Ха
керами называют также множащуюся в числе 
<•компьютерную мелюзrу•> (<•script-kiddies·>) -
тинэйджеров, которые прячуrся за личностя
ми других людей онлайн и дезорганизиру
ют работу Интернета, вмешиваясь в частную 
интернет-переписку. Митник и другие хакеры 
относят себя к другой категории, чем те люди, 
целью которых является причинение вреда. 
Как сказал Митник американским СМИ после 
своего освобождения из тюрьмы, <·Я считаю 

себя круrым гонщиком на электронном авто
мобиле, и отнюдь не считаю себя вором·>. 

Мы уже говорили выше о том, что со
циальная жизнь людей подчиняется правилам 
и нормам. Наша деятельность превратилась бы 
в хаос и потерпела бы крах, если бы мы 
не придерживались правил, которые определя
ют известные виды поведения в определенных 
контекстах как надлежащие, адекватные, а дру
гие как неадекватные. Когда мы начинаем изу
чение девнантнаго поведения, мы должны по
смотреть, какие именно правила люди соблю
дают, а какие нарушают. Никто не нарушает 
всех правил. Мы создаем правила, точно так же 
мы их нарушаем. Даже люди, казалось бы, 
находящиеся за пределами респектабельного 
общества, как, например, неоднократно поио
симыс компьютерные хакеры, обычно следуют 
правилам тех групп, членами которых они яв
ляются. Так, хакеры признают себя частью 
более широкого общества, придерживающе
гося определенных коллективных принципов 
и кодекса чести. Тех, чьи действия отклоняют
ся от неформальных законов поведения, - как 
<•взломщики·>-крэкеры - сообщество хакеров 
может подвергнуrь остракизму. 

· 

Исследование преступлений и девнантно
го поведения представляет собой одну из са
мых увлекательных и вместе с тем сложных 
областей социологии. Оно учит, что никто 
из нас не является таким уж нормальным, 
как нам, вероятно, хотелось бы думать. Оно 
также позволяет увидеть, что людей, чье пове
дение кому-то, возможно, кажется непостижи
мым или странным, можно считать разумными 
существами, если понять, почему они посту
пают именно так. 

Социология 
девиантного поведения 

Девнантное поведение можно определить как 
несоответствие данной совокупности норм, 
которая принята значительным числом людей 
в группе или обществе. Ни одно общество, 
как уже подчеркивалось, невозможно разде
лить сколько-нибудь простым способом на тех, 
чье поведение отклоняется от норм, и тех, 
чье поведение соответствует им. Большинство 
из нас в тех или иных случаях нарушает обще
принятые правила поведения. Мы, возможно, 
когда-то совершили небольтую кражу, напри
мер, унесли что-то из магазина, не заплатив, 
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или взяли какие-то мелочи на работе, вроде 
фирменной почтовой бумаги или пишущей 
ручки - для личного пользования. В тот или 
иной момент жизни мы, возможно, превысили 
скорость, допустимую при езде на автомобиле, 
позвонили в шутку по телефону или выкурили 
сигарету с марихуаной. 

Девнантное поведение и преступление -
отнюдь не одно и то же, хотя во многих случа
ях они могут пересекаться. Понятие девиант
ного поведения гораздо шире понятия пре
ступления, которое относится только к откло
няющемуел от нормы поступку, при котором 
происходит нарушение закона. Многие фор
мы девнантнога поведения закон не карает 
санкциями. Так, изучение отклонений от норм 
поведения может включать такие столь различ
ные явления как натурализм (нудизм), экста
тическая культура или странники Нового Века. 

�м отри· Дополilйтельно ·материсiл'))�';<�Це�но� · 

стях и нор��х» в связи с nонятИем ку.Л�турьt 
на с. 34 •• ··• ... .. . . . . .. . : ·�\ . са\ 

Поиятие девиантности может относить
ся как к поведению отдельного человека, так 
и к действиям целых групп людей. Иллюстра
цией может служить культ Харе Кришна -
религиозная группа, верования и образ жиз
ни которой отличаются от верований и образа 
жизни большинства жителей Великобритании. 
Этот культ возник в 1960-х гг., когда на Запад 
из Индии приехал, чтобы распространять уче
ние <•Сознание Кришны•, Шри Прабхупада. Он 
обращался со своим призывом в первую оче
редь к молодым людям, употреблявшим нар
котики, провозглашая, что, следуя его учению, 
можно <·все время пребывать в возвышенном 
состоянии и найти вечное блаженство•>. По
следователи культа Харе Кришна стали при
вычным зрелищем в Великобритании - они 
танцуют, сопровождая свои танцы песнопени
ями на улицах, содержат вегетарианские кафе, 
раздают прохожим литературу о своих верова
ниях. Большинство населения относится к ним 
как правило с терпимостью, несмотря на то 
что их взгляды представляютел несколько экс
центричными. 

Приверженцы культа Харе Кришна яв
ляют пример субкультуры отклонения. Хотя 
количество членов этого культа в наши дни со
кратил ось по сравнению со своим пиком, на
блюдавшимся несколько лет назад, они смогли 
довольно легко выжить внутри более широко-

го общества. Харе Кришна - организация бо
гатая, финансируемая за счет пожертвований 
своих членов и сочувствующих. Ее положение 
существенно отличается от положения другой 
субкультуры отклонения, которую можно бы
ло бы упомянуть здесь в порядке контраста: 
субкультуру людей, лишенных постоянного ме
ста жительства. Люди, потерпевшие крушение 
в жизни, живут на улице, проводя дневное 
время в парках или общественных зданиях. 
По ночам же они спят на улице или нахо
дят себе прибежище в каких-нибудь ночлеж
ках. Большинство людей, постоянно не имею
щих крыши над головой, еле-еле персбивают
ся и влачат жалкое существование на самой 
обочине общества. 

Изучением преступлений и девнантнога 
поведения занимаются две разных, хотя и свя
занных между собой дисциплины. Кримино
логия занимается формами поведения, кото
рые предусмотрены уголовным законодатель
ством. Криминолога, как правило, интересуют 
критерии преступления, изменения в уров
не преступности и политика, направленная 
на сокращение преступности в общинах. Со
циология девиантноrо поведения использу
ет данные криминологических исследований, 
но, кроме того, изучает поведение людей, ко
торое не относится к компетенции vrоловного 
права. Социологи, изучающие деви�нтное по
ведение, стремятся понять, почему некоторые 
виды поведения обычно рассматриваются как 
девиантные и как эти представления об откло
нениях от нормы по-разному применяются 
к людям в пределах общества. 

Изучение отклонений от нормы связа
но, таким образом, с властью в обществе, 
также как с влиянием Соtjиального Юlасса, -

с разделением на богатых и бедных. Если 
мы рассматриваем отклонение от социальных 
правил или норм или соответствие им, мы 
всегда должны задавать себе вопрос: чьи пра
вила имеются в виду? Как мы увидим дальше, 
на социальные нормы огромное влияние ока
зывают отношения к власти и классу. 

Попытки объяснения 
преступления 

и девиантного поведения 

В отличие от некоторых других областей со
циологии, в которых с течением времени ело
жились конкретные теоретические подходы, 
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Нормы и санкции 

Чаще всего мы следУем социальным нормам, по
тому что вследствие процесса социализации мы 
привыкли поступать именно так. Все социальные 
нормы сопровождаются предУсмотренными за
коном мерами наказания, которые стимулируют 
подчинение нормам и защищают от нарушений. 
Санкция - это любая реакция со стороны дру
гих людей на поведение отдельного человека 
или группы, которая направлена на то, чтобы 
обеспечить подчинение данной норме. Санкции 
могут быть позитивными (предоставление на
грады за соблюдение норм) или негативными 
(наказание за поведение, не соответствующее 
нормам). 

Санкции могут налагаться формально или 
неформально. Формальные санкции осуществля
ются особым ·органом или организацией, гаран
тирующей соблюдение конкретной совокупно
сти норм. Основные типы формальных санкций 

ставшие доминирующими, в изучении девн
антнога поведения ни одна из теорий не дает 
исчерпывающего объяснения данному явле
нию, и здесь по-прежнему сохраняют свое зна
чение многие теоретические подходы. Крат
ко рассмотрев биологические и психологиче
ские объяснения, мы обратимся к четырем со
циологическим теориям, оказавшим влияние 
на исследования в области социологии де
виантного поведения: к функционалистским 
теориям, теориям интерактивности, теориям 
конфликта и теориям контроля. 

Биологические теории: 
«криминальные тиnы» 

Некоторые из первых попыток объяснения 
преступления бьши по своему характеру пре
имущественно биологическими. Причину пре
ступных наклонностей и девиантного поведе
ния видели во врожденных свойствах чело
века. Итальянский криминалист Чезаре Лом
брозо, работавший в 1870-х гг., считал, что 
криминальные типы можно идентифициро
вать по определенным анатомическим при
знакам. Он изучил внешность и физические 
характеристики преступников, такие как фор
ма черепа и лба, величина челюсти и длина 
рук, и пришел к выводу, что они обнаружива
ют черты, отражающие более ранние стадии 
развития человека. Ломброзо признавал, что 
социальные условия могут влиять на развитие 

в современных обществах представлены судами 
и тюрьмами. Закон - это формальная санкция, 
определенная властями в качест13е nравила или 
принципа, которому должны следовать гражда
не: он исnользуется против людей, которые ему 
не подчиняются. Неформальные санкции nред
ставляют собой менее организованные и более 
сnонтанные реакции на nодчинение нормам. Раз
новидности неформальной санкции может под
вергнуться, например, nрилежный ученик, когда 
одноклассники дразнят его за то, что он много 
работает, или юноша или девушка, когда им дают 
nрозвище «зануда» за то, что они отказываются 
ГУЛЯть по вечерам. Неофициальные санкции име· 
ют место также, наnример, в тех случаях, когда 
какой-то человек сделал замечание, оскорби
тельное для представителей того или иного nола 
или расы, и это встретило неодобрительную ре
акцию со стороны друзей или коллег. 

криминального поведения, но считал боль
шинство преступников с биологической точки 
зрения дегенеративными и умственно отста
лыми. Именно потому что они якобы не до
стигли полного развития как человеческие су
щества, их действия обычно не соответствуют 
установлениям человеческого общества. Взгля
ды Ломброзо бьши в целом опровергнуты, 
но сходные с ними идеи высказывались неод
нократно вновь и вновь. 

В одной из более поздних теорий вы
делялисъ три основных физических типа лю
дей и утверждалось, что один из этих ти
пов прямо связан со склонностью к право
нарушениям. Согласно этой теории, мускули
стые энергичные типы (мезоморфы) являются 
более агрессивными и физически сильными 
и потому они более склонны к правонару
шениям, чем люди более субтильного тело
сложения (эктоморфы) или люди более пол
ной комплекции (эндоморфы) (Sheldon 1949; 
Glueck and Glueck 1956). Подобные взгляды 
также вызвали резкую критику со стороны 
многих ученых. Даже если допустить, Что су
ществует некоторая общая связь между фи
зическим строением человека и склонностью 
к правонарушениям, это еще ничего не го
ворит о влиянии наследственности. Возмож
но предположить, что людей с мускулистым 
телосложением привлекает криминальная де
ятельность, потому что она дает им возмож-
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Криминальные типы, представленные в книге Чеза
ре Ломброзо (1835-1909): грабитель из Неаполя; 
фальшивомонетчик из Пьемонта; Борджиа-убийца; 
Картуш, чьи криминальные склонности разнообраз-

ны; жена бандита; отравитель 

ность физического проявления силы и лов
кости. Более того, почти все исследования 
в этой области были ограничены изучением 
правонарушителей в исправительных колони
ях, и вполне вероятно, что в такие учреждения 
обычно направляют именно более крепких 
атлетически сложенных юношей, а не хилых 
и слабых людей. 

Некоторые люди, возможно, склонны к 
раздражительности и агрессивности, и это 
может найти выражение в преступлениях, свя
занных с физическим насилием над другими 
людьми. Однако нет никаких убедительных 
доказательств того, что какие-либо черты лич
ности при этом наследуются, и даже если бы 
они наследовались, их связь с преступными 
наклонностями, самое большее, была бы толь
ко весьма отдаленной. 

Психологические теории: 
«анормальные психические 

СОСТОЯНИЯ» 

Подобно биологическим теориям, психологи
ческие теории преступления ищут объясне
ние отклонений поведения в индивидууме, 
а не в обществе. Но если при биологиче
ском подходе внимание фокусируется на фи
зических качествах, которые якобы предрас
полагают человека к преступлению, психоло
гические теории сосредотачиваются на типах 
личности. 

Значительная часть криминологических 
исследований в прошлом проводилась в тюрь
мах и психиатрических лечебницах. В подоб
ных условиях, вполне естественно, существен
ное влияние оказывали идеи психиатрии. Упор 
делалея на отличительных чертах преступни
ков - включая <•слабоумие·> и <•моральную де
градацию•>. Хане Эйсенк высказал предполо
жение, что анормальные психические состоя
ния наследуются: они могут либо предраспола
гать человека к преступлению, либо создавать 
трудности для него в процессе социализации 
(Eysenk 1964). 

Некоторые ученые предположили, что 
у небольтого числа людей развивается амо
ральный, или психопатический тип лично
сти. Психопатические личности, или пси
хопаты, - это замкнутые в себе, лишенные 
эмоций личности, действующие импульсивно 
и редко испытывающие чувство вины. Некото
рые психопаты получают наслаждение от на
силия как такового. Индивидуумы с психо
патическими чертами действительно иногда 
совершают жестокие преступления, но глав
ные трудности как раз и вызывает определе
ние понятия психопатической личности. Со
всем не очевидно, что психопатические чер
ты обязательно свидетельствуют о преступных 
наклонностях. Почти все исследования, по
священные людям, которые, как считалось, 
обладали такими характеристиками, проводи
лись среди осужденных в тюрьмах, и их лич
ности неизбежно должны были изображать
ся в негативном свете. Если же мы опишем 
те же самые черты в положительном свете, 
тип личности получается совершенно другим, 
и нет, по-видимому, никаких оснований счи
тать людей подобного рода прирожденными 
преступниками. 

Психологические теории преступления в 
лучшем случае могут объяснить только неко-
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торые аспекты этого явления. Хотя отдельные 
преступники, возможно, и обладают личност
ными свойствами, отличающими их от осталь
ной части населения, крайне маловероятно, 
что это относится к большинству преступни
ков. Существуют самые разные виды преступ
лений, и вряд ли можно предположить, что 
у тех, кто их совершает, имеются какие-то 
особые общие характерные психологические 
черты. 

И при биологических, и при психоло
гических подходах к явлению преступности 
предполагается, что девиантность является 
знаком того, что что-то <•нелад!Ю•> с инди
видуумом, но не с обществом. Утверждается, 
что преступление обусловлено факторами, ко
торые человек не может контролировать, и что 
они заключены либо в его теле, либо в его 
мозгу. Поэтому если бы научной криминоло
гии удалось установить причины преступле
ния, появилась бы возможность воздейство
вать на такие причины. В этом отношении как 
биологические, так и психологические теории 
преступления являются по своей сущности по
зитивистск.и.ми. Как мы выяснили при обсуж
дении взглядов Конта в главе 1, позитивизм -
это вера в то, что, применяя научные методы 
к изучению социального мира, можно выявить 
его основные законы. В случае позитивистской 
криминологии это приводило к вере в то, что 
с помощью эмпирического исследования мож
но точно установить причины преступлений 
и потом высказывать рекомендации о том, как 
их искоренить. 

Социологические теории 

преступления 

и девиантного поведения 

Последующие поколения ученых подвергли 
старую позитивистскую криминологию рез
кой критике. Они утверждали, что удовлетво
рительным объяснением преступления может 
быть только объяснение социологическое, по
скольку то, что признается преступлением, за
висит от социальных институrов общества. 
Со временем внимание исследователей пе
реместилось от индивидуалистических объ
яснений преступления как свойства человека 
к теориям, выдвигающим на первый план со
циальный и культурный контекст, в котором 
имеет место девиантное поведение. 

Функционалистские теории 
Функционалистские теории рассматривают 
преступление и девиантное поведение как ре
зультат структурных сбоев и отсутствия в об
ществе морального регулирования. Если чая
ния отдельных людей или групп в обществе 
не совпадают с получаемым вознаграждени
ем, этот разрыв между желаниями и их осу
ществлением может проявиться в девиантных 
мотивациях некоторых его членов. 

Преступление и аномия: 
Дюркгейм и Мёртон 

Как мы видели в главе 1, понятие анамия 
было впервые введено Эмилем Дюркгеймом, 
высказавшим предположение о том, что в со
временных обществах традиционные нормы 
и стандарты разрушаются, не успев заменить
ся новыми нормами и стандартами. Аномия 
наблюдается в тех случаях, когда отсутству
ют ясные стандарты, которые управляли бы 
поведением людей в той или иной сфере 
социальной жизни. По мнению Дюркгейма, 
в таких условиях люди чувствуют себя дезори
ентированными и незащищенными: аномия, 
следовательно, - это один из факторов, по
буждающих людей к самоубийству. 

Дюркгейм рассматривал преступление и 
отклонение от нормы как факты социальные: 
он считал, что оба эти явления представляют 
собой неизбежные и необходимые элементы 
современных обществ. Согласно Дюркгейму, 
в современную эпоху люди менее скованы, 
чем это было в традиционных обществах. 
Именно потому, что современный мир предо
ставляет индивидууму более широкую свободу 
выбора, с неизбежностью возникает некото
рый нонконформизм. Дюркгейм указывал, что 
ни в одном обществе никогда не бывает полно
го консенсуса в отношении господствующих 
в нем норм и ценностей. 

Девнантное поведение также, по мне
нию Дюркгейма, необходимо для общества: 
оно выполняет в нем две важные функции. 
Во-первых, отклонение от нормы выполняет 
адаптивную функцию. Вводя в общество но
вые идеи и проблемы, девиантность выступа
ет как фактор обновления. Она осуществляет 
изменение. Во-вторых, девиантность способ
ствует сохранению границы между <•хорошим·> 
и <•плохим·> поведением в обществе. Преступ
ное деяние может вызвать такую коллектив
ную реакцию, которая укрепит групповую со
лидарность и прояснит социальные нормы. 
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Роберт К. Мёртон: уnования м воэнаrражденме 

Мёртон рассматривал девиантность как есте
ственную реакцию людей на те ситуации, в кото
рых они оказываются. Он выделил пять возмож
ных реакций . на наnряженность, возникающую 
из-за несоответствия междУ социально одобрпе· 
мыми ценностями и ограниченными средствами 
для их доСJижения: 

• Конформисты nринимают как общеnриня
тые ценности, так и обычные сnособы их 
достижения, независимо от того, добива· 
ются ли они успеха или нет. Большинство 
населения вход11т в эту категорию. 

• Иннаваторы также nринимают социально 
одобренные ценности, но исnользуют неза
конные или околозаконные средства, что
бы следовать им. Примерам nодобного ти
nа людей являются преступники, достигшие 
благосостояния путем противозаконной де
ятельности. 

• Ритуалисты ведут себя в соответствии 
с социально принятыми стандартами, хотя 
они давно уже утратили ощущение смысла 

Например, жители какого-то района, где дей
ствуют наркодилеры, мoryr объединиться в от
вет на перестрелку, возникшую в ходе борьбы 
между торговцами наркотиками за сферы вли
яния, и принять решение сделать свой район 
зоной, свободной от. наркотиков. 

Взгляды Дюркгейма на преступление и де
виантное поведение способствовали переклю
чению внимания ученых с объяснений, в осно
ве которых - индивидуум, па социальные 
факторы. Его понятие аномии было исполь
зовано американским социологом Робертом 
К. Мёртоном, создавшим широко известную 
теорию девиантного поведения, в которой ис
точник преступления оказался в самой струк
туре американского общества (Merton 1957). 

Мёртон модифицировал понятие аномии, 
отнеся его к напряженности, возникающей 
в поведении человека, оказавшегося в ситу
ации, когда общепринятые нормы вступают 
в конфликт с социальной реальностью. В аме
риканском обществе, а в известной степени 
и в других индустриальных обществах, об
щепринятые ценности акцентируют внимание 
на материальном успехе, и средствами для до
стижения успеха считаются самодисциплина 
и интенсивная работа. Соответственно, лю-

ценностей, стоящих за данными стандарта
ми. Правила выполняются ради самих пра
вил без какой-либо более широкой цели 
впереди, как бы помимо воли. К ритуа
листам относятся люди, посвятившие себя 
скучной и утомительной работе, даже при 
том, что такая работа не дает перспективы 
продвижения по службе и приносит мало 
удовлетворения. 

• Ретриатисты (отступники) полностью 
отказываются от участия в конкурентной 
борьбе, отвергая, таким образом, и господ
ствующие в обществе ценности, и принятые 
способы их достижения. Такие люди обыч
но «выпадают» из общества. Примером мо
гут служить члены какой-либо независимой 
коммуны. 

• Бунтари отвергают как существующие цен
ности, так и нормативные средства их до
стижения, но активно стремятся заменить 
их новыми и преобразовать соци,111ьную 
систему. В эту категорию входят члены ра
дикальных политических группировок. 

ди, которые действительно упорно работают, 
должны, исходя из этих установок, добить
ся успеха, независимо от того, с чего они 
начинали в жизни. На самом же деле, это мне
ние не соответствует реальности, потому что 
большинство людей, находящихся в неблаго
приятных обстоятельствах, располагает только 
ограниченными возможностями для продви
жения в жизни или вообще не имеет никаких 
шансов. И тем не менее тех, кому не удалось 
<·преуспетм, осуждают за их якобы неспособ
иость добиться материального благополучия. 
В подобной ситуации возникает сильное иску
шение попытаться продвинуться вперед любы
ми средствами, законными или незаконными. 
По мнению Мёртона, таким образом, девиант
ность является побочным продуктом эконо
мического неравенства и отсутствия равных 
возможностей. 

В трудах Мёртона затрагивается одна 
из основных загадок, с которыми сталкивается 
изучение криминологии: если в наше время 
общество в целом становится более богатым, 
то почему же продолжает расти уровень пре
ступности? Указывая на противоречие между 
растущими чаяниями и сохраняющимся не
равенством, Мёртон считает относительную 
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депривацию важным элементом девнантнога 
поведения. 

Объяснения, исходящие из понятия 
субкультуры 

В более поздних теориях девиантность рас
сматривается в связи с субкультурными группа
ми, в которых приняты нормы, поощряющие 
или вознаграждающие криминальное поведе
ние. Подобно Мёртону, Альберт Коэн считал 
основной причиной преступлений противоре
чия, существующие в американском обществе. 
Однако, если Мёртон делал упор на девиант
ной реакции индивидуумов на несоответствие 
между ценностями и средствами для их до
стижения, то Коэн на первый план выдвигал 
реакции, возникающие коллективно посред
ством субкультур. В книге •Подростки-право
нарушители• Коэн утверждает, что молодые 
люди из низших слоев рабочего класса, разо
чарованные своим положением в жизни, часто 
сбиваются в субкулътуры правонарушите
лей, подобные бандам. Такие субкультуры от
вергают ценности среднего класса и заменяют 
их нормами, прославляющими неповинове
ние, как, например, правонарушения и другие 
акты нонконформизма (Coben 1955). 

Ричард А. Кловард и Ллойд Е. Олин в сво
ем исследовании соглашаются с Коэном в том, 
что большинство юношей-правонарушителей 
происходит из низов рабочего класса. Вме
сте с тем, наибольший •риск-, по их мне
нию, представляют те молодые люди, которые 
усвоили ценности среднего класса и которых 
поощряли, исходя из их способностей, стре
миться к будущему, характерному для среднего 
класса. В тех случаях, когда такие молодые лю
ди оказываются не в состоянии реализовать 
свои цели, они особенно склонны прибегать 
к противоправной деятельности. Изучая мо
лодежные преступные группировки, Кловард 
и Олин обнаружили, что такие банды возника
ют в общинах с субкультурой, где мало шансов 
достичь успеха легальными способами, как, 
например, среди обездоленных групп этниче
ских меньшинств (Cloward and Ohlin 1960). 

Оценка 

Функционалистские теории справедливо под
черкивают связь между конфермиостью и де
виантностью в различных ситуациях. Отсут
ствие благоприятной возможности добиться 
успеха в рамках более широкого общества -
это главный разграничивающий фактор между 

людьми, прибегающими в этом случае к кри
минальным действиям, и теми, кто этого не де
лает. Следует, однако, проявлять осторожность 
относительно утверждения о том, что люди 
в более бедных сообществах стремятся к то
му же уровню благополучия, что и более бо
гатые граждане. Большинство людей обычно 
приспосабливает свои устремления к тому, что 
они считают своим реальным положением. 
Мёртон, Коэн, Кловард и Олин - всех этих 
ученых можно критиковать за то, что они бьmи 
убеждены, что ценности среднего класса в об
ществе являются общепринятыми. Ошибочно 
также полагать, что весовпадение стремлений 
и возможностей присуще только непривилеги
рованным слоям населения. И в других груп
пах существуют обстоятельства, подталкива
ющие к криминальной деятельности, о чем 
свидетельствуют так называемые преступле
ния •белых воротничков•, такие как хищения, 
мошенничество и уклонение от уплаты нало
гов, которые мы рассмотрим дальше. 

Интеракционистские теории 

Социологи, изучающие преступления и де
виантное поведение, исходя из традиции ин
теракционизма, трактуют девиантность как фе
номен, порождаемый обществом. Они отвер
гают идею о том, что существуют типы поведе
ния, являющиеся изначально •девиантными•. 
Напротив, интеракционисты задаются вопро
сом, почему некоторые типы поведения перво
начально получили определение •девиантных• 
и как случилось, что одни группы людей ха
рактеризуются как девиантные, а другие нет. 

Воспринятая девиантность: 
дифференцированные связи 

Одним из первых авторов, предположивших, 
что девиантности можно научится путем вза
имодейсцшя с другими людьми, бьm Эдвин 
Х. Сазерленд. В 1949 г. Сазерленд выдвинул 
теорию, которая оказала влияние на многие 
последующие работы интеракционистов: он 
связал преступление с дифференцированны
ми связями. Его идея бьша очень простой. 
В обществе, включающем множество субкуль
тур, некоторые социальные окружения обыч
но поощряют нелегальную деятельность, тогда 
как другие ей не способствуют. Индивидуу
мы становятся правонарушителями, общаясь 
с людьми, которые являются носителями кри
минальных норм. По большей части, согласно 
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Сазерленду, криминальному поведению обуча
ются в первичных группах, в частности в груп
пах сверстников. Теория Сазерленда противо
стоит мнению, согласно которому преступ
ники отличаются от других людей своими 
психологическими особенностями: Сазерленд 
считает, что криминальной деятельности люди 
научаются совершенно так же, как законопо
слушному поведению, и что она направле
на на те же самые потребности и ценности. 
Воры совершенно так же, как люди занятые 
обычной деятельностью, стараются заработать 
деньги, но только для достижения этой цели 
они выбирают противозаконные методы. 

Теория стигматизации 
(наклеивания ярлыков) 

Один из наиболее важных подходов к понима
нию преступности получил название теории 
стигматизации, т. е. теории наклеивания яр
лыков. Сторонники этой теории тракrуют де
виантность не как совокупность харакгерных 
признаков индивидуумов или групп людей, 
но как процесс взаимодействия между людьми 
с девиантным и недевиантным поведением. 
С их точки зрения, необходимо выяснить, по
чему на некоторых людей навешивают ярлык 
<•девиантные•, и таким путем поиять сущность 
девнантнаго поведения как такового. 

В преобладающем большинстве случаев 
наклеиванием ярлыков занимаются люди, 
представляющие силы закона и порядка, или 
имеющие возможность навязывать другим оп
ределение принцилов традиционной морали. 
Таким образом, ярлыки, создающие катсrории 
девиантности, отражают структуру власти, су
ществующую в обществе. В общем и целом, 
правила, на основе которых определяются от
клонения от нормы, составляются богатыми 
для бедных, мужчинами для женщин, старыми 
людьми для молодых и этническими группа
ми, составляющими большинство населения, 
для этнических меньшинств. Скажем, дети ча
сто забираются в чужие сады и воруют фрукгы 
или прячутся там и прогуливают уроки. В бо
гатом районе такие поступки скорее всего бы
ли бы сочтены в равной степени родителями, 
учителями и полицией как невинная детская 
шалость. В бедных районах такие поступки, 
как правило, были бы расценены как доказа
тельство склонности к подростковым правона
рушениям. А если уж на ребенка хоть однажды 
наклеили ярлык правонарушителя, и учителя, 

и возможные будущие работодатели его бу
дут клеймить как преступника и будуr считать 
не заслуживающим доверия. В обоих случа
ях поступки бьши одинаковы, но им было 
приписано разное значение. 

Одним из социологов, наиболее тесно 
связанных с теорией стигматизации, являет
ся Говард Беккер. Его целью бьшо показать, 
что девиантные индивидуальности создаются 
не девнантной мотивацией или поведением, 
но приклеиванием соответствующих ярлыков. 
По словам Беккера, •девиантное поведение -
это поведение, которое так определяют люди•. 
Он в высшей стеnени критически относился 
к криминологическим теориям, которые заяв
ляли о наличии четкой границы между тем, что 
<•соответствует норме• и тем, что -отклоняется 
от нормы•. Для Беккера девиантное поведение 
не является факгором, который обусловли
вал бы обязательное превращение человека 
в •девианта•. Существуют процессы, не свя
занные с поведением как таковым, которые 
оказывают огромное влияние на то, будет ли 
на человека наклеен данный ярлык или нет. 
Ключевыми факгорами могут здесь выступать 
одежда человека, его манера говорить или 
страна, откуда он приехал. 

Теория стигматизации теперь часто ас
социируется с исследованиями Беккера, по
священными курильщикам марихуаны (Becker 
1963). В начале 1960-х гг. курение марихуаны 
рассматривалось как маргинальная деятель
ность внутри субкультур, а не как выбор стиля 
жизни, как в наши дни. Беккер установил, что 
стать курильщиком марихуаны человек мог, 
только если он бьш принят в состав опреде
ленной субкультуры, если он близко общался 
с опытными курильщиками и если он соот
ветствующим образом относился к тем, кго 
не курит марихуану. 

Наклеивание ярлыков воздействует не 
только на то, как окружающие люди представ
ляют себе того или иного человека, оно также 
оказывает влияние на восприятие человеком 
самого себя. Эдвин Лемерт предложил модель 
для понимания того, как девиантность может 
сосуществовать с индивидуальностью челове
ка, либо стать ее центром (Lemert 1972). Лемерт 
утверждал, что в отличие от распространенно
го мнения девиантность в действительности 
представляет собой вполне обыденное явле
ние, и людям она обычно сходит с рук! Напри
мер, некоторые девиантные поступки, такие 
как нарушения правил дорожного движения, 
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Усипение девиантноrо nоведения 

Лесли Уилкинса интересовали способы «управле
ния» людьми с девиантным поведением и вклю
чения их в повседневную жизнь (Wilkins 1964). 
Он предположил, что зачастую результатом этого 
процесса является усиление девиантного пове
дения. Этот термин указывает на те неожидан
ные последствиЯ, которые могут возникнуть. ко
гда, объявив некоторое поведение девиантным, 
контролирующий орган практически провоциру
ет усиление этого самого девиантноrо nове
дениll. Если лицо, которое заклеймили таким 
ярлыком, включает эту характеристику в свою 
индивидУальность, совершив вторичный деви
актный поступок, это обычно вызывает еще более 
сильную реакцию со сторо�;�ы контролирующих 
органов. Иными словами, то самое поведение, ко
торое было приэнано нежелательным, получает 
еще большее распространение, а люди, которым 
приклеили ярлык нарушителей норм, начинают 
еще больше сопротивляться изменению своего 
поведения. 

Широкие последствия усиления девиант
ного поведения были проиллюстрированы в из
вестной книге Стэнли Коэна «Народные дьяволы 
и моральная паника» (1980). В этой классиче-

редко выходят наружу, а на другие, как, напри
мер, на мелкие кражи с места работы, зачастую 
смотрят сквозь пальцы. Лемерт называл •пра
вонарушение, совершенное впервые•, первнч· 
ной девианmостью. В большинстве случаев 
такие поступки остаются териферийнымю 
для самоиндентификации человека - проис
ходит процесс, посредством которого девиант
ный поступок нормализуется. Однако в неко
торых случаях нормализации не происходит, 
и на человека наклеивают ярлык преступни
ка или правонарушителя. Лемерт использует 
термин вторичная девнантость для обозна
чения случаев, когда люди примимают накле
енный на них ярлык и воспринимают себя как 
преетупивших норму. В таких случаях ярлык 
может стать центром индивидуальности чело
века и привести к продолжению или усилению 
девиантного поведения. 

Возьмем конкретный пример. Люк, гуляя 
с друзьями в субботу вечером по городу, раз
бивает витрину магазина. Этот поступок мож
но, по всей вероятности, назвать случайным 
результатом чересчур бурного поведения, из
винительного для молодых людей. Возможно, 
что Люк отделалея бы выговором и неболь-

ской работе Коэн проаналиэировал, почему по
пытки полиции проконтролировать определен
ные молодежные субкультуры в 1960-х гг. -
так называемых модзов1J и рокеров- завер
wились только тем, что привлекли к ним еще 
больше внимания и сделали их еще более попу
лярными среди молодежи. Процесс наклеивания 
на группу ярлыка чужаков и смутьянов - в по
пытке установить над ней контроль - привел 
к прямо противоположным результатам и со· 
здал еще ббльwие проблемы для общественно
го правопорядка. Чрезмерное и сенсационное 
освещение модзов и рокеров в средствах мас
совой информации породило моральную nа
нику - этот термин употребляется социоло
гами для обозначения инспирированной СМИ 
не'адекватной реакции по отношению к опре
деленной группе людей или типу поведения. 
Моральную панику часто вызывают обществен
ные проблемы, рассматриваемые как симптомы 
общего социального беспорядка; моральная па
ника возникала в последние годы по поводу 
таких тем, как молодежная преступность и неза
конные притязания на получение политического 
убежища. · 

шим штрафом. Если бы он происходил из •ре
спектабельной• семьи, такой результат был бы 
вполне вероятен. Если юношу воспримут как 
человека приличного, который в данном слу
чае вел себя слишком буйно, разбитая витрина 
останется первичной девиантностью. Если же, 
напротив, полиция и суд вынесут Люку услов
ный приговор и заставят его являться к со
циальному работнику, инцидент может пре
вратиться в первый шаг на пути к вторичной 
девиантности. Процесс •обучения девиантно
му поведению• обычно усугубляется теми же 
самыми организациями, которые, казалось бы, 
были призваны исправлять девиантное пове
дение - тюрьмами и социальными органами. 

Оценка 
Теория стигматизации важна потому, что она 
исходит из допушения, согласно которому 
один поступок не является изначально крими
нальным. Определения преступлений устанав-

l) Модзы (mod - сокр. от англ. modern 'современ
ный') - в Англии конца 50-х - начала 60-х rr. ХХ в. -

группы хулиганствующей, крикливо одетой молодежи. -

Прим. ред. 
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ливаются людьми, наделенными властью, -
они формулируют законы и регламентиру
ют их интерпретацию полицией, судом и ис
правительными заведениями. Критики теории 
стигматизации иногда обращали внимание 
на то, что существуют деяния, которые од
нозначно запрещаются практически во всех 
культурах, такие как убийства, изнасилования 
и грабежи. Однако такой взгляд, несомненно, 
неверен: в Великобритании, например, лише
ние жизни не всегда признается убийством. 
Во время войны уничтожение врага восприни
мается положительно, и до самого последнего 
времени законы Великобритании не признава
ли изнасилованием половой акт, насильствен
но совершенный с женщиной ее мужем. 

Теорию стигматизации можно критико
вать более убедительно по другим причинам. 
Во-первых, делая упор на активном процессе 
наклеивания ярлыков, данная теория упускает 
из виду те процессы, которые привели к дей
ствиям, характеризуемым как девиантные. Де
ло в том, что определение некоторых видов 
деятельности как девиантных не является абсо
лютно произвольным: различия в социализа
ции, настроениях и возможностях в известной 
мере обусловливают степень вероятности для 
тех или иных людей поведения, которое ско
рее всего будет оценено как девиантное. На
пример, дети из бедных семей чаще, чем дети 
более богатых родителей, совершают кражи 
в магазинах. Однако на воровство их, в пер
вую очередь, толкнуло не наклеивание ярлыка, 
а окружающая их обстановка. 

Во-вторых, не вполне ясно, действитель
но ли наклеивание ярлыков приводит в ре
зультате к большему распространению девн
антнога поведения. После признания чело
века виновным у него обычно усугубляется 
девиантное поведение, но является ли это ре
зультатом наклеивания ярлыка как такового? 
Возможно, здесь действуют другие факторы, 
например усиление взаимодействия с другими 
правонарушителями или знакомство с новыми 
возможностями совершения преступлений. 

Теории конфликта: 
«новая криминология» 

Публикация в 1973 г. Тейлором, Уолтоном и Ян
гам книги <•Новая криминология• ознаменова
ла существенный отход от прежних теорий де
виантности. Указанные авторы использовали 
элементы марксистской философии, стремясь 

доказать, что девиантное поведение выбира
ется сознательно и часто носит политический 
характер. Они отвергли идею предопределен
ности девиантного поведения такими факто
рами как биология, индивидуальность, аномия, 
социальная дезорганизация и наклеивание яр
лыков. По их мнению индивидуумы активно 
решают, прибегнуть ли им или нет к девиант
ному поведению как к реакции на неравенство, 
царящее в капиталистической системе. Таким 
образом, члены контркультурных групп, при
знаваемых <·девиантными·>, - такие, как после
дователи движения <•Власть черным!·> или дви
жения за освобождение геев - совершали явно 
политические действия, направленные против 
социального порядка (Taylor, Walton and Yoиng 
1973). Теоретики школы •новой крнминоло· 
гни• сформулировали свое понимание пре
ступления и девнантнога поведения исходя 
из понятий структуры общества и стремле
ния господствующих классов к сохранению 
своей власти. 

Широкие перспективы, намеченные авто
рами книги <·Новая криминология•, получили 
конкретное развитие в исследованиях других 
ученых. Стюарт Холл и другие исследователи 
в Бирмингемском центре изучения современ
ной культуры провели важное обследование 
явления, которое в начале 1970-х гг. привлек
ло к себе в Великобритании огромное внима
ние, - ограблений при нападении сзади. Не
сколько ограблений получили громкую извест
ность благодаря средствам массовой инфор
мации и подогрели широкую общественную 
озабоченность новым взрывом уличной пре
ступности. Грабителей в подавляющем боль
шинстве случаев изображали чернокожими, 
и это укрепляло бытовавшее мнение, соглас
но которому вина за упадок общества лежит 
в основном на иммигрантах. В книге •Меры 
по преодолению кризиса• Холл и его коллеги 
утверждали, что моральная паника, вызванная 
ограблениями, поддерживалась как государ
ством, так и СМИ, с тем чтобы отвлечь вни
мание от растущей безработицы, сокращения 
заработной платы и других глубоких структур
ных пороков общества (Hall et al. 1978). 

Примерно в то же время другие кри
минологи изучали создание и использование 
законов в обществе и пришли к заключению, 
что законы - это орудие, используемое для 
сохранения своего собственного привилеги
рованного положения. Они отвергли мнение 
о •нейтральности·> законов и о том, что законы 
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одинаково применяются ко всему населению. 
По их словам, напротив, по мере того как 
растет разрыв между господствующим клас
сом и классом рабочим, закон становится все 
более важным инструментом в руках властей 
предержащих для сохранения существующего 
порядка. Эту динамику можно видеть в дей
ствии системы уголовного правосудия, кото
рая становится все более жестокой в отноше
нии <•нарушителей закона·> из среды рабочего 
класса; или в применении налогового зако
нодательства, которое является непропорцио
нально выгодным для богатых. Такой дисба
ланс власти наблюдается, однако, не только 
при создании законов. По утверждению уче
ных, богатые тоже нарушают законы, только 
их очень редко привпекают к ответственно
сти. Эти преступления в целом гораздо более 
значительны, чем повседневные преступле
ния и правонарушения, на которые обращают 
обычно наибольшее внимание. Однако опа
саясь последствий, которые может иметь су
дебное преследование преступников из числа 
•белых воротничков•, служители закона вме
сто этого сосредоточивают все свои усилия 
на менее могущественных членах общества, 
таких как проститутки, наркоманы и мелкие 
воришки (Pearce 1976; ChaтЬliss 1978). 

Эти и другие исследования, связанные 
с •новой криминологией•, имели важное зна
чение - они расширили рамки обсуждения 
проблемы преступления и девнантнога пове
дения, включив в него вопросы социальной 
справедливости, власти и политики. Они по
казали, что преступления совершаются на всех 
уровнях общественной структуры и что их сле
дует понимать в контексте неравенства и про
тиворечия интересов различных социальных 
групп. 

Новый левый реализм 

В 1980-х rr. возникло новое направление в кри
минологии, известное как новый левый ре
ализм. Оно опиралось на некоторые идеи 
неомарксизма, использованные теоретиками 
•новой криминологии•, о которых говорилось 
выше, но дистанцировалось от <•левых идеали
стов•, которые, по их мнению, романтизиро
вали девиантное поведение и недооценивали 
подлинный страх перед преступлениями, ис
пытываемый значительной частью населения. 
В течение длительного времени многие кри
минологи обычно преуменьшали важное зна
чение всплесков пресrуnности, отмечаемых 

в официальной статистике. Они пытались до
казать, что СМИ создали никому не нужную 
обеспокоенность у людей по этому поводу; или 
утверждали, что большинство преоуплений -
это завуалированная форма протеста против 
неравенства. Новые левые реалисты заявили, 
что криминологам нужно отойти от этой по
зиции, подчеркивая, что рост преступности 
действительно произошел и что люди вполне 
обоснованно этим озабочены. Новые левые 
реалисты кроме того признали, что кримино
логам следует больше заниматься актуальными 
вопросами контроля за преступлениями и со
циальной политикой, вместо того чтобы вести 
о них абстрактные дискуссии (Lea and Young 
1984; Matthews and Young 1986). 

Новый левый реализм привлек внимание 
к жертвам преступлений и утверждал, что изу
чение жертв преступлений (см. с.192-194) да
ет более соответствующую действительности 
картину размаха преступности, чем офици
альная статистика (Evans 1992). Такие обсле
дования показывают, что преступления пред
ставляют собой серьезную проблему; особенно 
в бедствующих районах внутренних городов. 
Новые левые реалисты указываJfи, что наи
большее количество преступлений и жертв 
приходится именно на маргинализированные 
округа - обездоленные группы общества под
вергаются гораздо большему риску преступле
ний, чем другие группы. Опираясь на Мёртона, 
Кловарда, Олина и др., новые левые реалисты 
считают, что во внутренних городах созда
ются криминальные субкультуры. Подобные 
субкультуры рождаются не из-за бедности как 
таковой, но потому; что они исключены из бо
лее широкого общества. Криминализованные 
молодежные группировки, например, действу
ют на периферии •респектабельного обще
ства• и борются против него. Тот факт, что 
количество преступлений, совершенных чер
ными, в последние годы выросло, объясняется 
провалом политики расовой интеграции. 

В качестве адекватной реакции на подоб
ные тенденции в области преступности новые 
левые реалисты вьщвинули •реалистические• 
предложения об изменении действий поли
ции. По их мнению, силам правопорядка сле
довало бы больше приелушиваться к нуждам 
общин, а не опираться на методы •военной по
лиции·>, которые вызывают отчуждение людей 
и лишают полицию их помощи. Новые левые 
реалисты вьщвинули предложение о •мини
мальном использовании полиции• - чтобы 
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выбранные местными жителями полицейские 
власти были подотчетны гражданам, чье мне
ние стало бы более веским при определении 
приоритетон для полиции в их округе. Кро
ме того, полиция могла бы вернуть доверие 
к себе со стороны местных общин, если бы 
тратила больше времени на раскрытие пре
ступлений и меньше на рушнную или адми
нистративную работу. В целом новый левый 
реализм представляет собой более прагмати
ческий и ориентированный на пекарательные 
меры подход, чем многие предшествующие 
ему теории криминологии. 

Критики нового левого реализма при
знают важность изучения жертв преступле
ний. Однако они указывают, что восприятие 
преступления в обществе часто основывается 
на стереотипах. Представители нового левого 
реализма, возможно, ненамеренно подкрепи
ли стереотип: черный - преступник. Данный 
подход критиковали также за то, что он уж 
очень сосредоточил внимание на жертвах пре
ступлений. Необходимо же исследовать опыт 
не только жертв, но и нарушителей закона. 
Сосредоточившись на жертвах, новые левые 
реалисты недостаточно внимания уделили мо
тивам, способствовавшим криминальному по
ведению (Hugbes G. 1991). 

Теории контроля 

Теория контроля постулирует, что преступ
ление совершается в результате дисбаланса 
между побуждениями к криминальной дея
тельности и социальными или физическими 
факторами контроля, удерживающими от пре
ступления. Для нее меньший интерес представ
ляет мотивация индивидуумов, толкающая их 
на преступления; более того, она утверждает, 
что люди действуют рационально и •по при 
удобном случае любой человек способен со
вершить девнантвый поступок. Согласно этой 
теории, многие типы преступлен!'Jй являются 
результатом •ситуационных решений• - че
ловек видит представившуюся возможность, 
и это побуждает его к совершению поступка. 

Один из наиболее известных социоло
гов - приверженцен теории контроля Тре
вис Хирши считает, что люди, в принципе, 
эгоистические существа, которые сознательно 
принимают решения относительно того, зани
маться им преступной деятельностью или нет, 
взвешивая потенциальные выгоды и риски. 
В книге •Причины правонарушениЙ•> (1969) 

Тревис Хирши выделил четыре типа отноше
ний, привязывающих людей к обществу и за
конопослушному поведению: привязанность, 
обязательство, вовпечениость и вера. Когда эти 
факторы достаточно сильны, они помш·ают 
сохранить социальный контроль и конформ
ность, делая людей неевободными и удерживая 
от нарушения правил. Если же эти связи с об
ществом слабы, могут возникнуть правонару
шения и девиантность поведения. По мнению 
Хирши, правонарушителями часто являются 
индивидуумы, низкий уровень самоконтроля 
которых представляет собой результат недо
статочной социализации Дома и в школе (Got
tjredson and Hirschi 1990). 

Некоторые сторонники теории контроля 
видят причину роста преступности в увеличе
нии в современном обществе числа возмож
ностей и объектов для совершения преступ
лений. По мере того как население стано
вится богаче, а потребительство превращается 
в смысл жизни, все больше и больше людей 
становятся обладателями таких товаров, как 
телевизоры, видеотехника, компьютеры, авто
мобили и одежда от куrюрье - того, что воры 
любят больше всего. Жилые дома все чаще 
остаются без хозяев в дневное время в связи 
с тем, что все болыiiее число женщин работает 
по найму вне дома. •Мотивированные право
нарушители•, заинтересованные в совершении 
преступления, могут выбирать себе •подходя
щую целм из широкого круга возможностей. 

Реагируя на такие изменения, многие 
официальные органы, стремясь к предупре
ждению преступлений, в последние годы со
средоточили внимание на ограничении воз
можностей совершения преступлений. Цен
тральной для такой политики является идея 
укрепления мишени - попытки затруднить 
совершение преступления, вмешавшись непо
средственно в потенциальную <·ситуацию пре
ступления•. Например, законы, согласно кото
рым требуется установка ограничителя пово
рота колес во всех новых автомобилях, имеют 
целью ограничить поле действия угонщиков 
автомобилей. В некоторых регионах обще
ственные телефоны-автоматы были оснащены 
более прочными коробками для монет для 
защиты от способных воспользоваться удоб
ным случаем вандалов. Установка систем ви
зуального наблюдения в городских центрах 
и общественных местах - еще одна попытка 
предотвратить криминальные действия. Сто
ронники теории контроля утверждают, что 
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'fеория «разбитых окон» 

Теория контроля связана с nоnулярным курсом 
nрактических мероnриятий, известным как тео
риR «разбитых окон». Выдвинутая около двух 
десятилетий назад (Wilson and Kelling 1982), эта 
теория содержит nредnоложение о существова· 
нии nрЯмой связи между nоявлением бесnорядка 
в том или ином регионе и собственно nреступле
ниями. Если в каком-либо районе одно разбитое 
окно остается неnочиненным, подобное собы· 
тие как бы подает сигнал nотенциальным npe· 
ступникам, что ни nолиция, ни местные жители 
не занимаются nоддержанием nорядка в дан
ной общине. Со временем к разбитому окну 
присоединятся другие свидетельства бесnоряд· 
ка - граффити, скопление мусора, различные 
nроявления вандализма и брошенные автомо-. 
били. Начинается nостепенный nроцесс дегра
дации, «ресnектабельные» жи,rели этого района 
будут стараться уехать из него, и вместо них 
появятся «девиантные» новые жители - нарко
торrовцы, бездомные и условно освобожденные 
правонарушители. 

Теория разбитых окон послужила основой 
для так называемой nолитики нупееой терnи
мости- nодхода, при котором мючевым момен
том для уменьшения числа серьезных преступ
лений считается расширение nроцесса поддер
жания порядка. Политика нулевой терпимости 
направлена против мелких престуnлений и ху
лиганства в различных формах. таких как ван· 
дализм, шатание без дела, nриставание к людям, 
выпрашивание денег, появление в публичных ме· 
стах в нетрезвом виде. Считается, что жестокие 

чем пытаться изменить преступника, лучше 
избрать политику практических мер и кон
тролировать возможности преступника совер
шить преступление. 

Методы укрепления потенциальных ми
шеней преступления и политика нулевой тер
пимости к правонарушителям стали в послед
ние годы популярными среди политиков и по
видимому в некоторых обстоятельствах оправ
дали себя, сократив число правонарушений. 
Но у такого подхода таюке есть слабые ме
ста, вызывающие критику. Укрепление потен
циальных объектов преступлений и политика 
нулевой терпимости никак не воздействуют 
на скрытые причины преступлений, но наце
лены на защиту и ограждение от преступлений 
определенных слоев общества. Растутая попу
лярность частных охранных служб, охранных 
устройств на автомобилях и в домах, исполь-

меры, nрименяемые полицией против правона
рушений незначительного масштаба, дают поло
жительные результаты, сокращая число более се
рьезных форм преступлений. После явнЫх усnе
хов, к которым привела политика нулевой тер
nимости в Нью-Йорке, она стала широко приме· 
няться в больших городах Америки. Начав с ре
шительной камnании за восстановление порядка 
в городском метроnолитене (nодземке), деnар
тамент полиции Нью-йорка расnространил свою 
nолитику нулевой терпимости на происходящее 
на улицах, ужесточив ограничения против ни
щих, бездомных. уличных тор(овцев и владельцев 
книжных лавок и мубов для взрослых. При этом 
не только резко снизился уровень стандартных 
nрестуnлений (таких. как ограбленИя и кражи), 
но до самого низкоГо почти за сто лет уровня со· 
кратилось число убийств (Kelling and Coles 1997). 

Важный недостаток теории разбитых окон 
эамючается, однако, в том, что она nредостав
ляет nолиции право оnределять, что именно 
следует С'!итать «обЩественным беспорядком» • .  

При отсутствии четкого определения «беспоряд
ка» nолиция nолучает полное право объявлять 
nочти все свидетельством беспорядка и почти 
в любом человеке видеть угрозу. 8 действитель
ности же, в то время как уровень престуnности 
в Нью-Йорке в 1990-х rr. упал, увеличилось 
количество жалоб на неправомерные действия 
и преследование nолиции, особенно со стороны 
молодых чернокожих городских жителей, кото
рые соответствовали «nортрету» nотенциального 
nрестуnника. 

зование сторожевых собак и закрытых охра
няемых поселков с пропускной системой -
все это привело к тому, что людям стало 
казаться, что они живут в •бронированном об
ществе•, в котором одни слои населения чув
ствуют необходимость защищаться от других. 
Такая тенденция наблюдается не только в Ве
ликобритании и Соединенных Штатах в связи 
с увеличением разрыва между самыми бога
тыми и самыми бедными гражданами, но она 
особенно заметна в таких странах, как бывший 
Советский Союз, ЮАР и Бразилия, где у тех, 
кто находится в привилегированном положе
нии, сформировалась ментальиость •людей, 
живущих в крепости•. 

Существует еще одно неожиданное по
следствие подобной политики: по мере <•укреп
лешm•> излюбленных преступниками мишеней 
модели преступности могут просто передви-
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нуrься из одной области в другую. Напри
мер, оснащение противоугонными устройства
ми стало в Соединенном Королевстве обяза
тельным для всех новых автомобилей, но этого 
не требуется для более старых автомобилей. 
И в результате мишени автомобильных краж 
сместились: вместо новых моделей автомоби
лей стали в основном угонять более старые 
автомобили. Подходы, основанные на укреп
лении мишеней преступлений и на политике 
нулевой терпимости, таят угрозу перемеще
ния уголовных преступлений из лучше за
щищенных областей в более уязвимые обла
сти. В бедных районах или в районах, где 
отсуrствует социальная сплоченность, вполне 
может произойти рост преступлений и пра
вонарушений, если богатые регионы усилят 

·свою защищенность. 

Теоретические выводы 
Какие же выводы можно сделать из этого 
обзора теории преступления? Прежде всего 
следует напомнить сказанное нами раньше: 
хотя преступление - лишь одна Подкатегория 
девиантного поведения в целом, оно включает 
огромное многообразие форм деятельности -
от кражи в магазине плитки шоколада до мас
сового убийства, поэтому вряд ли возможно 
создать единую теорию, которая объясняла бы 
все формы криминальной деятельности. 

Вклад социологических теорий в изуче
ние преступлений носит двоякий характер. 
Во-первых, эти теории справедливо указыва
ют, что между криминальным и •респектабель
ным• поведением сушествует бесконечный ряд 
переходов. Значительно варьируют ситуации, 
в которых определенные типы деятельности 
рассматриваются как криминальные и пресле
дуются законом. Это вне всякого сомнения 
связано с проблемой власти и неравенства 
в обществе. Во-вторых, все ученые согласны, 
что в случае криминальных действий важно 
окружение, контекст. Совершит ли некто кри
минальный поступок и будет ли он назван 
преступником, во всем этом определяющую 
роль играют социальный опыт и социальное 
окружение. 

Несмотря на все свои недостатки, тео
рия стигматизации имеет, по-видимому, наи
более широкое применение как подход для 
понимания преступления и девиантного пове
дения. Данная теория позволяет нам осмыс
лить, при каких условиях некоторые действия 
определяются как противозаконные, а также 

осознать роль властных структур в создании 
таких определений и тех обстоятельств, при 
которых конкретный индивид вступает в кон
фликт с законом. 

От того, как понимаются преступления, 
прямо зависят меры, разрабатываемые для 
борьбы с ними .. Например, если преступление 
рассматривается как продукт нищеты или со
циальной дезорганизации, предпринимаемые 
меры должны быть направлены на уменьше
ние бедности и укрепление системы соци
альной помощи. Если же преступление вос
принимается как нечто умышленное и сво
бодно выбранное человеком, попытки борьбы 
с ним примуr иную форму. Далее мы пере
ходим к обсуждению современных тенденций 
в сфере преступлений в Соединенном Коро
левстве и рассмотрим некоторые политиче
ские отклики на них. 

Модели преступности 
в Соединенном Королевстве 

Начиная с 1950-х rr. в Соединенном Королев
стве наблюдается неуклонный рост количества 
зарегистрированных преступлений. Среди на
селения широко бытует представление о том, 
что с течением времени преступлений стано
вится все больше и они приобретают все более 
серьезный характер. Если раньше преступле
ния воспринимались как нечто маргинальное 
и исключительное, то за последние полвека 
они стали сушественной проблемой в жизни 
многих людей. Обследования показывают, что 
люди в наши дни гораздо больше опасают
ся преступлений, чем раньше, и испытывают 
острое чувство тревоги, когда надо выходить 
из дома после наступления темноты, боятся, 
как бы не обокрали их дом и как бы не стать 
жертвой насилия. 

Насколько в реальности распростране
ны преступления и насколько реально велика 
опасность для населения стать жертвой пре
ступления? Что можно сделать, чтобы сдержать 
такой резкий рост преступности? Эти вопро
сы в последние несколько десятилетий бурно 
обсуждались, поскольку средства массовой ин
формации стали более широко освещать пре
ступления, отражая растущее возмущение об
щественности и в связи с тем, что сменявшие 
друг друга правительства обещали •вести бес
компромиссную борьбу с преступностью•. Од
нако разобраться в природе преступлений и их 
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распространении, не говоря уже о методах 
борьбы с ними, оказалось далеко не просто. 

Преступления 
и криминальная статистика 

Чтобы определить масштабы преетулиости и 
наиболее обычные формы преступлений, мож
но для начала обратиться к официальной кри
минальной статистике. Поскольку такие ста
тистические данные публикуются регулярно, 
казалось бы, не должно бьшо составить труда 
определить уровень преступности, однако та
кое допущение оказывается совершенно оши
бочным. Из всей официально публикуемой ин
формации по социальным вопросам статисти
ка преетулиости и правонарушений является, 
вероятно, самой ненадежной. Многие крими
нологи неоднократно подчеркивали, что офи
циальную статистику нельзя считать вполне 
надежной, и следует обращать внимание, как 
эти статистические данные были получены. 

Наиболее существенным ограничением 
официальной криминальной статистики яв
ляется то, что она учитывает только те пре
ступления, которые были реально зарегистри
рованы полицией. Однако между возможным 
преступлением и его регистрацией в поли
ции существует длинная цепь проблематич
ных решений. О большинстве преступлений, 
особенно о мелких кражах, сведения вообще 
никогда не доходят до полиции (см. табл. 8.1). 
Даже в случае насильственных преступлений 
более одной трети жертв предпочитает не об
ращаться в полицию, заявляя, что это их 
личное дело или что они разберутся с ним 
сами (HMSO 1999). 

Причины представлены в виде процент
нога соотношения людей, ставших жертвами 
преступлений, но не сообщивших об этом 
в полицию. Иногда называлась не одна при
чина, а несколько. 

Что касается тех преступлений, о которых 
полиция узнает, то многие из них не находят 
отражения в статистике. Номинальный •Бри
танский обзор преступности• 1998 r. показал, 
что лишь немнагим больше половины пре
ступлений, о которых поступило сообщение 
в полицию Англии и Уэльса в 1997 г., бы
ли зарегистрированы. Это может произойти 
по ряду причин. Полиция может усомнить
ся в достоверности некоторой информации 
о преступлении или жертва может не захотеть 
подать официальную жалобу. Таким образом, 

7 Социология 

Таблица 8.1 
Причины, no которым люди не сообщают о nрестуn

лении в nолицию. Англия и Уэльс. 1997 г. 

Пресrупление слишком тривиально 
(ничего не украдено) 

44 

Полиция не сможет ничего сделать 33 
Полиция не заинтересуется 22 
пронешедшим 
j'vlы решим проблему сами 11 
Неудобно обращаться в полицию 4 
Страх мести 3 
Заявлено в другие органы 2 
Страх (нелюбовь) к полиции 
Другое 5 

Цифры указывают процентнщ: соотношение ко
личества людей, ставших жертвами пресrуплений, 
но не сообщивших об этом в полицию. Иногда 
называлась не одна причина, а несколько. 

Источник: British Crime Survey. Home Office. Fгom 
Social Trends. 29. 1999. Р. 156. Crown copyright. 

Таблица 8.2 
Соотношение совершенных nрестуnлений - тех, 
о которых было заявлено в nолицию, и тех, которые 
были зарегистрированы nолицией. Англия и Уэльс 

Сообщено Зарегистрировано 
в полицию полицией 

1981 36 22 
1991 49 30 
1993 47 26 
1995 46 23 
1997 44 24 

Источник: British Crime Survey. Home Office. From 
Social Trends. 29. 1999. Р. 152. 

до полиции доходит только часть информа
ции о преступлениях, да еще только часть 
ставших известными полиции преступлений 
регистрируется. И в результате официальная 
статистика преступлений отражает лишь часть 
всех случаев преступления (см. табл. 8.2). Пре
ступления, не зафиксированные в официаль
ной статистике, называют «Темной цифрой• 
незареrнстрированных преступлений. 

До •Британских обзоров преступности•, 
опубликованных в 1982 и 1984 rr., в Соеди
ненном Королевстве не было официальной 
оценки незарегистрированных преступлений. 
Начиная с того времени данные БОП игра
ли важную роль, демонстрируя расхождения 
между официальной статистикой и реальным 
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опытом людей, столкнувшихся с преступлени
ями. Задавая респондентам вопрос, не были ли 
они жертвой преступления в предьщущем году, 
исследователи установили, что гораздо более 
высокий процент населения оказался жертвой 
преступления, чем считалось раньше. Такие 
типы обследований стали известны как изу
чение жертв. Хотя подобные исследования 
жертв содержат ценный материал, к ним следу
ет относиться с осторожностью. В некоторых 
случаях, таких, например, как при исследо
вании насилия в семье, методология самого 
обследования может дать в значительной ме
ре ведоставерные результаты. БОП проводятся 
путем опроса респондентов у них дома, по
этому вполне вероятно, что жертва домашнего 
насилия не сообщит о случаях насилия в при
сутствии обидчика. 

Для определения истинного уровня пре
ступности недостаточно к официальным циф
рам полиции просто добавить число несооб
щенных преступлений, потому что существен
но различается практика регистрации преступ
лений местных органов полиции. Некоторые 
докладывают о меньшем числе пресТуплений 
из-за некомпетентности или стараясь, чтобы 
их журнал арестов выглядел более выигрыш
но. В Великобритании правительство регуляр
но проводит Всеобщий обзор домовладений, 
исследуя домовладения по всей стране. Обсле
дование включало вопрос о домашних кражах 
со взломом в 1972, 1973, 1979 и 1980 rr. До
мовладельцам был задан вопрос, не было ли 
у них краж со взломом в течение двенадцати 
предшествовавших месяцев. По данным Обзо
ра 1981 г., в количестве краж со взломом между 
1972 и 1980 rr. не произошло почти никаких 
изменений, тем не менее за тот же период 
официальная криминальная статистика в Ве
ликобритании, основанная на информации 
о преступлениях, поступившей в полицию, 
засвидетельствовала рост на 50 % (Bottomley 
and Pease 1986, 22-23). Такой заметный рост 
количества квартирных краж, возможно, объ
ясняется тем, что люди стали более серьезно 
относиться к преступлениям и чаще сообщать 
о них в полицию, а также тем, что полиция 
стала применять более эффективные способы 
сбора информации о фактах прес1уплений. 
Кроме того, в это же время выросло число 
домовладельцев, застраховавших свои жили
ща, - еще один фактор, который, вероятно, 
привел к более широкому информированию 
полиции о преступлениях. 
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Рис. 8.1. Заявленные правонарушения, зарегистри

рованные полицией в 1971-1997 rr. 

Источник: Ноте Office; Royal Ulster Constabulary. 
From Social Trends. 29. 1999. Р. 151. Crowп copyright. 

Если судить по статистике преступлений, 
ставших известными полиции, уровень пре
ступности в Соединенном Королевстве на про
тяжении более полувека рос более или менее 
постоянно. До 1920 г. в Англии и Уэльсе еже
годно регистрировалось меньше 100 тыс. пра
вонарушений. К 1950 г. эта цифра достигла 
500 тыс., а к 1992 г. - 5,6 млн. После этого 
число преступлений несколько сократилось, -
до 4,5 млн в 1998 г. Таким образом, в насто
ящее время полиция регистрирует ежегодно 
свыше восьми преступлений на каждые сто 
человек населения. В Северной Ирландии, хо
тя она, вероятно, ассоциируется с высоким 
уровнем насилия, связанного с терроризмом, 
общий уровень преступности, судя по поли
цейской статистике, значительно ниже, чем 
в Англии и Уэльсе, - только четыре заре
гистрированных преступления на каждые сто 
человек (см. рис. 8.1). 

Важно отметить, что наблюдаются разли
чия в темпах роста и сокращения разных 
типов преступлений. Данные Национально
го обзора преступности свидетельствуют, что 
в 1980-х rr. имущественные преступления уве
личились на 95 %, тогда как число насильствен
ных преступлений против личности выросло 
на 21 %. В 1990-х гг. число имущественных 
преступлений - самой многочисленной кате
гории преступлений - начало уменьшаться. 
В Англии и Уэльсе, например, между 1991 
и 1997 rr. количество квартирных грабежей 
сократилось на 17 %, а количество краж и тор
говля краденными вещами упали на 22 %. Мо-
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шенничество и подлоги сократились за этот же 
период на 23 %, но в 1998-1999 гг. их количе
ство резко подскочило, в значительной степе
ни в связи с ростом преступлений, связанных 
с Интернетом (см. раздел <•Киберпреступле
ния• на с. 210-211). В 1998 г. насильствен
ные преступления, на протяжении предше
ствующих двух десятилетий, обнаруживавшие 
круrой рост, впервые за многие годы стали 
уменьшаться в числе. 

Среди ученых нет единого мнения от
носительно того, имело ли демонстрируемое 
статистикой сокращение числа преступлений 
место в действительности, и отражает ли оно 
реальное уменьшение их количества или же 
просто связано с проблемами регистрации 
правонарушений. Вполне возможно, что это 
объясняется ростом <•темной цифры• незареги
стрированных преступлений, поскольку люди 
предпочитают не сообщать в полицию об иму
щественных преступлениях из страха, напри
мер, что будуг увеличены их страховые взно
сы. Тот факт, что в середине века происходил 
непрерывный рост уровня преступности, при
водит к мысли о том, что спад преступности, 
о котором говорят в последние годы, является 
просто заблуждением. 

Стратегия снижения 
преступности 

в обществе рисков 

Несмотря на то что официальная статисти
ка преступлений создает картину, не соответ
ствующую действительности, если ее данные 
рассматривать вместе с данными обследова
ний жертв преступлений, становится ясно, что 
уголовные преступления приобретают более 
важную роль в британском обществе. Более 
того, граждане осознают, что они подвер
гаются большему риску стать жертвой пре
ступления, чем в прошлые времена. Жители 
районов внутренних городов имеют больше 
оснований беспокоиться об опасности пре
ступлений, чем люди, живущие в других рай
онах (см. табл. 8.3). В 1998 г. на основе ма
териалов Британского обзора преступности 
впервые был создан •индекс риска•, указыва
ющий, какие части населения в наибольшей 
степени подвергаются риску стать жертвами 
определенных преступлений (см. рис. 8.2). 

Перед лицом огромного множества пе
ремен и неопределенностей в окружающем 

Таблица 8.3 
Распределение преступлений по типам округов. 

Англия и Уэльс. 1998 г. 

Внутрен- За пределами 
ний внутреннего 

город города 

Домашние кражи 30 18 
со взломом 

Уличные ограбления 27 16 
Изнасилование 39 30 
(женщин) 

Нападение 27 17 
Кража автомобиля 36 20 
Кража из автомобиля 27 16 

Цифры показывают процент людей, ставших жерт
вой пресrупления один раз или более. Данные 
о пресrуплениях, связанных с автомобилями, пред
ставлены как процент от владельцев машин. 

Источник: British Crime Survey. Home Office. From 
Socia/ Trends. 30. 2000. Р. 155. Crowп copyright. 
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Муниципальный округ 

Доход < t.: 5 000 
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борющиися за выживание 

Частные арендаторы 
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Рис. 8.2. Домовладельцы, nодверrающиеся наи
большему риску квартирной кражи: в каждой ка
тегории указан процент домовладельцев, ставших 

жертвами nрестуnлений один или более раз 

Источник: British Crime Survey. 1998. From Sociology 
Review. 8.4. Apr. 1999. 

мире мы все заняты непрерывным процес
сом управления рисками. Преступление - это 
один из наиболее очевидных рисков, с кото
рыми сталкиваются люди в конце ХХ в. Однако 
управлением рисками занимаются не только 
отдельные люди, правительства также имеют 
теперь дело с обществами, по-видимому, более 
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опасными и более неопределенными, чем ко
гда-либо раньше. Одной из центральных задач 
социальной политики в современных государ
ствах является контроль за преступлениями 
и правонарушениями. Но если прежде государ
ства старались обеспечить своим гражданам 
безопасность, то теперь политика все больше 
нацеливается на <·управление• опасностями. 

Реакция политиков на преступность 

Приход к власти Маргарет Тэтчер в Велико
британии и Рональда Рейгана в Соединен
ных Штатах двадцать лет назад привел в обе
их странах к появлению мощной тенденции 
трактовать преступления с позиций <·закона 
и порядка•. Рост преступности и правонару
шений был связан с моральной деградацией, 
упадком семьи и разрушением традиционных 
ценностей. Публичные дискуссии и многочис
ленные материалы в средствах массовой ин
формации концентрировали внимание на том, 
что общество стоит перед угрозой кризиса 
насилия и беззакония. Девиантность изобра
жалась как индивидуальная патология - со
вокупность разрушительных противоправных 
действий, сознательно выбранных и совер
шенных индивидуумом, лишенным самокон
троля и нравственных устоев. В ответ на замет
ную эскалацию беззакония и общего страха 
перед преступностью консервативные прави
тельства начали усиливать деятельность пра
воохранительных органов. Были укреплены 
полицейские силы, расширено финансирова
ние системы уголовного правосудия, пригово
ры к длительному тюремному заключению все 
больше признавались наиболее эффективным 
средством против преступности. 

Популярным подходом к <•управлению·> 
риском преступлений бьшо предупреждение 
•ситуации•> преступления - укрепление воз
можных мишеней преступления и система на
блюдения. Такие приемы часто привлекали 
политиков, потому что их достаточно просто 
можно бьшо ввести наряду с уже существую
щими полицейскими методами, а кроме того 
они приободряют граждан, создавая у них 
впечатление, что против преступников прини
маются решительные меры. Однако поскольку 
подобные методы никак не затрагивали глу
бинных причин преступности, таких как со
циальное неравенство, безработица и нищета, 
самое большее, чего с помощью таких методов 
удалось добиться - это защитить от преступ-
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Рис. 8.3. Правонарушители в nроцентнам отноше
нии к населению, по nоловым и возрастным груn

nам. Англия и Уэльс. 1997 г. 

Источник: Home Office. From Social Trends. 
29. 1999. Р. 158. Crown copyright. 

ников определенные сегменты населения и пе
реместить правонарушения в другие сферы. 

Одной из иллюстраций подобного раз
вития событий можно считать физическое ис

IСЛЮЧение некоторых категорий людей из об
щественных мест в попытке сократить пре
ступность и осознаваемый риск преступления. 
В качестве реакции на чувство незащищен
ности у населения в целом публичные места 
в обществе, такие как библиотеки, парки и да
же уличные перекрестки, все более превраща
ются в •мьшьные пузыри безопасности·>. Меры 
по предотвращению рисков, как, например, 
полицейский мониторинг, команды частных 
охранников и системы наблюдения имеют 
целью защитить людей от возможных рис
ков. В местах массовой торговли, например, 
принимаемые меры безопасности становятся 
все более заметными как чаС11Ь •договорной 
сделки• между бизнесом и покупателем. Что
бы привлечь и удержать покупателей, торго
вые фирмы должны обеспечить безопасность 
и комфорт своих клиентов. Подростки обыч
но исключаются из таких мест непропорцио
нально, потому что считается, что они пред
ставляют ббльшую угрозу для безопасности 
и, согласно статистике, более склонны к пра
вонарушениям, чем взрослые (см. рис. 8.3). 
И получается, что создание <•мест доверия• для 
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потребителей все более сокращает общедо
ступные площади, открытые для подростков. 

В связи с ростом преступности были 
таюке увеличены силы полиции. Когда уро
вень преступности растет, почти неизбежно 
население требует, чтобы <·на улицах• бьшо 
больше полицейских. Правительства, стараясь 
продемонстрировать свою решимость в борь
бе с преступностью, обычно с готовностью 
идут на увеличение количественного соста
ва и ресурсов полиции в попытке сдержать 
преступность. Широко распространено мне
ние, согласно которому действия полиции -
это краеугольный камень в поддержании за
конности и порядка. Но какова же реально 
роль полиции в контроле за преступлениями? 
Оn1юдь не очевидно, что увеличение чис
ла полицейских обязательно приводит к сни
жению уровня преступности. В Соединенном 
Королевстве, например, официальная стати
стика уровня преступности и численности по
лицейских заставляет усомниться в наличии 
между этими факторами прямой связи. А это 
ставит перед нами несколько весьма труд
ных вопросов. Если увеличение сил полиции 
не предотвращает правона рушения, почему же 
тогда люди требуют, чтобы полицейские зри
мо присутствовали на улицах? Какую же роль 
играет полиция в нашем обществе? 

Полиция в обществе рисков 
Некоторые социологи и криминологи предпо
лагают, что видимые действия полиции, такие 
как патрулирование улиц, оказывают на людей 
успокаивающее воздействие. Такие действия 
соответствуют представлению о том, что по
лиция активно занимается контролированием 
преступности, расследованием престуrшений 
и поддержанием системы уголовного правосу
дия. Однако в недавно вышедшей книге <•Поли
ция в обществе рисков• Ричард Эриксон и Ке
вин Хэггерти говорят о том, что следует по-но
вому оценить роль полиции в конце ХХ в. Хотя 
поддержание законности и порядка, взаимо
действие с гращцанами и предоставление услуг 
действительно является частью работы совре
менной полиции, все это составляет только 
небольтую долю того, что полиция делает 
на самом деле. Функции полиции, утверщцают 

авторы книги, заключ�ются сейчас не столь
ко в том, чтобы контролировать преступность, 
сколько в том, чтобы выявлять и нейтрализо
вать риски. В значительной мере это означает: 
сообщать информацию о рисках другим обще
ственным институтам, нуждающимся в такой 
информации (Ericson and Haggerty 1999). 

По мнению Эрикеона и Хэггерти; поли
цейские - это в первую очередь и преимуще
ственно <•люди, работающие с информацией·>. 
Под этим они подразумевают, что подавляю
щая часть времени полицейских уходит на то, 
чтобы обрабатывать информацию, составлять 
доклады или передавать данные. •Простой• 
случай, связанный с автомобильной авари
ей в Онтарио (Канада), может послужить ил
люстрацией этого утверщцения. Полицейский 
бьш вызван на место автомобильной аварии, 
затронувшей две машины. Никто не погиб, 
но некоторые участники получили незначи
тельные травмы, а один из водителей бьш 
пьян. Расследование инцидента заняло один 
час: пьяному водителю бьшо предъявлено об
винение в неумелом управлении автомобилем, 
что привело к причинению телесных повре
щцений, а таюке в управлении автомобилем 
в нетрезвом виде. Его водительские права ав
томатически были приостановлены на двена
дцать часов. 

После этого рутинного расследования по
лицейский пишет шестнадцать различных ра
портов, документируя происшествце, и тратит 
на это не менее трех часов. Именно в этом 
и проявляется роль полицейских как •броке
ров• информации. 

• Отдел регистрации автомобилей про
винции Онтарио требует информацию 
о месте, где произошло дорожио-транс
портное происшествие, об автомашинах 
и людях, которые в нем участвовали. Эта 
информация необходима, чтобы опреде
лить •контур риска•, используемый в ме
роприятиях по предотвращению ДТП, для 
управления движением на дорогах и для 
распределения финансовых ресурсов. 

• Автомоби.лыюй промыиi.Ленности нужно 
знать об автомобилях, попавших в ава
рию, чтобы повысить стаидарты безопас
ности, сообщить об этом обратно в орга
ны власти и предоставить информацию 
о безопасности группам потребителей. 

• Страховые компании нуждаются в ин
формации о дорожио-транспортном про
нешествии для того, чтобы определить 
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ответственность и в данном случае на
значить страховые премии. Им таюке тре
буется информация от полиции для со
здания собственных статистических кон
туров риска, чтобы определять разме
ры страховых выплат и компенсаций 
клиентам. 

• Государственная система здравоохране
ния требует подробности о полученных 
травмах и о том, как они были по
лучены. Эта информация используется 
для составления статистических профи
лей и для планирования работы служб 
неотложной помощи в чрезвычайных об
стоятельствах. 

• Судам по уголовным делам нужна ин
формация от полиции как материал для 
судебного преследования и как доказа
тельство того, что дело было должным 
образом расследовано и что были собра
ны все свидетельские показания. 

• Полицейское управление само требует от
чета об инциденте как для внутреннего 
пользования, так и для общенациональ
ной компьютерной базы данных. 

Приведенный пример показывает, что по-
лиция является центральным узлом в сложном 
информационном кругообороте институтов, 
которые все занимаются проблемой управле
ния рисками. Эриксон и Хэггерти утверждают, 
что с помощью новых форм технологии рабо
та полиции все более связана с •картировани
ем• и предсказанием рисков среди населения. 

Эриксон и Хэrrерти высказывают пред
положение, что суть работы полиции в на
стоящее время прямо определяется инфор
мационными запросами других институтов, 
таких как, например, индустрия страхования. 
Полиция вынуждена собирать данные и пе
редавать информацию таким образом, чтобы 
она была совместима с информационными 
потребностями других, посторонних органи
заций. Сейчас способ передачи информации 
в полиции определяется компьютеризирован
ными системами и формами. Полиция теперь 
не пишет отчетов, повествующих об инци
дентах, но вводит -обстоятельства• того или 
иного дела в стандартизированные формы, 
проверяя файлы и делая выбор среди под
ходящих <•опций·>. Информация, включенная 
в такие форматы, используется для распределе
ния по категориям людей и событий как часть 
работы по созданию профилей риска. Одна
ко, по мнению Эрикеона и Хэrrерти, такой 

•краткосрочный• характер форматов сообще
ния оказывает воздействие на то, что полиция 
замечает и расследует, как полицейские пони
мают и трактуют инцидент и как они подходят 
к решению той или иной проблемы. 

Подобный упор на сбор информации 
и ее обработку может быть для полиции разо
чаровывающим и вызывающим фрустрацию. 
Для многих полицейских существует различие 
между •настоящей полицейской работой•, та
кой как расследование преступлений, и •мар
тышкиным трудом•, таким как составление ра
портов и возня с бумагами. Бюрократические 
процедуры по составлению отчетов для мно
гих полицейских - это •движение в одну сто
рону•, они не понимают смысла в той обшир
ной документации, которую от них требуют. 

По мнению Эрикеона и Хэrrерти, глав
ной формой деятельности полиции в обще
стве рисков является активизация полицей
ских в общинах и групп по охране порядка 
на местах. В таких случаях полиция стиму
лирует местных жителей к активному уча
стию в мониторинге их собственных рисков 
и в оказании содействия в управлении риска
ми. В свою очередь, эти группы могут вводить 
информацию о местных рисках в информаци
онные сети благодаря своим связям с местной 
полицией, которая, подобно посреднику, пе
редает информацию другим институтам. 

Работа полиции в общинах 
Предотвращение преступлений, таюке как и 
уменьшение страха перед преступлениями, 
тесно связано с восстановлением крепких об
щин. Как можно бьшо видеть иЗ нашего обсуж
дения теории •разбитых окон• выше в насто
ящей главе, одним из наиболее значительных 
открытий в криминологии в последние годы 
было установление непосредственной связи 
между существованием разрухи в повседнев
ной жизни людей и преступностью. В те
чение длительного времени внимание бьшо 
сосредоточено на серьезных преступлениях -
грабежах, изнасилованиях или разбойных на
падениях. Однако мелкие преступления и не
значительные формы нарушения обществен
ного порядка обычно имеют кумулятивный 
характер. Когда в городах Европы и Америки 
жителей беспокойных районов просят рас
сказать о своих наиболее острых проблемах, 
они обычно называют брошенные автомоби
ли, надписи на стенах, граффити, проститу
цию, молодежные банды и подобные явления. 



Жертвы преступлений и преступники 199 

Опасения, вызванные указанными явле
ниями, заставляют людей действовать: если 
мoryr, они переезжают из подобных районов 
или ставят на двери крепкие замки, а на окна -
железные решетки; кроме того, они перестают 
посещать общественные места. Хулиганские 
поступки, совершаемые безнаказанно, явля
ются для граждан знаком того, что их регион 
небезопасен. Напуганные жители держатся по
дальше от таких улиц, избегают определенные 
районы, ограничивают объем своей обычной 
деятельности и круг общения. По мере того 
как жители сокращают свое физическое при
сутствие, уходят в себя, они также отказывают
ся от выполнения долга взаимной поддержки 
по отношению к своим согражданам, тем са
мым отказываясь от функции общественного 
контроля, которая раньше помогала поддер
живать гражданскую жизнь в данной общине. 

Что же следует делать, чтобы предотвра
тить подобное развитие событий? Идея, ко
торая приобрела популярность в последние 
годы, заключается в том, что полиции нужно 
работать в тесном контакте с гражданами по 
повышению стандартов жизни в местной об
щине и нормализации поведения в обществен
ных местах, используя при этом образование, 
убеждение и рекомендации, а не заключение 
под стражу. 

Работа полиции в общинах предполагает 
не только опору на самих жителей, но измене
ние подходов, характерных для полиции. Воз
рождение внимания в первую очередь к пре
дупреждению преступлений, а не к насажде
нию правопорядка может идти одновременно 
с процессом сближения полиции с общиной. 
Изоляция полиции от тех, кому она, как пред
полагается, должна служить, часто приводит 
к появлению у полицейских ощущения, буд
то они находятся •в осажденной крепости·>, 
поскольку у них практически отсутствует ре
гулярный контакт с обычными гражданами. 

Для того чтобы работа велась по-насто
ящему, сотрудничество между правительством 
и социальными органами, системой уголовно
го правосудия, местными ассоциациями и об
щинными организациями должно быть все
объемлющим - в нем должны принимать уча
стие все экономические и этнические груп
пы общества (Ke/ling and Coles 1997). Прави
тельство и бизнес мoryr действовать вместе, 
помогая устранить городскую разруху. Одной 
из моделей сотрудничества является создание 
округов, в которых бизнесмены будут помо-

гать восстановлению порядка, и предоставле
ние налоговых льгот корпорациям, участвую
щим в стратегическом планировании и вкла
дывающим инвестиции в соответствующих 
регионах. Чтобы подобные схемы оказались 
успешными, необходима длительная работа 
по воспитанию в обществе приверженпасти 
к социальным целям. 

Внимание к таким стратегиям отнюдь 
не означает отрицания связи между безработи
цей и бедностью, с одной' стороны, и преступ
ностью, с другой. Напротив, борьба против 
указанных социальных зол должна координи
роваться с работой по предупреждению пре
ступлений, проводимой в общине. Эти меры 
мoryr в действительности прямо или косвен
но способствовать расширению социальной 
справедливости. Там, где общественный поря
док пришел в упадок вместе с социальными 
службами, другие возможности, как, скажем, 
возможность найти новую работу, также ока
зываются подорванными. Улучшение качества 
жизни в том или ином регионе может приве
сти к его возрождению. 

Жертвы преступлений 
и преступники 

Можно ли сказать, что определенные индиви
дуумы или группы более, чем другие, склон
ны совершать преступления или становиться 
жертвами преступлений? Криминологи отве
чают на этот вопрос утвердительно - исследо
вания и статистика преступлений показывают, 
что преступления и жертвы распределяются 
среди населения не случайно. Мужчины, на
пример, совершают преступления чаще, чем 
женщины; молодежь вовлекается в преступле
ния чаще, чем пожилые люди. 

Вероятность того, что тот или иной чело
век станет жертвой преступления, тесно свя
зана с местом его проживания. В районах, 
страдающих в большей мере от материальных 
лишений, как правило, наблюдается более вы
сокий уровень преступности. Люди, живущие 
в районах внутренних городов, подвергают
ся гораздо большему риску стать жертвой 
преступления, чем жители более благоустро
енных пригородных районов. Существенную 
роль в том, что среди этнических меньшинств 
более высок процент жертв преступлений, иг
рает то обстоятельство, что этнические мень
шинства в непропорционально большом ко-
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личесrве сконцентрированы в районах внуr
ренних городов. 

Гендер и преступность 
Так же как и в других областях социологии, 
в криминологических исследованиях женская 
половина населения традиционно игнориро
валась. Феминисты совершенно справедливо 
критиковали криминологию за то, что эта дис
циплина ориентировалась только на мужчин, 
а женщины как в теоретических рассуждени
ях, так и в эмпирических исследованиях бьmи 
в основном •невидимы•. Начиная с 1970-х гг. 
появилось много феминистических работ, ко
торые привлекли внимание к тому, что нару
шения закона женщинами происходят в иных 
обстоятельствах, чем преступления мужчин, 
и что на отношение системы уголовного пра
восудия к женщинам оказывают влияние неко
торые гендерные предубеждения относитель
но надлежащей роли мужчин и женщин. Фе
минисrы также обратили внимание на то, что 
насилие против женщин преобладает как в се
мье, так и в общественных месrах. 

Уровень мужской и женской 
преступности 

Статистика, посвященная гендеру и преступно
сти, поражает. Например, из всех призванных 
виновными или задержанных за уголовное 
преступление в Англии и Уэльсе в 1997 г. 
подавляющее большинство - 83% - сосrав
ляли мужчины. Не только в Великобритании, 
но и во всех индусrриальных сrранах суще
ствует огромный дисбаланс в числе содержа
щихся в тюрьмах мужчин и женщин. Женщи
ны составляют только 3 % заключенных бри
танских тюрем. Существуют также различия 
в типах преступлений, совершаемых мужчи
нами и женщинами. Преступления, совершае
мые женщинами, редко связаны с насилием, 
и они почти все являются незначительными. 
Типичные женские преступления - это мелкие 
кражи, подобные кражам из магазинов, или 
нарушения общественного порядка, подобные 
появлению в публичных местах в нетрезвом 
виде или просrитуции (Flowers 1987). 

Разумеется, вполfiе вероятно, что в дей
ствительности различия в уровне преступно
сти по признаку пола не сrоль велики, как 
это следует из официальной сrатистики. Такое 
предположение бьmо высказано в 1950-х rr. 

Отто Поллаком, утверждавшим, что о некото
рых пресrуrтениях, совершенных женщина
ми, обычно не сообщается в полицию. Он счи
тал, что поскольку женщины находятся пре
имущесrвенно дома, это дает им возможносrь 
совершать пресrуrтения в домашней и част
ной сфере. По мнению Поллака, женщины 
по природе лживы и в высшей сrепени лов
ко скрывают свои пресrуrтения. Это якобы 
основано на биологии, поскольку женщины 
научились скрывать от мужчин испытывае
мую ими боль и дискомфорт при менструа
циях и способны также симулировать инте
рес во время полового акта так, как не уме
ют мужчины! Поллак также утверждал, что 
с женщинамu-пресrупницами обращаются бо
лее мягко, потому что полицейские-мужчины 
обычно придерживаются •рыцарского• отно
шения к ним (Pollak 1950). 

Представление о женщинах как о суще
ствах хитрых и лживых, созданное Поллаком, 
сrроилось на беспочвенных стереотипах, а его 
заявление о том, что система криминального 
правосудия обрflщается с женщинами более 
снисходительно, чем с мужчинами, вызвало 
много споров и проверок. Тезис •рыцарского 
отношения• бьm исrолкован двояко. Во-пер
вых, возможно, что полицейские и другие офи
циальные лица считают правонарушителей
женщин менее опасными, чем мужчин, и про
щают им действия, за которые мужчина бьm 
бы арестован. Во-вторых, в качестве наказания 
за уголовное преступление женщины обычно 
реже приговариваются к тюремному заключе
нию, чем мужчины. Бьm предпринят ряд эмпи
рических исследований для проверки тезиса 
о рыцарском отношении, однако результаты 
их осrаются неубедительными. Одна из глав
ных трудностей заключается в том, чтобы оце
нить относительное влияние гендера по срав
нению с другими факторами, такими, как воз
раст, класс и раса. Например, представляет
ся, что к пожилым женщинам-пресrупницам 
обычно относятся менее сурово, чем к их 
сверстникам-мужчинам. Другие исследования 
показали, что полиция обращается с черными 
женщинами хуже, чем с белыми женщинами. 

Другим направлением исследований, 
предпринятых феминистами, бьmо изучение 
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того, как социальное понимание •женствен
ности·> влияет на судьбу женщин в системе 
криминального правосудия. Так, Фрэнсес Хей
деисаи утверждает, что с женщинами обра
щаются более сурово в тех случаях, когда 
они якобы отклоняются от норм женской сек
суальности. Например, молодых женщин, за
меченных в сексуальной распущенности, ча
ще подвергают аресту, чем молодых мужчин. 
В подобных случаях женщин считают •дважды 
ВИНОВНЫМИ• - ВеДЬ ОНИ не ТОЛЬКО наруши
ЛИ закон, но они также попрали <•достойное• 
поведение женщин. В этих случаях женщин 
судят не столько за конкретное преступление, 
которое они совершили, сколько за выбор 
<•девиантного• образа жизни (Heidenson 1985). 
Хейдевсон и другие указали на существова
ние в системе уголовного правосудня двойных 
стандартов: если агрессия и насилие у муж
чин рассматриваются как естественное явле
ние, объяснение для женщин, нарушивших 
закон, пытаются искать в <·Психологической• 
неуравновешенности. 

Стремясь сделать женскую преступность 
более <•видимой•, феминисты осуществили се
рию детальных исследований женщин, совер
шивших преступления, - начиная от моло
дежных преступных группировок, состоящих 
из девушек, кончая женщинами-террористка
ми и другими женщинами, заключенными 
в тюрьмах. Такие исследования показали, что 
насилие характерно не только для мужских 
преступлений. Хотя женщины гораздо реже, 
чем мужчины, склонны участвовать в преступ
лениях с применением насилия, им не всегда 
удастся удержаться от участия в насильствен
ных действиях. Почему же тогда уровень пре
С1упности среди женщин настолько ниже, чем 
среди мужчин? 

Существуют некоторые свидетельства то
го, что нарушившие закон женщины доволь
но часто избегают судебного разбирательства, 
поскольку им удастся убедить полицию или 
другие властные струкгуры рассматривать их 
действия в особом свете. Они взывают к тому, 
что им удается убедить полицию или дру
гие властные струкгуры рассматривать их дей
ствия в особом свете. Они взывают к тому; 
что получило название <·гендерный контакт•>, 
к молчаливому соглашению между мужчинами 
и женщинами, по которому быть женщиной -
значит быть сумасбродной и импульсивной, 
с одной стороны, и нуждающейся в защите, 
с другой (Wmrall 1990). 

Однако неодинаковое отношение орга
нов правопорядка и правосудия к мужчинам 
и женщинам вряд ли может объяснить раз
личие между уровнем мужской и женской 
преступности. Причины здесь почти наверня
ка те же, что объясняют гендервые различия 
в других сферах. Существуют, конечно, опре
деленные специфические •женские преступле
ния• - в первую очередь проституция, - за ко
торые женщин привпекают к ответственно
сти, тогда как их клиенты-мужчины наказания 
избегают. •Мужские преступления• остаются 
<•мужскими• из-за различий в социализации 
и потому что деятельность и интересы муж
чин все еще лежат вне дома больше, чем де
ятельность и интересы большинства женщин. 
Как мы видели, анализируя теорию Поллака, 
гендервые различия в области преступности 
зачастую пытались объяснить якобы врожден
ными биологическими или психологическими 
различиями - исходя из того, что женщины 
менее сильны физически, более пассивны и за
няты воспитанием детей. В наши дни женские 
качества рассматриваются как обусловленные 
в основном социумом, так же как и черты 
<•мужественности·>. При социализации многие 
женщины приучаются ценить иные ценно
сти в социальной жизни, нежели те, которые 
ценят мужчины (беспокоиться о других, под
держивать личные связи). Не менее важно, что 
под влиянием идеологии и других факторов, 
таких как идеал <•порядочной девушю1•, по
ведение женщин часто сдерживается в опре
деленных рамках и контролируется так, как 
не регламентируется деятельность мужчин. 

С конца XIX в. криминологи предска
зывали, что уравнивание женщин в правах 
с мужчинами сократит или вообще устранит 
различия в масштабах преступности мужчин 
и женщин, однако до сих пор в области пре
сlуплений различия по признаку пола сохра
няются. И до сих пор невозможно сказать 
с уверенностью, исчезнут ли когда-либо расхо
ждения в уровне преступности среди мужчин 
и среди женщин. 

Преступность и «кризис 
мужественности» 

Высокий уровень преступности, характерный 
для более бедных районов крупных городов, 
ассоциируется в первую очередь с деятельно
стью молодых людей. Почему же так много 
молодежи в этих районах совершают преступ
ления? Некоторые ответы мы уже упоминали. 
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Юноши нередко с раннего возраста являются 
членами банд, в субкультуре которых извест
ные формы прес1уплений представляют со
бой образ жизни. И поскольку власти назвали 
членов банды преступниками и этот ярлык 
за ними закрепился, они постоянно занима
ются криминальной деятельностью. Несмот
ря на то что в настоящее время существуют 
и женские баrщы, такие субкультуры являются 
преимущественно му;Кскими и вдохновляются 
такими мужскими ценностями, как С1ремле
ние к приключениям и опасностям и чувство 
товарищества. 

В главе 5 (•Гендер и сексуальные ошоше
ния·>) обсуждалась теория о том, что современ
ные общества являются свидетелями <•кризиса 
мужественности•>. Если некогда молодые лю
ди могли с уверенностью смотреть в будущее 
и надеяться на успешную карьеру в течение 
жизни и на то, что они будуr стабильно вы
полнять роль кормильцев семьи, то сейчас для 
многих мужчин такая роль все более превра
щается в ускользающую мечту. Изменения на 
рынке труда привели к тому, что безработи
ца и неуверешюсть в завтрашнем дне стали 
для них реальной угрозой, в то время как 
женщины приобретают все большую финан
совую, профессиональную и друrую самое-гая
тельность. Мысли Коннелла о •мужественности 
гегемона•> (см. с. 111-112) были использованы 
многими социологами и криминалистами для 
объяснения, почему стремление к насилию 
и агрессии можно считать приемлемой сторо
ной индивидуальности му;Кчины. 

Уровень преступности среди молодых лю
дей тесно связан с безработицей: среди тех, 
кто совершил имущественные преступления 
и преступления с применением насилия, не
пропорционалыю много безрабошых моло
дых людей в возрасте 16-24 лет. Анализ, про
веденный по отдельным регионам, подтвер
ждает указанную связь. Основные места, где 
сосредоточены чернокожие рабочие в Велико
британии - Мерсисайд, Большой Манчестер, 
Западный Мидлендс, Южный Уэльс и Боль
шой Лондон - являются также и средоточием 
преступлений чернокожих людей (Wells 1995). 

Некоторые авторы предположили, что 
высокий уровень безработицы среди мужчин 
приводит к тому, что возникает такая новая 
категория, как профессиональные прес-rупни
ки. Опубликованный в 1996 г. министерством 
внуrренних дел доклад содержит материалы 
исследований по этому вопросу. Исследова-

ние, описанное в докладе, представляет собой 
интервью с 2 500 молодых людей обоего пола 
в возрасте между 14 и 25 годами. Исследовате
ли не полагались на официальную статистику, 
не просили интервьюируемых сообщить кон
фиденциально, совершали ли они какие-либо 
преступления. Результаты опроса показали, что 
к тому времени, когда респонденты достигли 
возраста 25 лет, не менее 30% из них были 
заняты той или иной формой криминальной 
деятельности, включая нелегальнос употреб
ление наркотиков или нарушение правил до
рожного движения. В прошлом криминальная 
деятельность молодых мужчин обычно резко 
обрывалась вскоре после того как им испол
нялось 20 лет, однако данное исследование 
продемонстрировало, что сейчас дело обстоит 
иначе. Так, доля молодых людей 22-25 лет, 
совершивших кражу собственнос-rи, оказалась 
выше, чем в возрастной группе 18-21 года. 

Такие факты указывают на то, что моло
дые люди больше не •перерастают тюу к пре
ступлению·>, как это было раньше. В 1996 г. 70% 
мужчин, осужденных за уголовные преступле
ния, уже были в прошлом судимы один или 
более раз. В отличие от этого только мень
ше половины женщин повторно становятся 
на пуrь преступления (HMSO 1999). Такие дан
ные указывают, что отсуrствие перспективы 
стабильной работы мешает значительной ча
сти молодого поколения стать ответственными 
взрослыми людьми. 

Преступления против женщин 

Существуют определенные категории преступ
лений, при которых мужчины в подавляю
щем большинстве случаев являются агрессо
рами, а женщины - жертвами. Преоупле
ния, в которых му;Кчины используют про
тив женщин свое превосходство в социаль
ном или физическом плане, - это домашнее 
насилие, сексуальное домогательство, сексу
альное посягательство и изнасилование. Хотя 
каждое из этих преступлений может приме
няться и женщинами против мужчин, они 
все-таки остаются почти исключительно пре
ступлениями, направленными против жен
щин. Считается, что четвертая часть женщин 
в какой-то момент их жизни были жертва
ми насилия, но такие преступления прямо 
или косвенно представляют угрозу для всех 
женщин. 

Многие годы система уголовного право
судия игнорировала преступления против жен-
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щин: жертвам приходилось проявлять огром
ное упорство, чтобы добиться помощи закона 
против преступника. Даже в наши дни рас
смотрение в судебном порядке преступлений 
против женщин остается далеко не простым 
делом. Тем не менее феминистической крими
нологии удалось многое сделать, чтобы при
влечь внимание к преступлениям против жен
щин и сделать их предметом общего обсуж
дения на дискуссиях по поводу прес1уплений 
в целом. В этом разделе мы рассмотрим пре
ступление - изнасилование, оставив обсужде
ние проблем домашнего насилия и сексуаль
ных домогательств для других глав (см. главы 7 
<·Семьи·> и 13 •Труд и экономическая жизнь•). 
Масштабы такого преступления, как изнаси
лование, очень трудно определить сколько
нибудь точно. Только небольтая часть подоб
ных преступлений становится известна поли
ции и находит отражение в статистике. Еже
годно в полицию в среднем сообщается о 6 000 
случаев изнасилования и о 17 500 случаев не
пристойных приставаний. Однако в исследо
вании, опубликованном министерством внут
ренних дел в феврале 2000 г., указывается, 
что, согласно их подсчетам, истинное чис
ло изнасилований и нападений сексуального 
характера в Великобритании в действитель
Jюсти колеблется между 118 000 и 295 000 
ежегодно (Guardian. 18 Febr. 2000). 

В течение 1990-х п: ваблюдался рост чис
ла инцидентов, о которых сообщается в по
лицию, коrда насильник был известен жертве. 
43% сексуальных преступлений совершалось 
родственниками, друзьями, бывшими партне
рами или новыми знакомыми - так называ
емые изнасилования <·знакомыми·> или теми, 
с кем идуr на <·свидание·>. Подсчитано, что 
половина всех случаев изнасилования <·зна
комыми• совершается людьми, с которыми 
жертвы были знакомы менее суток. Хотя об
щее число изнасилований, совершенных <·зна
комыми·>, выросло, число доведенных до све
дения полиции изнасилований, совершенных 
незнакомыми людьми, сократилось и состав
ляет 12% всех нападений. 

До 1991 1: в Великобритании насилие 
в браке не признавалось изнасилованием. В 
своем судебном постановлении, припятом в 
1736 1:, сэр Мэтью Хэйл объявил, что муж 
<•не может быть призван виновным в изнаси
ловании собственной законной жены, пото
му что по их взаимному брачному согласию 
и контракту жена отдала себя в этом качестве 

своему супругу и не имеет права расторгнуть 
контракт• (цит. по: Hall R. et al. 1984, 20). 
Это постановление считалось законом в Ан
глии и Уэльсе вплоть до последнего десятиле
тия ХХ в., когда палата лордов вынесла поста
новление, согласно которому в современную 
эпоху мнение о том, что муж имеет право си
лой принуждать жену к сожительству, является 
неприемлемым. 

Существует много причин, по которым 
женщина предпочитает не сообщать о сек
суальном насилии в полицию. Большинство 
женщин, Подвергшихея насилию, либо хотят 
как можно скорее забыть об инциденте, ли
бо не хотят принимать участие в достаточно 
унизительном процессе медицинского осви
детельствования, дачи· показаний в полиции 
и перекрестного допроса в суде. Судебный 
процесс иногда длится очень долго и может 
быть устрашающим. Судебное разбирательство 
является публичным, и жертве приходится 
сталкиваться лицом к лицу с обвиняемым. 
Необходимо представить доказательство со
вершения полового акта, установить личность 
насильника и доказать, что половая близость 
имела место без согласия женщины. У жен
щины может появиться ощущение, что это 
ее судят, особенно когда начинают публично 
анализировать ее сексуальную жизнь, как это 
зачастую бывает. 

В последние несколько лет под давле
нием женских организаций произошло не
которое изменение в отношении юристов 
и общественности к проблеме изнасилования. 
Женские организации настойчиво утвержда
ют, что изнасилование следует рассматривать 
не как сексуальное преступление, но как разно
видность ЩJес1уш1ения, совершенного с при
менением насилия. Это не просто физическое 
насилие, но преступление против неприкосно
вешюсти и достоинства личности. Изнасило
вание явно предполагает ассоциирование му
жественности с властью, господством и жесто
костью. В большинстве случаев оно не являет
ся результатом непреодолимого сексуального 
желания, но следствием связи между сексуаль
ностью и ощущением власти и превосходства. 
Сам половой акт менее важен, чем униже
ние женщины (Estrich 1987). Кампания, про
ведеиная женскими группами, дала реальные 
плоды, и в наши дни изнасилование обычно 
законодательно признается частным случаем 
преступления против личности с применени
ем насилия. 
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Можно сказать, что в каком-то смыс
ле все женщины так или иначе являются 
жертвами изнасилования. Женщины, никогда 
не подвергавшиеся насилию, испытывают та
кую же тревоrу, как те, кто был изнасилован. 
Они моrут бояться выходить без провожа
тых по вечерам даже на многолюдные улицы, 
и испытывают почти такой же страх, остава
ясь одни в доме или квартире. Подчеркивая 
близкую связь между изнасилованием и обыч
ной мужской сексуальностью, Сьюзен Браун
миллер угверждает, что изнасилование - это 
часть системы запугивания со стороны муж
чин, которая держит в страхе всех женщин. 
Тех, кто не подвергся насилию, терзают страхи, 
вызванные возможностью насилия и необхо
димостью быть гораздо более осторожными 
в повседневной жизни, чем приходится быть 
мужчинам (Brownmiller 1975). 

Преступления против 

гомосексуалистов 

Феминисть1 указывают, что понимание наси
лия существенно различается у представителей 
разного пола и что на него оказывают влияние 
исходящие из <•здравого смысла• представле
ния о риске и ответственности. Поскольку 
обычно считается, что женщины менее спо
собны защитить себя против насильственного 
нападения, здравый смысл якобы подсказы
вает, что им надо изменить свое поведение, 
чтобы уменьшить риск стать жертвой наси
лия. Например, женщинам не только не сле
дует ходить без провожатых по небезопас
ным районам и по вечерам, но им следует 
быть осторожными и не одеваться вызывающе 
и не вести себя так, чтобы их поведение мог
ло быть неправильно истолковано. Женщин, 
которые нарушают указанные правила, можно 
обвинить в том, что они ·•сами напрашива
ются на неприятносты. На суде их поведение 
может быть использовано как обстоятельство, 
смягчающее вину насильника (Richardson and 
Мау 1999; Dobash and Dobash 1992). 

Было высказано мнение, согласно кото
рому аналогичная логика <•здравого смысла·> 
применима и в случае насильственных актов 
против гомосексуалистов и лесбиянок. Об
следование жертв преступлений показывает, 
что люди с нетрадиционной сексуальной ори
ентацией часто подвергаются насилию и пре
следованиям. Общенациональное обследова
ние 4 000 гомосексуалистов и лесбиянок засви
детельствовало, что за предшествующие пять 

лет одна третья часть гомосексуалистов и од
на четвертая часть лесбиянок были жертвами 
по меньшей мере одного насильственного на
падения. Одна треть подверглась в той или 
иной форме преследованиям, включая угро
зы и нападения. А подавляющее большинство 
из них - 73% - подверглись на публике сло
весным оскорблениям (Mason and Palmer 1996; 
цит. по: Richardson and Мау 1999). 

Диана Ричардсон и Хэйзел Мэй уrвержда
ют, что поскольку люди с нетрадиционной сек
суальной ориентацией по-прежнему являются 
презираемыми и отверженными во многих 
обществах, наблюдается тенденция считать 
их <•заслуживающими·> престугшения, а не его 
невинными жертвами. Гомосексуальные отно
шения все еще рассматриваются как явление 
частной жизни людей, тогда как в публичной 
жизни господствуют гетерасексуальные отно
шения, признаваемые нормой. По этой при
чине, согласно Ричардсон и Мэй, лесбиянки 
и геи, нарушающие это соглашение о приват
нести - публичности и проявляющие свои 
гомосексуальные отношения на публике, ча
сто порицаютел за то, что они напрашиваются 
на преступление. Существует мнение, что про
явление гомосексуальности в публичной сфере 
представляет собой якобы форму провокации. 

Такое мнение образует основу довода 
о законной защите, вызванной <•паническим 
страхом перед гомосексуалистами·>, который 
может быть использован в судебных системах 
Великобритании и Америки, чтобы заменить 
обвинение в убийстве обвинением в непре
думышленном лишении жизни. Представший 
перед судом убийца может заявить, что не
желательное гомосексуальное предложение за
ставило его потерять над собой контроль и на
пасть на жертву. Такой метод защиты был не
давно успешно применен молодым человеком 
в американском штате Вайоминг в судебном 
процессе по делу об убийстве студента уни
верситета Мэтью Шепарда. Обвиняемый и два 
других человека зверски избили Шепарда око
ло бара, а потом отвезли его в лес и, привязав 
к дереву, оставили его в лесу, где он и умер 
пять дней спустя. В подобных случаях насилие 
в отношении гомосексуалистов, вызванное го
мофобией, воспринимается как извиняющая 
реакция, а неотьемлемая <•индивидуальность·> 
или право на жизнь жертвы не принимае1·ся 
в расчет или отрицается. Преступления, по
добные убийству Мэтью Шепарда, побудили 
многие социальные группы выступить с при-



Жертвы преступлений и преступники 205 

зывом принять законы против <•преступлений 
на почве ненависти·> и защитить людей, от
нослщихся к группам, которые по-прежнему 
остаются в обществе униженными. 

Молодежь и преступность 
Наибольший страх у людей вызывают <•улич
ные преступления•> (такие как воровство, гра
бежи, разбойные нападения и изнасилования), 
которые в основном рассматриваются как ха
рактерные для молодых людей из рабочего 
класса. При освещении в средствах массовой 
информации роста преступности внимание 
часто фокусируется на <•моральном упадке·> 
в среде молодых людей, и такие явления как 
вандализм, проrуливание уроков и употребле
ние наркотиков изображаются как иллюстра
ция <•вседозволенности·>, все более распро
страняющейся в обществе. По мнению ряда 
социологов, попытки связать молодежь с кри
минальной деятельностью отнюдь не являются 
чем-то новым. Молодежь часто рассматрива
ется как показатель здоровья и благополучия 
самого общества. 

Как мы видели выше (рис. 8.3), офици
альная статистика преступлений действитель
но свидетельствует о более высоком уровне 
правонарушений среди молодых людей. Две 
пятых всех правонарушителей, получивших 
предупреждение или осужденных за уголов
ные преступления в 1997 г., относились к воз
растной группе до 21 года. И для мужчин, 
и для женщин больше всего преступлений 
совершается в возрасте 18 лет (HMSO 1999). 
Вместе с тем. как заметил Джон Манси, к вы
сказываниям о связи молодежи с преступно
стью следует относиться с известной осторож
ностью. По его мнению, <•моральная паника• 
по поводу юношеской преступности, вполне 
возможно, не отражает сколько-нибудь точно 
социальную действительность. 

Изолированный пример преступления, 
совершенного молодым человеком, может 
символически трансформироваться в полный 
<·кризис детства·>, требующий жесткой реакции 
в духе политики <·закона и порядка·> (Muncie 
1999). Широко известное убийство двухлет
него Джеймса Балджера двумя десятилетними 
подростками является примерам того, как мо
ральное возмушение может отвлечь внимание 
общественности от более широких социаль
ных проблем. В данном случае замкнутая цепь 
видеокамер в торговом центре зафиксирова
ла образ старших мальчиков, которые вели 

за руку малыша Балджера, и этот образ запе
чатлелся в сознании людей. По мнению Манси, 
это жестокое убийство явилось определенной 
вехой в том, как стали изображаться молодеж
ные преступления политиками и средствами 
массовой информации. Даже детей стали пред
ставпять как потенциальную страшную угро
зу. Десятилетние мальчики бьии заклейli!Лены 
как •демоны•>, •чудовища·> и •звери·>, и гораз
до меньше внимания было уделено личным 
историям малолетних преступников или тому 
факту, что, несмотря на ранние проявления 
склонности к жестокости и агрессии у одного 
из мальчиков, никаких мер к нему не бьио 
принято (Muncie 1999). 

Сходным образом следует проявлять ос
торожность относительно распространенного 
мнения, будто бы ббльшая часть молодежных 
преступлений совершается в связи с наркоти
ками. Так, Манси заметил, что согласно об
щепринятому представлению грабежи, напри
мер, совершаются молодыми людьми, чтобы 
добыть деньги для покупки наркотиков. Ис
следования последнего времени показывают, 
что употребление наркотиков и алкоголя в сре
де молодежи относительно <•нормализовалось·>. 
Обследование почти 7 000 подростков в воз
расте 15 и 16 лет обнаружило, что более 94% 
из них употребляют алкоголь, примерно од
на треть за предшествовавшие обследованию 
тридцать дней выкурила хотя бы одну сигарету 
и 42 % хотя бы однажды попробовали запре
щенные наркотики (Miller and Plant 1996). 
Тенденция в употреблении наркотиков изме
нилась: сдвиг от <•тяжелых·> наркотиков, таких 
как героин, к сочетанию субстанций, подоб
ных амфетаминам, алкоголя и экстази. В осо
бенности экстази стал наркотиком, который 
символизирует определенный образ жизни, 
ассоциируемый с рейвом и субкультурой клу
бов, а не с дорогостоящими наркотическими 
пристрастиями. По угверждению Манси, •вой
на с наркотиками·> приводит к криминализа
ции больших групп молодежи, которые обыч
но в целом законопослушны (Muncie 1999). 

Изучение молодежной преступности в 
большинстве случаев сопряжено с трудно
стями. Дело в том, что преступление пред
полагает нарушение закона, юношеская же 
преступность часто ассоциируется с действи
ями, которые, строго говоря, преступления
ми не являются. Антиобщественное поведе
ние, субкультуры и неконформность молодых 
людей можно рассматривать как правонару-
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шение, но в действительности они не пред
ставляют собой криминального поведения. 

Преступления 
«белых воротничков» 

Хотя существует тенденция ассоциировать 
преступления с молодыми людьми, особенно 
с молодыми людьми мужского пола, представ
ляющими низшие классы, участие в крими
нальной деятельности отнюдь не ограничива
ется этим слоем населения. Многие богатые 
и могущественные люди совершают преступ
ления, последствия которых могут быть го
раздо более значительными, чем те мелкие 
преступления, которые в большинстве случаев 
совершают бедные. 

Термин преступления •белых воротнич
ков• бьш впервые введен Эдвином Сазерлен
дом для обозначения преступлений, совер
шенных представителями более состоятель
ных слоев общества. Термин охватывает мно
гие типы криминальной деятельности, вклю
чая уклонение от уплаты налогов, нелегаль
ные торговые сделки, махинации с ценными 
бумагами и земельными участками, растраты, 
изготовление или продажу опасных для жизни 
продуктов, а также прямые хищения. Распро
страненность подобных преступлений опреде
лить еще труднее, чем в случае других типов 
преступлепий: большинство форм преступле
ний <·белых воротничков·> вообще пе находит 
отражения в официальной статистике. Можно 
разграничить преступления <•белых воротнич
ков•> и пресчпления, совершаемые людьми, 
наделенными властью. Прес1упления <•белых 
воротничков•, как правило, представляют со
бой использование положения представителя 
среднего класса или специалиста для занятия 
противозаконной деятельностью. ПрестуiVlе
ния лиц, наделенных в.ластъю, предполагают 
использование власти, которую дает служеб
ное положение, в преступных целях, как, на
пример, получение официальным лицом взят
ки за поддержку определенной политики. 

Хотя власти относятся к таким преступле
ниям гораздо более терпимо, чем к преступле
ниям менее привилегированных людей, цена 
преступлений •белых воротничков·> огромна. 
Исследованием преступлений <•белых ворот
ничков·> больше занимались в Соединенных 
Штатах, чем в Великобритании. В Америке 
было подсчитано, что суммы дене1; вовлечен
ных в преступления <·белых воротничков•, та-

кие как уклонение от уплаты налогов, махина
ции в сфере страхования, мошенничество, свя
занное с недвижимостью и ремонтом автомо
билей, в сорок раз превышают суммы, фюури
рующие при -обычных преступлениях•> против 
собственности (грабежах, кражах со взломом, 
карманных кражах, изготовлении фальшивых 
денег и угонах автомобилей) (President's Coтis
sion оп Organised Criтe 1986). 

Корпоративные преступления 

Некоторые криминологи вьщеляют в особый 
тип корпоративную преступностъ - разно
видности правонарушений, совершаемых в об
ществе крупными корпорациями. Загрязнение 
окружающей среды, использование фальши
вых этикеток на товарах и нарушение пра
вил, охраняющих здоровье и безопасность 
потребителей, затрагивают гораздо большее 
количество людей, чем мелкие преступления. 
Рас1ущая власть и могущество крупных кор
пораций и их все большее распространение 
в мире означают, что они оказывают воз
действие на нашу жизнь с разных сторон. 
Корпорации участвуют в производстве авто
мобилей, на которых мы ездим, и продуктов 
питания, которые мы потребляем. Они также 
оказывают огромное влияние на окружающую 
природу и финансовые рынки, т. е. на стороны 
жизни, затрагивающие всех нас. 

Гэри Слэппер и Стив Томз проанали
зировали как количественные, так и каче
ственные исследования корпоративной пре
ступности и приiiШи к выводу, что значитель
ное число корпораций не выполняет пред
писаний закона, относящихся к ним (Slap
per and ТотЬs 1999). Как они утверждают, 
корпоративные преступления не ограничены 
несколькими таршивыми овцами·>, но явля
ются широко распространенными и всепро
никающими. В исследованиях бьшо вьщелено 
шесть типов нарушений закона, связанных 
с деятеш,ностью крупных корпораций: адми
нистративные (нарушения в ведении доку
ментации, несоблюдение правил); природо
о:лрттые (загрязнение окружающей среды, 
нарушение разрешения на деятельность); фи
нансовые (налоговые нарушения, незаконные 
выплаты); трудовые (нарушения, связанные 
с условиями труда и практикой найма на ра
боч); производственные (нарушения, связан
ные с безопасностью производимых товаров, 
с товарными знаками), нек:оррек:тные формы 
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Распространение наркотикое 
Насколько легко можно купить марихуану в шко
ле или колледже? Был ли когда-либо хоть один 
фестиваль nоп-музыки, свободный от наркоти
ков? Как это ни nрискорбно, большинство моло
дых людей в Великобритании имеют сравнитель
но легкий доступ к нелегальным наркотикам. 

От каких факторов зависит достуnность 
нелегальных наркотиков в вашей общине? Ва· 
жен, разумеется, уровень бдительности nолиции, 
с одной стороны, и величина спроса на местах, 
с другой. Однако не менее важным является на
личие сети торговцев наркотиками, способной 
доставить наркотики из стран, где их выращива
ют, в ваш родной город. Условия, при которых 
эти сети имеют возможность процветать, еложи
лись частично благодаря глобализации. 

Хотя выращивать марихуану можно даже 
на заднем дворе у себя дома, nочти все nланта
ции коки и оnиумного мака находятся в странах 
третьего мира. Каждый год миллиардные сум
мы тратятся на nомощь странам третьего мира 
в их nоnытках выкорчевать эти nлантации, но, 
несмотря на столь массивные траты, практиче
ски нет никаких свидетельств того, что усилия 
по уничтожению nлантаций и заnрету на вы
ращивание наркосодержащих растений сколько
нибудь существенно уменьшили nоставку неле
гальных наркотиков в Великобританию и другие 
европейские страны. Почему же все указанные 
усилия nроnали даром? 

Один из ответов заключается в том, что 
nросто слишком силен мотив выгоды. Фермеры 
в Боливии или Перу, с трудом сводящие концы 
с концами, чтобы выжить, члены наркакартелей 
в Колумбии и мелкие наркадилеры на улицах на
ших городов и в наших клубах - все получают 
значительное денежное вознаграждение за свою 
nротивозаконную деятельность. И такое возна
граждение создает мощный стимул для изобре
тения сnособов противостояния антинаркотиче-

профессиональной деятельности (нарушение 
законов конкуренции, лживая реклама). 

При корпоративных престутиениях усrа
новить потерпевших отнюдь не просто. Ино
гда жертвы <·очевидны·>, как в случае ката
строф для окружающей среды, подобных вы
бросу вредных химических веществ на хими
ческой фабрике в Бхопале (Индия), или опас
ности для здоровья женщин, возникающей при 
имплантации силиконовой груди. В послед
ние годы люди, пострадавшие в железнодо
рожных катастрофах, и родственники погиб-

ским усилиям, даже nри наличии риска быть 
пойманным. 

Еще один ответ - ответ, который в по
следнее время обсуждмся на саммите лиде
ров восьми главных индустриальных держав, -
состоит в том, что торговцы наркотиками су
мели восnользоваться глобализацией. Во-nер
вых, стремясь избежать столкновения с властями, 
они использовали все коммуникационные техно
логии, которые nредоставил в их расnоряжение 
глобальный век. Как выразился один из участ
ников дискуссии, торговцы наркотиками «сейчас 
применяют изощренную технологию, наnример, 
nерехват сигналов, чтобы. ускользнуть от рада
ра и избежать мониторинга ... [и] они имеют· 
возможность исnользовать факсы, комnьютеры 
и сотовые телефоны для координации своих дей
ствий и для того, чтобы их операции nроходили 
гладко». Во-вторых, глобализация финансового 
сектора помогла создать инфраструктуру, в ко
торой большие суммы денег могут nередаваться 
по всему миру в считанные секунды с помощью 
средств электроники, что значительно облегчает 
«отмывание» денег, полученных от торговли нар
котиками (nридавая им вид денег, nолученных 
от занятия законным бизнесом). В-третьих, про
изошедшие в последние годы изменения в nо
литике правительств, направленные на то, чтобы 
сделать более свободным поток людей и закон
ных товаров через границы между государства
ми, nривели к расширению возможностей для 
контрабанды. 

В то же время глобализация может со
здать новые возможности и для правительста 
в их совместной борьбе nротив торговли нар
котиками. На деле мировые лидеры недавно 
призвали к усилению международного сотрудни
чества в наведении nорядка в этой области, nод
черкивая необходимость обмена информацией 
и объединенных усилий по выnолнению законов. 

ших призвали привлечь к суду руководителей 
компаний, отвечающих за состояние желез
ных дорог и поездов, если будет установлено, 
что компании проявили недобросовестность. 
Однако очень часто жертвы корпоративных 
престутиений не считают себя таковыми. При
чина заключается в следующем. При «Обыч
ных•> преступлениях контаiсr между жертвой 
и преступником является достаточно тесным -
трудно, скажем, не заметить, что тебя на улице 
ограбили! В случае же корпоративных пре
ступлений, при больших расстояниях во вре-
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мени и пространстве, разделяющих преступ
ление и жертву, жертвы мшуг не осознавать, 
что являются пострадавшими, или не знают, 
где искать возмещение ущерба, причиненного 
преступлением. 

Последствия корпоративной преступно
сти зачастую ощущаются разными слоями об
щества неодинаково. Так, люди, находящиеся 
в неблагаприятных условиях из-за других ти
пов социально-экономического неравенства, 
обычно страдают в наибольшей степени. На
пример, риски, связанные с безопасностью 
и охраной здоровья на рабочем месте, обычно 
сконцентрированы главным образом в низко
оплачиваемых профессиях. Многие из гиги
енических и фармацевтических товаров воз
действуют больше на женщин, чем на мужчин, 
как обстоит дело с противозачаточными сред
ствами или средствами для лечения от бес
плодия, которые имеют вредный побочный 
эффект (Slapper and Tombs 1999). 

Представляющие угрозу для жизни аспек
ты корпоративной преетулиости менее оче
видны, чем в случаях убийств или разбойных 
нападений, тем не менее они столь же ре
альны, и иногда они могут быть гораздо бо
лее серьезными по своим последствиям. На
пример, нарушение предписаний, связанных 
с производством новых лекарств, с безопас
Jюстью на рабочих местах или с загрязне
нием окружающей среды может причинить 
вред здоровью или даже принести смерть 
большому количеству людей. Число смертей 
от несчзстного случая на работе значительно 
превосходит число убийств, хотя точные циф
ры о несчастных случаях на работе получить 
трудно. Разумеется, нельзя утверждать, что все 
или даже большинство случаев смерти или уве
чий, полученных на рабочем месте, являются 
результатом пренебрежения со стороны пред
принимателей правилами безопасности труда, 
за которые они несУJ' ответственность перед 
законом. Тем не менее есть некоторые осно
вания предполагать, что причиной многих 
несчастных случаев является действительно 
пренебрежение со стороны предпринимате
лей или управляющих обязательной по закону 
техникой безопасности. 

Организованная преступность 

Организованная преетулиость - это формы 
деятельности, которые имеют многие характе
ристики, присущие обычному бизнесу, но яв-

ляются противозаконными. Организованная 
преетулиость охватывает контрабанду, веза
конный игровой бизнес, торговлю наркоти
ками, проституцию, крупные хищения, рэкет 
и т. п. занятия. Она часто прибегает к насилию 
или к угрозам насилия при осуществлении сво
их операций. Хотя организованная преетул
иость развивалась традиционно в отдельных 
странах своеобразными путями в зависимости 
от конкретных культур, она становится сейчас 
все более интернациональной по своим мас
штабам. 

Влияние организованной преетулиости 
ощущается в настоящее время во многих стра
нах по всему миру, но исторически она име
ла особенно большую власть в некоторых 
странах. В Америке организованная преступ
ность - это огромный бизнес, сравнимый 
с любой из самых крупных сфер экономи
ческого предпринимательства, такой, напри
мер, как автомобильная промышленность. Об
щенациональные и местные преступные ор
ганизации предлагают запрещенные законом 
товары и услуги массовому потребителю. Под
польные тотализаторы на скачках, в лотереях 
и во время различных спортивных соревнова
ний являются крупнейшим источником дохо
да, созданным организованной преступнQстью 
в Соединенных Штатах. Вероятно, организо
ванная преетулиость приобрела столь важное 
значение в американском обществе благодаря 
тому, что в самом начале бьша связана и ча
стично строилась по образцу деятельности 
промышленных -пиратских баронов• XIX в. 
Многие из первых промышленииков состави
ли свои состояния, эксплуатируя труд имми
грантов и как правило нарушая предписания 
закона относительно условий труда и исполь
зуя методы коррупции в сочетании с насилием 
для создания своих промышленных империй. 

Хотя сколько-нибудь систематическая ин
формация об организованной преетулиости 
в Соединенном Королевстве практически от
сутствует, известно, что в ряде районов Лон
дона и в других крупных городах существует 
разветвленная сеть криминальных организа
ций. У некоторых из них есть связи в других 
странах, в частности Лондон является цен
тром международных криминальных опера
ций, базирующихся в Соединенных Штатах 
или где-то еще. <•Триады•> (китайские гангсте
ры, ведущие свое происхождение из Гонконга 
и Юго-Восточной Азии) и <•Ярдиз• (наркоди
леры, связанные с Карибами) - две круп-
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нейших криминальных сети, другие крими
нальные группировки, представляющие орга
низованную преступность Восточной Европы, 
Южной Америки и Западной Африки, зани
маются отмыванием грязных денег, торговлей 
наркотиками и различными махинациями. 

Организованная преступность в Велико
британии представляет собой сейчас более 
сложное явление, чем это было несколько лет 
назад. Единой общенациональной организа
ции, которая связала бы между собой различ
ные преступные группировки, по-видимому, 
не существует, вместе с тем деятельность орга
низованной преступности стала гораздо более 
изощренной, чем когда-либо раньше. Напри
мер, некоторые из более крупных криминаль
ных организаций находят способы отмывать 
деньги через большие клиринговые банки, не
смотря на все меры, принимаемые, чтобы 
воспрепятствовать этому, и используют по
том •чистые• деньги, инвестируя их в легаль
ный бизнес. Полиция полагает, что ежегодно 
через банки Соединенного Королевства про
ходит от 2,5 до 4 млрд фунтов стерлингов, 
имеющих криминальное происхождение. 

Меняющийся облик 
организованной преступности 

В книге <·Конец тысячелетия• Мануэль Кастеллс 
пишет, что деятельность организованных пре
ступных групп приобретает все более интер
национальный размах. По его словам, коорди
нация криминальной деятельности в разных 
странах с помощью новых информационных 
технологий становится главной чертой но
вой глобальной экономики. Занятые различ
ными видами деятельности, начиная от тор
говли наркотиками и кончая изготовлением 
фальшивых денег, нелегальным ввозом им
мигрантов и человеческих органов, органи
зованные преступные группировки действуют 
в виде гибких международных сетей и не огра
ничиваются пределами собственных террито
рий (Castells 1998). 

По мнению Кастеллса, криминальные 
группировки заключают между собой страте
гические альянсы. Международная наркотор
говля, торговля оружием и ядерными материа
лами, а также отмывание грязных денег - все 
это осуществляется с помощью связей между 
разными странами и разными преступными 
группами. Криминальные организации обыч
но создают базу для своих операций в странах 

•С низкими рисками•, где для их деятельно
сти существует меньше угроз. В последние 
годы одним из главных мест для объедине
ния международной организованной преступ
ности был бывший Советский Союз. IИбкий 
характер сетевой организации криминальной 
деятельности позволяет преступным группи
ровкам сравнительно легко обходить все ме
ры, предпринимаемые силами закона. Если 
какая-то одна •гавань безопасности•> становит
ся слишком опасной, •геометрическая форма 
организации• может измениться и преобразо
ваться в новую модель. 

Интернациональный характер преступ
ности ощущается и в Соединенном Королев
стве. В Великобритании обоснавались банды 
японских якудза и представители итальянской 
и американской мафии. Среди тех, кто появил
ся в последнее время, - представители пре
ступного мира из бывшего Советского Союза. 
По мнению ряда комментаторов, новая рус
ская мафия представляет собой самый опас
ный синдикат организованной преступности 
в мире. Криминальные сети в России заня
ты отмыванием денег и действуют в сговоре 
с практически не контролируемыми россий
скими банками. Некоторые наблюдатели счи
тают, что русские преступные группировки 
могут превратиться в самые крупные крими
нальные сети в мире. Их основой считается 
связанное с мафией российское государство, 
в котором обычным делом является наличие 
<•уголовной крыши• для многих бизнесменов. 
Наибольшую обеспокоенность вызывает то об
стоятельство, что новые представители пре
ступноrо мира России, возможно занимают
ся в международном масштабе контрабандой 
ядерных материалов, похищенных из совет
ских ядерных арсеналов. 

Несмотря на многочисленные кампании, 
проводимые правительством и полицией, тор
говля наркотиками является наиболее быстро 
растущей международной криминальной ин
дустрией, имевшей в 1980-х и начале 1990-х rr. 

ежегодный коэффициент прироста более, чем 
10%, и чрезвычайно высокий уровень при
были. Героиновые сети проходят через весь 
Дальний Восток и особенно Южную Азию 
и охватывают также Северную Африку, Ближ
ний Восток и Латинскую Америку. Поток нар
котиков идет, кроме того, через .Париж и Ам
стердам, откуда они обычно переправляются 
в Великобританию. 
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Киберпреступления 
Прогресс в информационных технологиях, на
блюдающийся в последнес время, не только 
значительно облегчает деятельность междуна
родной организованной преступности; несо
мненно вместе с тем, что революция в области 
информации и телекоммуникаций приведет 
к коренным изменениям типов преступлений. 
Успехи технологии создают захватывающие 
новые возможности и перспективы, но они од
новременно делают общество более уязвимым 
перед прсступностью. Хотя трудно выразить 
в цифрах масштабы киберпреступлений -

криминальных действий, совершенных с по
мощью информационных технологий, можно 
наметить некоторые из основных форм, в ко
торых они, по-видимому, находят выражение. 
П. Н. Грабавеки и Рассел Смит выделили де
вять основных типов преступлений, основан
ных на применении современных техноло
гий (Grabovsky апd Rиssel 1998): 

• Возможность нелегальной прослушкн те
лекоммуникационных систем означает, 
что легче становится подслушивание. Это 
может иметь широкнй круг применения, 
от <·мониторинга·> супруга до шпионажа. 

• Увеличивается уязвимость перед элеюп
ронным вандсишз.мам и террориз.мам. Лю
ди в западных обществах все более пола
гаются на компьютеризированные систе
мы, и вмешательство извне в такие си
стемы, подобное упомянутым выше ата
кам на веб-сайты торговых фирм, может 
привести к серьезной угрозе для безопас
Iюсти. 

• Возможность кражи телекам.муникаци
онных услуг означает, что люди моrуг за
ниматься нелегальным бизнесом, не опа
саясь быть пойманными, или просто ма
нипулировать телекоммуникациями и мо
бильными телефонами, пользоваться их 
услугами бесплатно или со скидкой. 

• Все более серьезной проблемой стано
вится конфиденциальность телекоммуни
каций. Все легче теперь нарушать зако
ны авторскоl'О права, копируя материа
лы, компьютерные программы, фильмы 
и компакт-диски. 

• В кнберпространствс трудно контроли
ровать порнографию и оскорбительные 
по содержанию материалы. Откровенные 
сексуальные материалы, расистская про
пагаида и инструкции по изготовлению 

боевых зажигательных средств - все это 
может быть введено в Интерне1· и полу
чено из него. •Киберпуrешествие•> может 
представпять для онлайн-пользователей 
не только виртуальную, но и вполне ре
альную угрозу. 

• Отмечен рост махинаций в сфере те
ле.маркетинга. Трудно отслеживать мо
шеннические схемы благотворителыю
сти и предложения по инвестированию. 

• Увеличивается опасность пpecmy1Vzeнuй, 
связанных с электронной пересылкой де
нежны.>: средств. Широкое использова
ние банкоматов, интернет-магазинов и 
перссылки денег через Интернет усугуб
ляет опасность перехвата некоторых опе
раций. 

• Электронное отмывание денег может 
быть использовано для теремещения• 
нелегально полученных криминальных 
доходов, с тем чтобы скрыть их про
исхождение. 

• Телекоммуникации м01уr быть исполь
зованы для расишрения деятельности 
криминальных подпальных группировок. 
Из-за применения ими шифровальных 
систем и из-за огромной скорости пе
редачи сведений органы правопорядка 
испытывают трудности в отележивании 
информации о криминальной деятель
Jюсти. Это в первую очередь относится 
к новым международным криминальным 
организациям. 

Судя по некоторым показателям, кнберпре
ступность уже идет в гору. В конце 1990-х гг. 
в Великобритании мошенничества, связанные 
с Интернетом, были самой быстрорастущей 
категорией прес1уплений. За год до сентяб
ря 1999 г. количество случаев мошенничества 
и подлогов выросло на 29 % - увеличилось 
на 70 000 преступлений в течение одного го
да. Этот рост объясняется увеличением числа 
преступлений, основанных на использовании 
Интернета. 

Глобальный размах телекоммуникацион
ных преступлений представляет собой особен
но сложную проблему для сил правопорядка. 
Преступные действия, совершенные в одной 
стране, способны приводить к жертвам на дру
гом конце Земли. Как указывают Грабовскн и 
Смит, это имеет последствия, усложняющие 
раскрытие преступлений и наказание пре
ступников. Полиции теперь приходится опре-
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Престуnления будущего 

Представьте себе мир, в котором деньги в их ма
териальном виде больше не существуют, все лич
ные nринадлежности человека соединены с элек
тронными микросхемами, а самым ценным бо
гатством является индивидуальность человека. 
Согласно докладу «Сразу за углом», оnублико
ванному министерством труда и nромышленно
сти (ОТI 2000), в скором будущем nод влиянием 
nporpecc;;� и технологий должен измениться ха
рактер nрестуnлений. В докладе nредnолаrа.ется, 
что в течение ближайших двух десятилетий мно
гие товары, такие как автомобили, кино- и фо
токамеры и комnьютеры nотеряют привлекатель
ность как объекты краж: они будут запрограмми-

делять юрисдикцию, в которой деяние бы
ло совершено, и соглашаться на экстрадицию 
преступников и предоставление необходимых 
доказательств для судебного преследования. 
Хотя сотрудничество полиции разных стран, 
возможно, в будущем приостановит рост ки
берпреступности, в настоящее время у кибер
преступников имеется огромное поле для дея
тельности. 

В то время как с помощью электрон
ных средств происходит интеграция финан
совых, торговых и производственных систем 
в странах по всему миру, рост мошенниче
ства в Интернете и участившиеся случаи не
правомочного вмешательства, наподобие атак 
на веб-сайты торговых фирм, служат убеди
тельным предупреждением об уязвимости су
ществующих систем комньютерной безопас
ности. Начиная от Федерального бюро рассле
дований (ФБР) в Соединенных Штатах до но
вого отдела полиции по борьбе с хакерами 
при японском правительстве, правительства 
прилагают все усилия, чтобы противостоять 
новым трудноуловимым формам международ
ной компьютерной деятельности. 

Тюрьмы: ответ 
на преступпения? 

Основополагающий принцип современной 
тюремной системы заключается в том, что
бы <•исправить•> преступника и подготовить 
его к выполнению соответствующей и надле
жащей роли в обществе после освобождения. 
Тюрьмы и приговоры к длительным тюремным 

рованы таким образом, что будут работать только 
в руках своих законных владельцев. Повсемест
ным станет исnользование nереанализированных 
«индивидуальностей» - таких как комnьютер
ные микросхемы, номера личного секретного ко
да и кода безоnасности. Они будут необходимы 
nри осуществлении оnераций онлайн, чтобы ис
nользовать «смарт-карты» (виртуальные деньги) 
и пройти через системы безопасности. Согласно 
докладу, no мере того как все больше и больше 
аспектов жизни будет основываться на высоких 
технологиях, будут умножаться и случаи «мошен-· 
ничества с индивидуальностью» и кражи личных 
индивидуальностей. 
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Рис. 8.4. Количество заключенных и количество 
мест в тюрьмах Великобритании. 1971-1997 гг. 

Источник: Ноте Office; Scottish Home Office Depart
ment. From Socia/ Trends. 29. 1999. Crown copyright. 

срокам считаются также мощным фактором, 
сдерживающим преступность. По этой причи
не многие политики, стремящиеся <•проявить 
решительность·> перед лицом быстрыми тем
пами растущей преступности, высказывают
ся за более карательную систему правосудия 
и за увеличение количества тюрем. Дают ли 
тюрьмы желаемый результат - способству
ют ли они <•исправлению•> осужденных пре
ступников и предотвращению новых преступ
лений? Как мы увидим, это вопрос достаточно 
сложный, но факты, по-видимому, свидетель
ствуют о том, что на него приходится дать 
отрицательный ответ. 
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Карательное nравосудие: случай Соединенных Штатов 

Система правосудия в Соединенных Штатах са
мая карательная в мире. В американских тюрь
мах сейчас находится свыше 2 млн заключенных 
и еще 4 млн подпадают под юрисдикцию кара
тельной системы. Хотя население Соединенных 
Штатов составляет только 5% всего населения 
Земли, на их долю приходится 25 % всех пре
стуnников, отбывающих тюремное заключение. 
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Рис. 8.5. Количество людей, приговоренных 
к смерти в США. 1957-1997 гг. 

Источник: US Bureau of Justice. Capital Punish
ment 1997. Statistics Bulletin. US Goverпment 

Priпtiпg Office, 1998. 

Обслуживающий nерсонал американских 
тюрем насчитывает свыше SOO 000 человек, 
и на содержание тюремной системы расходуется 
ежегодно 35 млрд долл. Кроме того, тюремная 
система в Америке является частично nрива• 
тизированной, Частные компании имеют сейчас 
возможность выиграть nравительственные кон
тракты на строительство тюрем и уnравление 
ими, чтобы вместить растущее количество за
ключенных. Критики утверждают, что «возник 
тюремно-индустриальный комnлекс»: множество 

В Великобритании система уголовного 
правосудия в последние годы приобрела более 
карательный характер. Как показывает рис. 8.4, 
количество заключенных в тюрьмы неуклон
но росло: в 1997 г. в тюрьмах находились 
67 000 заключенных, что на 10% больше, чем 
в предьщущем году (HMSO 1999). По отноше
нию к населению в целом в Англии и Уэльсе 
в тюрьмах сиДит больше людей, чем во всех 

людей, в том числе чиновники, nолитики и об
служивающий nерсонал тюрем, материально за
интересованы в существовании и дальнейшем 
расширении тюремной системы. 

В Соединенных Штатах широкой под
держкой nользуется высшая мера наказания 
(«смертная казнь»). В 1999 г. 71% опрошенных 
взрослых американцев заявил о том, что ве
рит в высшую меру наказания, и только 21 °/о 
высказался nроrив нее. Эти цифры свидетель
ствуют о значительном сдвиге no сравнению 
с 1965 г., когда только 38% оnрошенных nод
держали смертную казнь, а 47% выступили nро
тив нее. Число заключенных, ожидающих исnол
нения смертного nриговора, неуклонно росло 
начиная с 1977 г., когда Верховный суд nод
держал законы штатов в отношении смертной 
казни (см. рис. 8.5). В конце 1997 r. в «очереди 
на смерть» стояли свыше 3 000 заключенных. 
Из них 99 Ofo составляли мужчины, 56 Ofo белые 
и 42 Ofo черные (US Bureau of Justice 1998.). 

Сторонники суровых nриговоров указывают 
на общее падение nрестуnности в Соединенных 
Штатах в nоследнее десятилетие как на дока
зательство того, что тюрьмы выnолняют свое 
назначение. Их оnnоненты возражают, указывая, 
что уменьшение nреступности может быть объ
яснено другими факторами, такими, наnример, 
как креnкая экономика и низкий уровень безра
ботицы. Они утверждают, что высокий nроцент 
заключенных в тюрьмах nриводит к разрушению 
семей и общин без особой на то необходимости. 
Более одной четвертой всех афроамериканцев
мужчин либо находится в тюрьме, либо nод кон
тролем nенитенциарной системы. Около 60 Ofo 
заключенных в американских тюрьмах отбывают 
наказание за nрестуnления, не связанные с наси
лием (распространение наркотиков). По мнению 
критиков, столь явное несоответствие доказы
вает, что заключение в тюрьму больше не яв
ляется «крайней мерой», - к тюрьме теnерь 
nрибегают как к средству для решения всех со
циальных nроблем. 

западноевропейских странах за исключением 
Портуталии (Guardian. 23 Febr. 2000). Кроме 
того, суды Англии и Уэльса обычно пригова· 
ривают преступников к более длительным сро
кам тюремного заключения, чем суды других 
европейских стран. Некоторые критики опа
саются, что Великобритания слишком точно 
повторяет путь Соединенных Штатов - самой 
карательной страны в мире (см. врезку <·Ка-
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рательнос правосудие: случай Соединенных 
Штатов•> на с. 212). 

ЗаЮiюченных обычно больше не подвер
гают физическим издевательствам, что бы
ло некогда общераспространенной практикой, 
однако они тем не менее страдают от многих 
других видов наказания. Их лишают не только 
свободы, но и надлежащего дохода, общения 
со своими близкими и бывшими друзьями, 
гетерасексуальных связей, собственной одеж
ды и других личных вещей. Они часто живут 
в переполвенных камерах и вынуждены под
чиняться строгим дисциплинарным предписа
ниями жестокой регламентации своей повсе
дневной жизни. 

Жизнь в таких условиях скорее вбивает 
ЮIИН между обитателями тюрем и остальным 
миром и вовсе не способствует адаптации 
их поведения к нормам этого общества. ЗаЮiю
ченные вынуждены принимать условия, кото
рые совершенно отличны от •внешнего мира·>, 
а навыки и отношения, усваимые ими в тюрь
ме, весьма часто прямо противоположны тем, 
которые, как предполагается, они должны бы
ли усвоить. Например, у них может развиться 
чувство недоброжелательства по отношению 
к обычным гражданам, возможно, что они на
учатся воспринимать насилие как вполне нор
мальное явление, познакомятся с закоренелы
ми преступниками-рецидивистами и сохранят 
эти контакты и после освобождения, возможно 
также, что они приобре1уг криминальные на
выки, которых у них раньше не было. По этой 
причине тюрьмы иногда называют <универ
ситетами преступности·>. Неудивительно по
этому, что так устрашающе велики масшта
бы рецидивизма - повторного совершения 
преступлений теми, кто уже сидел в тюрь
ме. Свыше 60 % всех мужчин, освобожденных 
после отбывания срока в тюрьме в Соединен
ном Королевстве, снова подвергаются аресту 
в течение четырех лет �о времени соверше
ния ими первого преступления. Как мы уже 
видели раньше (с. 201-202), молодые правона
рушители теперь менее сююнны терерастать 
преступления·>, чем это было раньше. 

Хотя факты, по всей видимости, свиде
тельствуют о том, что тюрьмы не справля
ются с задачей реабилитации заЮiюченных, 
по-прежнему наблюдается сильное давление 
общественности, требующей увеличить коли
чество тюрем и сделать еще более суровыми 
тюремные сроки за многие преступления. Тю
ремная система перегружена, что порождает 

призывы к строительству новых исправитель
ных учреждений. Вместе с тем, критики за
являют, что программы строительства тюрем 
представляют собой не только необоснованно 
дорогое бремя, ложащееся на налогоплатель
щиков, но что это никак не повлияет на уро
вень преступности. 

Некоторые сторонники реформы пени
тенциарной системы считают, что необходим 
переход от карательного правосудия к формам 
правосудия восстановительного. •Восстанови
тельное правосудие·> ставит целью добиться 
осознания преступником последствий своего 
преступления с помощью •наказания·>, которое 
преступник отбывает в общине. От правонару
шителей можно было бы потребовать участия 
в проектах по организации услуг в общи
не или попытки с помощью посредника до
биться примирения с жертвой преступления. 
Вместо того чтобы изолировать преступников 
от общества и закрывать их от последствий 
их преступных деяний, этих людей следует по
ставить перед лицом того, что они совершили, 
так, чтобы они осознали цену преступления. 

Не существует простого ответа в споре 
о том, <•работают·> ли тюрьмы или нет. Хотя 
тюрьмы, судя по всему, не достигают успеха в 
перевоспитании заЮiюченных, возможно, они 
удерживают людей от совершения преступле
ний. Хотя тех, кто уже сидит в тюрьме, удер
жать от преступлений не удалось, непригляд
ные стороны тюремной жизни, вполне воз
можно, предостерегут от преступлений других 
людей. Для реформаторов тюремной систе
мы здесь имеется одна почти неразрешимая 
проблема. Если сделать тюрьмы абсолютно 
неприемлемым местом для пребывания, это 
вероятно поможет удержать от преступлений 
потенциальных правонарушителей, однако это 
сделает в высшей степени трудновыполнимой 
поставленную перед тюрьмой цель реабилита
ции заЮiюченных. Однако, с другой стороны, 
чем менее суровы условия содержания заЮiю
ченных в тюрьме, тем больше теряеrся сдер
живающий эффект тюремного заЮiючения. 

Хотя благодаря тюрьмам улицы действи
тельно освобождаются от некоторых опасных 
личностей, факты свидетельствуют, что нужно 
искать другие способы сдерживания преступ
ности. Социологическая трактовка преступле
ния неопровержимо доказывает, что быстрых 
путей здесь не существует. Причины преступ
ности связаны со структурными условиями об
щества, ВЮiючая нищсrу, обстановку внутрен-
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них городов и ухудшающиеся обстоятельства 
жизни многих молодых людей. Хотя необ
ходимо и дальше осуществлять такие кратко
срочные меры, как реформы, направленные на 
превращение тюрем из мест простого отбы
вания срока наказания в места перевоспита
ния, а также проводить в жизнь эксперименты 
с наказаниями, альтернативными тюремному 
заключению, такими как работа в общине. 
Тем не менее, чтобы добиться эффективного 
решения проблемы, следует обратиться к дол
госрочным мерам (Curтie 1998 Ь). 

Заключение: преступление, 
девиантное поведение 
и социальный порядок 

Было бы ошибкой рассматривать пре
с1упления и девнантнос поведение исключи
тельно в негативном свете. В любом обществе, 
признающем, что у человеческих существ мо
гут быть различные ценности и интересы, 
должно найтись место для отдельных людей 
и групп людей, чьи действия не соответствуют 
нормам, которых придерживается большин
СТIЮ. Люди, создающие новые идеи в поли
тике, науке, искусстве или друтих областях, 
зачастую вызывают подозрение или враждеб
ность у людей, следующих ортодоксальными 
пуrями. Например, политические идеалы, рож
денные американской революцией, - свобода 
личности и равенство возможностей - бьши 
в то время встречены многими людьми с оже
сточенным сопротивлением, а теперь они при
няты во всем мире. Отступление от 

'
господ

ствующих в обществе норм требует мужества 
и решительности, но оно вередко играет клю
чевую роль в осуществлении процессов изме
нения, которые впоследствии будут призваны 
отвечающими интересам всех лю11ей. 

Являются ли «Опасные отклонения в по· 
ведении• той платой, которую должно пла
тить общество, если оно предоставляет значи
тельную свободу своим гражданам, действия 
которых отличаются неконформностью? На
пример, следует ли признать высокий уро
вень преступлений, связанных с насилием, 
той ценой, которой приходится расплачи
ваться обществу в обмен на индивидуаль
ные свободы, которыми обладают его граж
дане? Некоторые социологи придерживаются 
именно такого мнения, утверждая, что пре
ступления, связанные с насилием, неизбежны 
в обществе, где не существует жестких пра
вил поведения. Однако такие взгляды не вы
держивают критики при более пристальном 
рассмотрении. В некоторых обществах, где 
признается широкий спектр личных свобод 
и наблюдается терпимость к девиантным по
с1упкам (например, в Нидерландах), количе
ство преступлений с применением насилия 
невелико. И наоборот, в странах, где рам
ки индивидуальных свобод ограничены (как, 
например, в некоторых латиноамериканских 
обществах), может обнаруживаться высокий 
уровень насилия. 

Общество, проявляющее терпимость к де
виантному поведению, совсем не обязатель
но должно страдать от социальной дезин
теграции. Однако избежать негативных по
слеl\СТIJИЙ можно, по-видимому, только в том 
случае, если индивидуальные свободы будут 
сочетаться с социальной справедливостью -
при социальном строе, где нет вопиющего не
равенства и где у каждого есть возможность 
вести полноценную и приносящую удовлетво
рение жизнь. Если свобода не сбалансирована 
равенством и если многие люди не м01ут 
успешно самореализоваться в CIJoeй жизни, 
девнантвое поведение обычно принимает де
структивные формы. 

Краткое содержание 

1. Термином «девиантное поведение» называют поступки, которые нарушают общепринятые 
нормы. То, что признается «девиантным», может быть различным в разное время и в раз
личных местах: «нормальное» поведение в условиях одной культуры может быть признано 
«девиантным» в другой культуре. Понятие девиантности шире понятия преступления: 
nоследнее относится только к неконформному nоведению, nри котором нарушается закон. 

2. Для nоддержания социальных норм общество nрименяет санкции как формальные, так 
и неформальные. Законы - это нормы, устанавливаемые и nриводимые в действие 
nравительствами. 
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3. Существуют биологические и nсихологические теории, nытающиеся доказать, что nре
стуnления и другие формы девиантного nоведения генетически обусловлены, однако 
в настоящее время эти теории в основном не встречают nоддержки. Социологи утвер
ждают, что nодчинение нормам и уклонение от них nо-разному трактуется в разных 
социальных контекстах. Огромное влияние на то, какие возможности открыты для разных 
груnп индивидуумов, и на то, какого рода действия будут nризнаны криминальными, 
оказывает существующее в обществе неравенство в расnределении богатства и вла
сти. Криминальным видам деятельности научаются совершенно так же, как навыкам 
законоnослушания, и обычно они наnравлены на достижение тех же целей. 

4. Согласно теориям, связанным с функционализмом, nрестуnления и девиантное nоведение 
nорождаются структурным наnряжением в обществе и отсутствием морального регулиро
вания. Для обозначения чувства тревоги и дезориентации, возникающего в современном 
обществе из-за разрушения традиционных устоев жизни, Дюркгеймом был введен термин 
«аномия». Роберт Мёртон расширил nонятие аномии и включил в него наnряженность, ко
торую исnытывают индивидуумы, когда nринятые в обществе нормы встуnают в конфликт 
с социальной реальностью. Объяснения, исходящие из субкультур, nривпекают внимание 
к таким групnам людей, как криминальные сообщества, которые отвергают ценности, 
разделяемые большинством, и заменяют их нормами, nрославляющими неповиновение, 
nравонарушения и неконформность. 

5. Теория стигматизации, утверждающая, что если оnределить поступки какого-либо челове
ка как девиантные, то это еще более усилит девиантный характер его поведения, ценна 
nотому, что исходит из доnущения, согласно которому ни один nоступок сам по себе изна
чально не является ни криминальным, ни, наоборот, нормальным. Последователей теории 
стигматизации в первую очередь интересует вопрос, как nолучается, что некоторые тиnы 
nоведения оnределяются как девиантные, и почему именно данные груnnы, а не другие, 
характеризуются как девиантные. 

б. Теории конфликта анализируют преступления и девиантное nоведение, исходя из струк
туры общества, конфликта интересов различных социальных груnп и стремления элиты 
сохранить свою власть. Новый левый реализм (НЛР) представляет собой наnравление 
в криминологии, которое исnытало влияние указанной традиции, но отходит от нее в ряде 
важных отношений. НЛР nривпекает внимание к жертвам nреступлений и nризывает 
к изменению nрактической деятельности полиции, с тем чтобы сделать работу органов 
nравоnорядка и охраны закона более чутко реагирующей на нужды общин, особенно 
в районах внутренних городов. 

7. Теории контроля nостулируют, что nрестуnления совершаются там и тогда, где и когда 
существующие формы социального и физического контроля оказываются недостаточными 
для их nредотвращения. Рост nреступности в современных обществах связан с ростом 
возможностей и мишеней для престуnлений. Согласно теории разбитых окон, существует 
nрямая связь между nоявлением в том или ином регионе бесnорядка и совершением здесь 
реальных nрестуnлений. 

8. Подлинные масштабы nрестуnности в обществе оценить нелегко, nоскольку не обо 
всех nрестуnлениях сообщается в nолицию. «Темной цифрой» незарегистрированных 
nрестуnлений называют nравонарушения, не зафиксированные в официальной статистике. 
Изучение жертв nрестуnлений (обследования, в которых ресnондентам задают воnрос, 
не были ли они жертвами каких-либо престуnлений в предшествующем году) обнаруживает 
расхождения между официальными данными о престуnлениях и реальным оnытом людей. 

9. Число зарегистрированных nрестуnлений в Великобритании растет начиная с 1950-х гг., 
и граждане осознают, что nодвергаются сейчас большему риску стать жертвой nрестуn
ления, чем в nрежние времена. Реакцией на рост nреступности со стороны nравительства 
было усиление nравоохранительной деятельности, использование методов nредуnрежде
ния ситуационных nрестуnлений (таких как надзор и укреnление nотенциальных мишеней 
nрестуnления), частные охранные службы и полицейские инициативы в общинах. 
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10. Уровень nрестуnности среди женщин значительно ниже, чем у мужчин, возможно, в силу 
общих различий, наблюдающихся nри социализации мужчин и женщин nлюс более 
активное участие мужчин в деятельности вне дома. Более высокий уровень мужской 
престуnности объясняли также влиянием безработицы и «кризиса мужественности». 
При некоторых тиnах nрестуnлений жертвами являются в подавляющем большинстве 
женщины. С nочти nолной уверенностью можно сказать, что изнасилования гораздо более 
расnространены, чем nоказывает официальная статистика. Существует мнение, согласно 
которому все женщины являются жертвами изнасилования, nоскольку все они должны для 
своей защиты nринимать особые меры предосторожности и жить под страхом возможного 
изнасилования. Гомосексуалисты и лесбиянки часто становятся жертвами престуnлений 
и nреследований, однако из-за маргинализированного nоложения в обществе их нередко 
nризнают «заслуживающими» nрестуnления, а не безвинными жертвами. 

11. Страх людей перед nрестуnлениями зачастую концентрируется прежде всего на уличных 
преступлениях, таких как кражи, грабеж и разбойное наnадение, которые совершаются 
в основном молодыми мужчинами из среды рабочего класса. Официальная статистика 
свидетельствует о высоком уровне nравонарушений среди молодых людей, тем не менее 
следует относиться с осторожностью к моральной панике, которую вызывает молодеж
ная nрестуnность. Во многих случаях девиантное nоведение молодых людей, наnример 
антиобщественное nоведение или неконформность, в действительности nрестуnлениями 
не являются. 

12. Преступления «белых воротничков» и корnоративные nрестуnления - это престуnления, 
совершаемые людьми, которые относятся к более благоnолучным слоям общества. По
следствия таких престуnлений могут быть гораздо более серьезными, чем последствия 
мелких nрестуnлений, совершаемых бедными, однако органы законности и nравоnорядка 
обращают на них меньше внимания. Организованной престуnностью называются инсти
туционализированные формы криминальной деятельности, обладающие многими чертами 
обычных организаций, но деятельность которых неизменно носит nротивозаконный харак
тер. Киберпреступлениями называют криминальную деятельность, которая осуществляется 
с nомощью информационной технологии, как, наnример, электронное отмывание денег 
или мошенничество в Интернете. 

13. Тюрьмы были созданы отчасти для защиты общества от nрестуnников, а отчасти с целью 
«исnравления» престуnников. По всей видимости, тюрьмы не nредотвращают престуnле
ния, и стеnень перевосnитания заключенных в тюрьмах, чтобы они nотом могли жить 
в мире, существующем за тюремными стенами, не обращаясь снова к криминальной 
деятельности, вызывает большие сомнения. Рецидивизм - это nовторное совершение 
преступлений людьми, уже отбывавшими наказание в тюрьмах. Были предложены некото
рые альтернативы тюремному заключению, как, например, отбывание наказания в общине, 
с выnолнением работы, полезной для ее членов. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Как можно было бы интерпретировать действия человека, получившего ярлык <•девиант
ный·>, так, чтобы они отличались от действий <•нормального·> человека? 

2. Почему изучение жертв преступлений могло бы дать более правдивую картину масштабов 
прес1упности, чем официальная статистика? 

3. Верно ли, что полицейские работают теперь по большей части с информацией? 

4. Повлечет ли тот факт, что все больше женщин работает сейчас в публичной сфере, 
неизбежные изменения в женской прес1упности? 

5. Является ли исполнительный директор корпорации более типичным преступником, чем 
безработный юноша? 

6. Какое влияние оказывают на прес1упность процессы глобализации? 
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ГЛАВА 

9 РАСА, ЭТНИЧЕСКАЯ 

ПРИНАДЛЕЖИОСТЬ 

И ИММИГРАЦИЯ 

Вплоть до последнего десятилетия ХХ в. 
в Южной Африке господствовал апартеид -
система насильственной расовой сегрегации. 
При апартеиде каждый житель Южной Аф
рики подпадал под одну из четырех катего
рий: белые (потомки европейских иммигран
тов), щветиые• (люди, предками которых бы
ли представители более чем одной •расы• ), 
азиаты и черные. Меньшинство белых юж
ноафриканцев, составлявшее около 13% на
селения, управляло небелым большинством. 
Небелые не имели права голоса и не были 
представлены в центральном правительстве. 
Сегрегация бьта обязательна на всех уровнях 
жизни общества, от мест общественного поль
зования, таких как туалеты и железнодорож
ные вагоны, до соседства по месту жительства 
и школ. Миллионы черных жителей страны 
бьти согнаны в так называемые bomelands -

резервации подальше от главных городов -
и работали в качестве временных рабочих 
на золотых и алмазных приисках, кочуя с ме
ста на место. 

Апартеид бьт закреплен законодатель
ством, но навязывался с помощью насилия 
и жестокости. Национальная партия, которая 
официально узаконила апартеид после при
хода к власти в 1948 г., использовала и силу 
закона, и органы безопасности для подавления 
всякого сопротивления режиму апартеида. Оп
позиционные объединения бьти поставлены 
вне закона, а политических инакомыслящих 
бросали в тюрьмы без суда и нередко под
вергали пыткам. Мирные демонстрации часто 
заканчивались расправами с их участниками. 
После многих лет международного осужде
ния, экономических и культурных санкций 
и растущего сопротивления в самой стране 
режим апартеида начал утрачивать силу. Когда 

в 1989 г. президентом Южной Африки стал 
Ф. У. де Клерк, он получил в наследство страну, 
находившуюся в состоянии глубокого кризиса 
и практически неуправляемую. 

В 1990 г. де Клерк сиял запрет с Аф
риканского национального конгресса (АНК), 
основной оппозиционной партии, и освобо
дил из тюрьмы ее лидера Нельсона Манделу 
после двадцати семи лет заключения. Затем 
последовал целый ряд сложных переговоров, 
которые проложили путь к первым нацио
нальным выборам с участием как белых, так 
и небелых. 27 апреля 1994 г. АНК получил 
на выборах подавляющее большинство голо
сов - 62 %, и Нельсон Маидела стал первым 
после периода апартеида президентом Южной 
Африки. 

Трудности, которые стояли перед Маиде
лай и АНК, были огромными. В стране с на
селением 38 млн чел. 9 млн жили в нищете 
и 20 млн обходились без электричества. Ши
роко распространена была безработица. Бо
лее половины черного населения оставалось 
неграмотным, и уровень детской смертности 
бьт в десять раз выше среди черных, чем 
среди белых. Но ·помимо того, что в Южной 
Африке наблюдалось огромное неравенство 
в распределении материальных бла1� страна 
представляла собой также крайне расколотое 
общество. Десятилетия господства идеологии, 
основанной на расовом превосходстве белых, 
оставили глубокие шрамы; страна отчаянно 
нуждалась в примирении. Язвы режима апарте
ида необходимо бьто врачевать, а культуру ра
сового угнетения предстояло подвергнуть де
монтажу. Межэтническая напряженность внут
ри африканского населения вырывалась на
руж-у вспышками насилия и грозила привести 
к гражданской войне. 
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На протяжении всего срока президент
ства, которое завершилось в 1999 г., Мандела 
упорно трудился, закладывая основы справед
ливого многоэтнического общества. Принятая 
в 1996 г. конституция является одной из са
мых прогрессивных в мире, ставя вне закона 
все виды дискриминации по признаку расы, 
этнической или социальной принадлежности, 
религии или верований, а также сексуальной 
ориентации, инвалидности или беременности. 
Своими неоднократными призывами к •ново
му патриотизму• Мандела пытался объединить 
в общем стремлении к образованию нации 
как <•нервничающих белых•, так и •нетерпели
вых черных•. Представители оппозиционных 
групп, таких как, например, Партия свободы, 
Инката (Inkatha Freedom Pзrty), опирающаяся 
на народность зулу, бьши введены в правитель
ство, чтобы снять этническую и политическую 
напряженность, которая могла бы привести 
к насилию. 

Одно из самых примечательных собы
тий, имевших место во время президентства 
Манделы, бьшо связано с наследием, достав
шимел от эпохи апартеида. С апреля 1996 г. 
до июля 1998 г. Комиссия по восстановле
нию правды и примирению (КВПП, Truth and 
Reconciliation Commission) проводила слуша
ния в общинах по всей Южной Африке для 
выявления случаев нарушения прав человека, 
допушенных при апартеиде. Лауреат Нобелев
ской премии архиепископ Десмонд Туту воз
главлял КВПП в расследовании актов насилия 
и нарушения прав, совершенных в период 
между 1960 и 1994 гг. Было получено и за
фиксировано свыше 21 тыс. свидетельских 
показаний; заседания бьши открытыми для 
публики, и то, что на них происходило, осве
щалось в средствах массовой информации. 
Слушания, проводимые КВПП, имели целью 
вскрыть для всеобщего обозрения подлинную 
картину жизни эпохи апартеида - все ее ре
альные обстоятельства - от самых ужасных 
до самых банальных. Эти слушания не яв
лялись судебными заседаниями и не должны 
были выносить приговоры. Тем, кто совершил 
преступления при апартеиде, включая поли
цейских и руководителей служб безопасности, 
была предложена амнистия в обмен на чест
ные признания и -полное раскрытие·> всей от
носящейся к делу существенной информации. 

В 1998 г. КВПП обнародовала свои мате
риалы и факты, которые ей удалось устано
вить, в внде доклада объемом в 3 500 стра-

ниц. Неудивительно, что главным виновником 
преступлений в области прав человека бьшо 
названо правительство апартеида, хотя бы
ли отмечены также нарушения, допушенные 
и другими организациями, включая АНК. Не
которые критиковали КВПП, заявляя, что она 
представляет собой немнагим больше, чем 
архив преступлений, совершенных в эпоху 
апартеида, и неспособна исправить зло, при
чиненное тогда людям. Однако многие другие 
убеждены, что уже сам процесс сбора свиде
тельских показаний - как от тех, кто совершал 
нарушения справедливости, так и от тех, чьи 
права нарушались, - привлек всеобщее вни
мание к попранию справедливости в эпоху 
апартеида. 

Конечно, в одиночку КВПП не может 
изменить ситуацию, сложившуюся за десяти
летия расового разделения и дискриминации. 
Южная Африка остается расколотым на ча
сти обществом и продолжает бороться против 
фанатизма и нетерпимости. В 2000 г. бьш при
нят целый ряд •законов о преобразованиях•, 
запрещавших публичное выражение ненави
сти и учредивших •суды по восстановлению 
равноправия• для рассмотрения дел по об
винению в расовой дискриминации. И тем 
не менее слушания, проводимые Комиссией 
по восстановлению правды и примирению, 
бьши событием огромной значимости в исто
рии Южной Африки после падения апартеида 
и создали новые стандарты открытости и чест
иости в решении расовых проблем. Комиссия 
заставила обратить внимани.е на опасные по
следствия, к которым приводит расовая нена
висть, и своим примерам продемонстрирова
ла, насколько в процессе примирения важны 
общение и диалог. 

В данной главе мы проанализируем по
иятие расы и этнической принадлежности, 
а также остановимся на вопросе, почему расо
вые и этнические разделения так часто при
водят к социальным конфликтам - как это 
бьшо в Южной Африке и многих других об
ществах. Рассмотрев, как представители соци
альных наук понимают и употребляют тер
мины •раса·> и •этническая принадлежность·>, 
мы обратимся к темам предрассудков, дискри
минации и расизма и обсудим попытки их 
психологического и социологического объ
яснения, помогающие понять их живучесть. 
После этого мы обратимся к моделям этниче
ской интеграции и проанализируем примеры 
этнических конфликтов, после чего перей-
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дем к моделям глобальной миграции, которые 
приводят к дальнейшей интеграции населе
ния Земли. В последних разделах данной гла
вы мы рассмотрим этническое многообразие 
и межэтнические отношения в Соединенном 
Королевстве и Европе, обратив особое внима
ние на тенденции, наблюдающиеся в процессе 
миграции, и на существующие модели этни
ческого неравенства. 

Понимание расы 
и этнической 

принадлежности 

Раса 

•Раса• является одним из самых сложных по
нятий социологии, что в немалой степени 
связано с расхождением между его исполь
зованием в обыденной жизни и его науч
ным обоснованием (или отсутствием оного). 
Многие люди в наши дни полагают, причем 
полагаю ошибочно, что людей можно лег
ко разделить на биологически различающиеся 
расы. Это не должно вызывать удивление, учи
тывая многочисленные попытки со стороны 
ученых создать классификацию народов мира 
по признаку расы. Некоторые авторы выделя
ли четыре или пять основных рас, другие же 
утверждали, что их существует не менее трех 
десятков. 

Научные теории расы появились в конце 
XVIII - начале XIX вв. Они бьши использованы 
для оправдания социального порядка, который 
складывался по мере того, как Англия и дру
гие европейские страны превращались в им
перские державы, владычествующие над под
чиненными территориями и народами. Граф 
Жозеф Артюр де Гобино (1816-1882), которого 
иногда называют отцом современного расиз
ма, предложил различать три расы: белую (кав
казск:ую), черную (негроидную) и желтую (мон
галоидную). Согласно Гобино, представители 
белой расы обладают наиболее высоким ин
теллектом, моральными убеждениями и силой 
воли; именно благодаря этим передаваемым 
по наследству качествам влияние Запада рас
пространилось по всему миру. Напротив, чер
ные наделены способностями в наименьшей 
мере, близки по своей природе к животным, 
не имеют моральных устоев и эмоционально 
нестабильны. Идеи Гобино и его единомыш
ленников, проповедовавших научный расизм, 

оказали впоследствии влияние на Адольфа Гит
лера, превратившего их в идеологию нацист
ской партии, и на другие группы сторонников 
превосходства белой расы, такие как Ку-клукс
клан в Соединенных Штатах и архитекторы 
апартеида в Южной Африке. 

В годы, последовавшие за Второй ми
ровой войной, <•наука о расах• была полно
стью дискредитирована. С точки зрения био
логии не существует четко отграниченных 
друг от друга рас, существует только неко
торый ряд физических разновидностей че
ловеческих существ. Различия в физическом 
типе между разными группами людей возни
кают из-за близкородственных браков среди 
населения, которые варьируют в зависимости 
от степени контактов между различными соци
альными и культурными группами. Население 
Земли представляет собой некую непрерыв
ность. Генетическое разнообразие в группах 
людей, обладающих видимыми общими фи
зическими чертами, столько же велико, как 
и различие между самими этими группами. 
В силу указанных причин научное сообще
ство фактически отказалось от понятия расы. 
Многие представители социальных наук схо
дятся во мнении, что раса - это не что иное, 
как идеологический конструкт, использование 
которого в научных кругах способствует уве
ковечиванию распространенного мнения, буд
то бы •раса• имеет биологическое обоснова
ние (Miles 1993). Другие ученые не согласны 
с этим и утверждают, что раса как понятие 
имеет смысл для многих людей, пусть да
же оно утратило свою биологическую основу. 
По их мнению, для социологических иссле
дований раса остается в высшей степени не; 
обходимым, хотя и дискуссионным понятием. 
По этой причине некоторые ученые предпо
читают употреблять слово •раса• в кавычках, 
чтобы подчеркнуть, что оно может вводить 
в заблуждение, несмотря на то что имеет ши
рокое хождение. 

Что же тогда такое раса, если она не связа
на с биологическими категориями? Между лю
дьми существуют заметные физические разли
чия, и некоторые из этих различий передаются 
по наследству. Однако вопрос о том, почему 
некоторые различия, а не какие-либо другие 
становят<;я поводом для социальной дискри
минации и предрассудков, не имеют никакого 
отношения к биологии. Расовые различия по
этому следует понимать как физические при
знаки, выбранные членами общины или сооб-



Понимание расы и этнической принадлежности 221 

щества как социально значимые. Значимыми, 
например, считаются различия в цвете кожи, 
тогда как различия в цвете волос таковыми 
не признаются. Расу можно трактовать как со
вокупность социальных отношений, которые 
позволяют определить отдельных людей или 
их группы, исходя из признаков, имеющих 
биологическую основу, и приписать людям, 
исходя из этого же, различные характеристи
ки и особенности. Расовые различия представ
ляют собой нечто большее, чем способы опи
сания различий между людьми - они служат 
также важными факторами в воспроизводстве 
моделей власти и неравенства в обществе. 

Процесс, в ходе которого то или иное 
понимание расы используется для классифи
кации отдельных людей или групп людей, 
называется установлением расовой принад
лежности (racialization). С исторической точ
ки зрения определение расовой принадлеж
ности означало, что некоторые группы людей 
на основе естественно возникших физических 
признаков начали характеризовать как особые 
биологические группы (как это предлагал де
лать Гобино). Начиная с XV в., когда европейцы 
все чаще стали вступать в контакт с людьми 
из разных регионов мира, предпринимались 
попытки систематизации полученных знаний 
путем их классификации по категориям и объ
яснения явлений как природных, так и соци
альных. Неевропейские народы были отнесе
ны к •расам•>, отличающимся от •белой расы• 
европейцев. В некоторых случаях определение 
•расовой принадлежности·> приняло <•кодифи
цированную• форму, установленную государ
ством, как в случае рабства в американских 
колониях или аnартеида в Южной Африке. 
Однако значительно чаще обычные социаль
ные институты становились расаво-ориенти
рованными де-факто. В расово-ориентирован
ной системе все аспекты каждодневной жизни 
людей - такие как работа, личные отношения, 
жилищные условия, медицинское обслужива
ние, образование и правовал защита - фор
мируются и ограничиваются расово-ориенти
рованным положением людей в этой системе. 

Этническая принадлежность 
В то время как понятие расы ошибочно пред
полагает нечто устойчивое и биологическое, 
•этническая принадлежность• - это понятие 
по своему значению чисто социальное. Эт
ническая принадлежиость связана с культур
ными обычаями и взглядами того или ино-

го сообщества людей, которые отличают его 
от других сообществ людей. Члены этнических 
групп считают, что они отличаются в отноше
нии культуры от других групп в обществе, 
и в свою очередь признаются другими группа
ми как иные в области культуры. Особенности 
культуры, отличающие одни этнические груп
пы от других, могут быть различными, но чаще 
всего это язык, история, предки (реальные или 
вымышленные), религия и стиль одежды или 
украшений. Этнические различия представля
ют собой различия усваиваемые, и это кажется 
вполне самоочевидным до тех пор, пока мы 
не вспоминаем, как часто некоторые груп
пы объявлялись •рожденными правитм или 
•ленивыми-, <•неспособными• и т. д. В действи
тельности в этнической принадлежности нет 
ничего врожденного, это чисто социальный 
феномен, который производится и воспро
изводится с течением времени. Посредством 
социализации молодежь усваивает образ жиз
ни, нормы и верования, существующие в их 
общинах. 

Для многих людей этническая принад
лежиость является центральной для иденти
фикации индивида или группы. Она может 
служить важной связующей нитью с прошлым 
и часто сохраняется благодаря осуществле
нию культурных традиций. Каждый год на ули
цах лондонского района Ноттинг-Хилл 1) про
ходит карнавальное шествие, которое своим 
праздничным возбуждением и великолепным 
оформлением являет живую традицию регио
на Карибского моря. Другим примером могут 
служить американцы ирландского происхо
ждения в третьем поколении, которые с гор
достью говорят о себе как об американцах 
ирландского происхождения, несмотря на то 
что прожили всю жизнь в Соединенных Шта
тах. Ирландские традиции и обычаи часто 
передаются от одного поколения к другому 
и в семьях, и в пределах более крупных ир
ландских общин. Хотя принадлежиость к тому 
или иному этиосу поддерживается традици
ей, она отнюдь не является чем-то статиче
ским и неизменным. Напротив, этническая 
принадлежиость изменчива и может приспо
сабливаться к меияющимся обстоятельствам. 
Так, в случае американцев ирландского про
исхождения можно видеть, как народные ир-

l) Нотrинг-Хши - бедный район в западной части 
Лондона, населенный в основном юшигрантами из стран 
Содружества и известный как место расовых столкновений 
в 50-70-х rт. ХХ в. - Прим. 11ерев. 
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ландекие обычаи хотя и сохранились, но пре
терпели изменения в контексте американско
го общества. Одним из примеров того, как 
ирландское наследие получает новую форму, 
имеющую отчетливо американскую окраску, 
являются шумные парады во многих американ
ских городах в день Святого Патрика. Сходные 
явления можно наблюдать во многих местах 
земного шара - там, где в результате мигра
ции, войны, перемещения рынков труда или 
каких-либо других фактов происходило сме
шение народов и возникали этнически разные 
общины. 

Социологи охотно используют термин 
<•этническая принадлежность•, поскольку по 
своему смыслу это понятие является полно
стью социальным. Однако ссылки на •этни
ческую принадлежность• и этнические разли
чия могут становиться неубедительными, осо
бенно если при этом подразумевается про
тивопоставление некоей •этнической• норме. 
В Великобритании, например, термин •этни
ческая принадлежность• используется, как пра
вило, по отношению к ку'lьтурным обычаям 
и традициям, отличающимся от •исконных• 
британских обычаев. В широком смысле тер
мин <•этнический• используется применитель
но к таким различным явлениям, как кухня, 
одежда, музыка и соседи по месту житель
ства и обозначает обычаи, которые представ
ляютел <·не-английскими•. Использование эт
нических ярлыков в столь обобщенном ви
де таит в себе опасность и может приве
сти к противопоставлению •нас·• и <•их• в тех 
регионах, где определенные части населения 
воспринимаются как •этнические·>, а другие 
нет. В действительности этническая принад
лежиость - это свойство, которым обладают 
все люди, живущие на Земле, а не просто 
отдельные части населения. Однако на прак
тике, как мы увидим дальше, понятие <•Этниче
ская принадлежность• чаще всего ассоцииру
ется с группами, составляющими меньшинство 
населения. 

Этнические меньшинства 

Понятие этнических меньшинств (групп, со
ставляющих меньшинство населения) широ
ко используется в социологии и является 
не просто количественной характеристикой. 
Можно назвать много групп людей, образу
ющих меньшинство в статистическом смыс
ле, скажем, люди, обладающие ростом выше 
шести футов (;=::: 1,86 м), или люди весом 

свыше 250 фунтов (;=::: 113 ю·), но с точки 
зрения социологии эти группы людей мень
шинствами не считаются. Понятие меньшин
ства в социологии предполагает, что члены 
меньшинства находятся в менее благоприят
ном положении в обществе по сравнению 
с большинством населения и что им присуше 
определенное чувство групповой солидарно
сти, чувство общности. Это чувство лояльно
сти по отношению к группе, а также ощу
щение общих интересов обычно усиливаются, 
если группа становится жертвой предрассуд
ков и дискриминации. 

Таким образом, социологи используют 
термин •меньшинство• не в буквальном смыс
ле, а в значении •группа, занимающая в обще
стве подчиненное положение• - независимо 
от ее реальной численности. Известно много 
случаев, когда •меньшинство• является в дей
ствительности большинством населения! В не
которых географических регионах, например 
во внутренних городах, группы этнических 
меньшинств образуют большинство населе
ния, но их тем не менее называют •меньшин
ствами•>. Это происходит потому, что термин 
<•меньшинство• отражает их неблагаприятное 
положение. Иногда женщин называют груп
пой меньшинства, хотя во многих странах 
мира они в количественном отношении со
ставляют большинство. Тем не менее, чтобы 
подчеркнуть тот факт, что женщины обычно 
находятся в неравном положении с мужчи
нами ( •большинство• ), термин •меньшинство• 
применяют и по отношению к ним. 

Представители групп меньшинств зача
стую сами имеют тенденцию рассматривать 
себя как людей, обособленных от большин
ства. Обычно они и физически, и социально 
изолированы от более крупного сообщества. 
Они, как правило, сконцентрированы в опре
деленных регионах, городах или областях 
страны. Почти не наблюдается смешанных 
браков между представителями групп боль
шинства и группами меньшинств или меж
ду представителями групп этнических мень
шинств. Члены групп этнических меньшинств 
иногда весьма активно поддерживают идею 
эндогамны:r браков (т. е. браков, заключаемых 
внутри группы), с тем чтобы сохранить свою 
своеобразную культуру. 

Некоторые социологи считают правиль
ным употреблять термин •меньшинство• обоб
щенно - применительно к любым группам, 
страдающим от предрассудков со стороны 



Понимание расы и этнической принадлежности 223 

«Черный» как :.тническое оnреде.nение 

В исnользовании термина «черный» дпя оnре
деления отдельных людей или целых народов 
с течением времени nроизошли коренные изме· 
нения, и он является сейчас в высшей, стеnени 
сnорным. Долгое время «черный» было nрезри
тельным ярлыком, который исnользовался бе
лыми. И только в 1960-е гr. этот термин ока
зался «Востребованным» американцами и бри
танцами африканского nроисхождения, которые 
стали nрименять его к самим себе с nозитив
ной оценкой. «Черный» теперь не оскорбление 
no расовому nризнаку, но источник гордости 
и идентичности. Лозунг «черный - это значит 
nрекрасный», а также мотивационное понятие 
«вnасть черных» были ключевыми дпя освобо
дительного движения «черных». Сходные идеи 
были исnользованы, чтобы в nротивопоставле
нии «белого» и «черного» как символов устра
нить nревосходство «белизны» над «чернотой». 
По мере того, как термин «черный» становил
ся в обществе все более nринятым, его начали 
при_менять no отношению к небелым гражда
нам неафриканского происхождения, в частно· 
сти, к выходцам из Азии. Однако термин «чер
ный» представлял собой нечто большее, чем 
просто внешнее оnределение: он также содер
жал в подтексте некое политическое сообщение. 
Это был призыв ко всем «черным» людям сnло
титься в борьбе эа перемены, nоскольку все 
они испытали расизм и отчуждение со стороны 
белого населения. 

В конце 1980-х гг. некоторые ученые 
и nредставители этнических меньшинств выска
зали сомнение е корректности исnользования 
термина «черный» применительно ко всему не
белому населению в целом. По их утвержде
нию, хотя все небелые подверrались угнетению 
е равной степени, термин «черный» затушевыва
ет различия между разными этническими группа-

•большинства•> общества. Термин •меньшин
ство• примекает внимание к всеобъемлю
щему распространению дискриминации, под
черкивая сходство жизненного опыта различ
ных притесняемых групп общества. Так, мно
го общих черт имеют антисемитизм, гамо
фобия (ненависть к гомосексуалистам) и ра
сизм, и на примере этих явлений можио ви
деть, как притеснение, направленное против 
различных групп, часто приобретает сходные 
формы. Однако в то же время, если говорить 
о •меньшинствах• обобщенно, это может при
вести в результате к обобщениям относительно 

ми. По мнению тех, кто возражал против обоб
щенного уnотребления этого термина, следует 
уделять.больше внимания особенностям опыта 
отдельных этнических меньшинств, а не исходить 
из общности их оnыта. Один из главных крити
ков, Тарик Модуд.· утверждал, что термин «чер
ный» уnотребляется слишком расплывчато -
иногда он обозначает только лиц африканского 
происхождения, в других же случаях его относят 
обобщенно и к выходцам из Азии. По мнению 
Модуда, термин «черный» излишне подчеркива
ет, что угнетение основано на признаке цвета 
кожи и игнорирует тот факт, что рас14зм в значи
тельной мере оnирается и на различие культур. 
По словам Модуда, выходцы из Азии обычно 
не считают себя «черными» из-за мощных ас
социаций между термином «черный» и судьбой 
людей африканского nроисхождения. Наконец, 
как указывает Модуд. оnределение «черный» 
подразумевает наличие некоего существенного 
единства, что изначально неверно. Небелые на
роды nредставлены множеством разных тиnов, 
совершенно так же, как группы внутри так назы
ваемого «белого» населения (Modood 1994). 

В социологии также нет согласия отно
сительно употребления термина «черный». Хо
тя критические замечанJi!Я, высказанные Моду
дом и другими авторами, являются, несомненно, 
обоснованными, термин «черный» остается удоб· 
ным сnособом указания на тот факт, что боль
шинство небелых одинаково исnытали на себе, 
что такое белый расизм. Если судить по тенден
циям, имеющим место в социологии последних 
nет, озабоченность Модуда встретила поддержку. 
Авторы, близкие к школе постмодернизма, вы
двигают на nервый nлан различия между разны
ми группами этнических меньшинств и не огра
ничиваются признанием важности обобщенного 
определения «черный». 

дискриминации и уrнетения, которые не бу
дуг точно отражать то, что испытали на себе 
конкретные группы. Хотя и гомосексуалисты, 
и пакистанцы образуют в Лондоне меньшин
ства, притеснения, которым они подвергаются 
в обществе, отнюдь не являются одинаковыми. 

Многие меньшинства отличаются от ос
тальной части населения и в этническом, 
и в физическом отношении. Так обстоит дело 
с выходцами из Вест-Индии и Азии в Ве
ликобритании и с афроамериканцами, ки
тайцами и несколькими друrими группами 
в Соединенных Штатах. Как уже говорилось 
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Дело Стивена Лоуренса 
В 1993 г. черный nодросток Стивен Лоуренс был ванив были оnубликованы в 1999 г, в Докладе 
убит пвтью белыми молодыми людЫ4И 11 реэуль- Маt<ферсона; Ааторы доклада .были единодушны 
тате нападения 11а расовой nочве, когда О!о/ с дРУ· в своем заключении: 
гом ждал автобуса на остановке на юrо-востоке Выаоды, которые Сllедует сделат�>, исхоД!! из всех 
Лондона. Без всякой nричины молодые люди на• материалов, tВ.IIэанных с расследованием убий- . 
nали на Лоуренса, дважды ударили ero ножом ства tтивена Лоуренса на nо�ве расизма, оче-
и скрылись, оставив его умирать щ1 тротуаре. видны. нет никаких сомнений в том, что е ходе 
За это убийство никто не nонес наказания� что СJJедстеиs были доnущенw серьезные ошибки. 
явилось грубым нарущен\llем nравосудий и сви· РасСледование. обнаружило nрофессио�tмьную 

детельством глубокого проникновения рас;иэ.!4а некомnетентЖ>m, а также nроявления инсти· 

в системы nравопорвдка и. уrоловноrо nрава. 'Jуционапьноrо расизма и отсуrствие контроля. 

Комиссия, рассматривавШая это де,nо, . вы· 
со стороны руководства nолиции. 

нeCIIa эаi\Лючение о том, что . расС11ед08аi!Ме Одним мз важнейших результатов работы 
убийства Лоуренса с самоrо начала �лось не- комиссии было обвинение е инстtiтуциональном 
nра:в:ильно (Mocpherson 1999). Армбыв · ка ме· росцэме. Авторы Доклада пркшлк к заключению, 
сто преступления, полиция не еделапа lflill<aкиx что. не только полиция Лондона, но и многие 
поnыток задержать молодых. лtоде� наnавших дpyr\lle институты, 111\Лючая систему уголовно· 
на Лоуренса, и nродемонстрировал• неуважение ro nравосудия,. виновны в собщей несnособно· 
к ero родителям, отказав. им . е достуnе. к ин- сти ... nредоставить адекватные профессиона.nь
формации no делу. об убийстве их СЬ�на, хотя ные уелуги люД!Iм из-за цвета кожи, культу
они имели. на это nолное nраво. была выдвинута ры или этнического nроисхождения. Это можно 
ошибочная версия о том, что Лоуренс был не не- увидеть или nроСIIедить в nроцессах, отноше
винная жертва неспроеоцироеанноrо нападени11 ни11х и действиях, которые ЯBЛIIКIТCII, no qще
расистов, но якобы он участвовал в уличной ству, дискриминационными из-за неосоэнанного 
драке. лмицейское наблюдение :Ja подоэрева- nредубеждения, невежества, бездумности и ра· 

. емыми было nлохо организовано и ае11ось как систских стереотипов, которые стаа��t·nредстаеи
«акция, t�e предстаеляющав с;рОЧносrн»; об�о�ски телей этнических меньшинств в неблагаприятное 
дofila у подозреваеfilых, нanpиfilep, были nрове- положение» (Macpherson 1999). 
дены nоверхностно, несмотря на имевшиеся сае· В завершении До11Лада Макферсона rовори
дения о :том, где могло храниться орудне убиА- , лось, что «каждый общественный институт обя
стеа. Старшие офицеры, которые могли вмешатЬ- :tан проанализировать свою nолитику и резуль
си и исnравить доnущенные оши61<и, не сделали таты своей nолитики», чтобы гарантировать, что 
этого. 8 ходе следствия и nОСIIедующих доnолни· ни одна Часть ttаселения не окажется в неблаrо· 
тельных расследований полицейские скрывалк nриятном положении. Было nредложено семьде
важную информацию, выгораживали друг друга сят рекомендаций для упучшения методов рас
и отказывались нести ответственность за совер- Сllедования полицией преступлений, связанных 
wенные ошибки. с расизмом. В ЧИСJ'Iе этих рекомендаций обу· 

благодаря настойчивости родителей Лоу· чение nолицейских внимательному отношению 
ренса трое подозреваемых были в 1996 r. nри- . к расовым nроблемам, более широкие властные 
влечены к суду, но дело против I!ИХ развалилось nолномочия для увольнения расистеки настро-

. noCJ'Ie того, как судья исключил из материалов енных nолицейских, более четкое определение 
дела показания одного свидетеля, объявив их того, ч"rо Clleдyet ,считать инцидентом на nочве 
неnриемлемыми. В 1997 r. министр внутренних расизма И обязаrельство увеличить в органах 
дел Джек Стро заявил о nроведении nолного рас· полиции общее число черных полицейских и по
СIIедования дела Лоуренса: маtериалы pacCJ'ItдO· лицейских - выходцев из Азии. 

выше, определение какой-то группы людей 
или системы традиций как •этнических• от
личается некоторой избирательностью. На
пример, если вест-индийцы в Великобрита
нии и афроамериканцы в Соединенных Шта
тах явно представляют собой меньшинства, 
британцы или американцы итальянского или 
польского происхождения с меньшей вероят-

ностью будуr признаны этническими мень
шинствами. Часто решающим фактором при 
выделении этнических меньшинств являют
ся такие физические различия, как цвет ко
жи. Как будет показано в этой главе, этниче
ские разграничения редко бывают нейтраль
ными - обычно они ассоциируются с не
равным положением по отношению к богат-
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ству и власти, а таюке с антагонизмом между 
группами. 

Предрассудки, 

дискриминация и расизм 

Понятие расы возникло в современную эпоху, 
но предрассудки и дискриминация были ши
роко распространены в истории человечества, 
и нам следует начать с че1кого разграниче
ния ЭТИХ ПОНЯТИЙ. Предрассудки ОТНОСЯТСЯ 
к мнениям или отношениям, которые суще
ствуют у членов одной группы относительно 
другой группы. Предвзятое мнение предубеж
денного человека зачастую основано на мол
ве, а не на прямых свидетельствах и с тру
дом поддается изменению даже перед лицом 
новой информации. У людей могут быть бла
гожелательные предубеждения по отношению 
к группам, с которыми они отождествляют 
себя, и отрицательные предубеждения по от
ношению к другим. Человек, предубежденный 
против какой-либо конкретной группы, отка
жется судить о ней по справедливости. 

Предубеждение часто основывается на 
стереотипах - закрепленных и неизменных 
характеристиках, которые приписываютел той 
или иной группе людей. Стереотипы нередко 
закрепляются за группами этнических мень
шинств, как, например, мнение о том, что все 
черные мужчины от природы - прекрасные 
спортсмены или что все выходцы из Босточ
ной Азии трудолюбивые, прилежные учащиеся. 
Б некоторых стереотипах содержится крупица 
истины, но в крайне преувеличенном виде. 
Другие стереотипы представляют собой про
сто некий механизм замещения, при котором 
чувство враждебности или гнева направляется 
против объектов, не являющихся подлинной 
причиной указанных эмоций. Стереотипы уко
реняются в культурных представлениях людей 
и с трудом поддаются выкорчевыванию, да
же если они являются грубым искажением 
действительности. Примерам живучести сте
реотипа, не имеющего реального основания 
в действительности, может служить убеждение, 
согласно которому матери-одиночки предпо
читают получать социальное пособие и от
казываются работать. На самом деле очень 
большое число одиноких матерей работает 
и многие из тех, кто получает государственное 
пособие, предпочли бы работать, но не име
ют возможности пристроить детей в детские 
учреждения. 

8 Социология 

Если понятие предубеждения связано с 
отношениями и мнениями, то дискримина
ция означает реальное поведение по отноше
нию к другой группе или человеку. Дискри
минацией можно считать действия, которые 
лишают представителей одной группы тех воз
можностей, которые открыты для других, как 
в том случае, когда черному британцу отка
зывают в работе, тогда как белому ее предо
ставляют. Хотя в основе дискриминации часто 
лежит предубеждение, эти два явления могут 
существовать раздельно. Людям может быть 
присуще предубежденное отношение к кому
либо, но они не обязательно руководствуются 
им в своих действиях. Столь же важно, что 
дискриминация не обязательно возникает не
посредственно из предубеждения. Например, 
по купая дом, белый может постараться не при
обретать собственность в районах, где преоб
ладает черное население, однако не из враж
дебного отношения к тем, кто там живет, 
но опасаясь возможного падения цен на не
движимость в этом месте. Б данном случае 
предубежденное отношение влияет на дискри
минацию, но влияет опосредованно. 

Расизм 

Для существования расизма - предубеждения, 
основанного на социально значимых физиче
ских различиях, - принципиально важным 
является понятие расы. Расист - это человек, 
считающий, что некоторые люди стоят выше 
или ниже других в силу особенностей, свя
зываемых с расой. Расизм обычно понимают 
как поведение или отношение, присущее опре
деленным людям или группам людей. Так, от
дельный человек может пропаведавать расист
ские взгляды или он может присоединиться 
к группе, например, к организации сторонни
ков превосходства белых, деятельность кото
рой носит расистский характер. Однако мно
гие считают, что расизм есть нечто большее, 
чем просто взгляды, проповедуемые горсткой 
фанатиков. Расизм укоренен в самой структу
ре и функционировании общества. Понятие 
институционалъноrо расизма предполагает, 
что расизм регулярным образом пронизывает 
все общественные структуры. Согласно этой 
точке зрения, такие институты, как полиция, 
органы здравоохранения и система образова
ния - все проводят политику, которая является 
благоприятствующей для отдельных групп на
селения и одновременно дискриминационной 
в отношении других. 
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Понятие институционального расизма 
бьшо выдвинуто в конце 1960-х гг. в Соединен
ных Штатах борцами за гражданские права, 
считавшими, что расизм- это не просто выра
жение мнения незначительного меньшинства 
населения, но что он пронизывает самую ткань 
общества. В последующие годы существование 
институционального, или ведомственного, ра
сизма стало широко приняты м и было открыто 
призвано во многих ситуациях. Проведеиная 
недавно проверка действий Столичной поли
ции в Лондоне в связи с убийством Стивена 
Лоуренса (см. врезку на с. 224) показала жи
вучесть ведомственного расизма в полицей
ских органах и системе уголовного правосу
дия. В сфере культуры и искусства ведомствен
ный расизм проявил себя в телевизионных 
передачах (отрицательное или одностороннее 
изображение этнических меньшинств в про
граммах) и в международной индустрии мо
ды (повсеместно распространенное предубеж
дение против небелых манекенщиц). 

От «старого расизма» 
к «новому расизму» 

Подобно тому, как дискредитировало себя по
нятие биологической расы, в наши дни в об
ществе редко находит открытое выражение 
и •биологический• расизм старого толка, осно
ванный на различиях в физических свойствах 
людей. Важными поворотными пунктами в от
казе от <·биологического расизма• послужи
ли такие события, как конец закрепленной 
законом сегрегации в Соединенных Штатах 
и падение апартеида в Южной Африке. В обо
их этих случаях прокламировались расист
ские взгляды, устанавливающие прямую связь 
между физическими признаками и биологиче
ской неполноценностью. Подобные откровен
но расистские идеи редко высказываются се
годня, за исключением случаев преступлений 
на почве расовой ненависти или политиче
ских программ определенных экстремистских 
группировок. Но это вовсе не означает, что ра
систских взглядов в современных обществах 
больше не существует. Скорее, как утверждают 
некоторые ученые, на смену им пришел более 
изощренный новый расизм (или культурный 
расизм), который использует идею различий 
в культуре для изоляции определенных групп 
населения (Barker 1981). 

Те, кто говорит о возникновении •но
вого расизма·>, указывают на то, что теперь 

вместо аргументов биологических для дискри
минации определенных частей населения ис
пользуются аргументы от культуры. Согласно 
этим взглядам, иерархии по шкале высший -
низший строятся исходя из ценностей куль
туры большинства населения. Группы людей, 
стоящие обособленно от большинства, мо
гут оттесняться на периферию общества или 
подвергаться очернению за отказ от ассими
ляции. Высказывается предположение о том, 
что •новый расизм• имеет явную политиче
скую окраску. В Великобритании это можно 
наблюдать в содержании учебных планов го
сударственных школ, в котором упор делается 
на творчество •коренных• британских писате
лей и на британскую историю, а не на мно
гообразие культур, а также в политике огра
ничения иммиграции, направленной на со
кращение числа небелых иммигрантов. Други
ми очевидными примерами •нового расизма• 
являются попытки некоторых американских 
политиков проводить в области языка офици
альную политику •только английский•, а также 
в конфликтах во Франции по поводу девушек, 
выражающих желание носить в школах ис
ламский головной платок. То обстоятельство, 
что расизм все больше прибегает не к био
логическим доводам, а к доводам из области 
культуры, привело некоторых ученых к мне
нию, что мы живем в век •множества ра
сизмов•, когда дискриминации подвергаются 
разные части населения по разным причинам 
(Modood et al. 1997). 

Попытки объяснения явлений 
расизма и дискриминации 
по этническому признаку 

Психологические объяснения 

Психологические теории могут помочь нам 
в понимании природы предубеждений, а так
же того, почему этнические различия столь 
важны для людей. Поучительны в этом отно
шении два подхода, существующие в психоло
гии. В первом случае отталкиваются от того 
факта, что предубеждение оперирует в основ
ном стереотипами мышления. Некоторые лю
ди иногда, опираясь на стереотипы, дают вы
ход своему антагонизму против •козлов отпу
щения•, т. е. против людей, на которых возла
гают вину за то, в чем те не виноваты. По
иски козлов отпущения часто наблюдаются 
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там, где две притесняемые этнические группы 
конкурируют одна с другой ради достижения 
экономических выгод. Например, люди, вы
ступающие с прямыми расистскими нападкас 
ми против черных, зачастую сами находятся 
в таком же экономическом положении, что 
и черные. Они обвиняют черных в тех бедах, 
причины которых совершенно иные. Козлами 
отпущения, как правило, становятся те группы 
людей, которым присущи отличия и которые 
сравнительно слабы, вследствие чего их легко 
сделать объектом преследования. Б различные 
эпохи истории Западного мира в роли неволь
ных козлов отпущения выступали протестанты 
и католики, евреи и итальянцы, черные афри
канцы и цыгане, наряду с многими другими. 

При другом подходе исходят из предполо
жения, что, возможно, существуют известные 
типы людей, которые в результате ранней со
циализации особенно склонны к мышлению 
стереотипами и к проецированию- бессозна
тельному приписыванию другим людям своих 
собственных желаний или неприятий. Б зна
менитом исследовании, проведеином Теодо
ром Адорно и его сотрудниками в 1940-х гг., 
был диагностирован тип человеческого ха
рактера, названный термином авторитарная 
личность (Adorno et al. 1950). Исследовате
ли создали несколько шкал измерения для 
оценки уровня предубежденности. При работе 
с одной шкалой людей, например, спраши
вали, согласны они или нет с рядом утвер
ждений, выражающих крайне антисемитские 
взгляды. Люди, которых диагностировали как 
предубежденных против евреев, обычно выра
жали также негативное отношение к другим 
меньшинствам. Люди, обладающие авторитар
ным типом личности, по мнению исследо
вателей, обычно бывают суровыми конфор
мистами, покорными по отношению к вы
шестоящим и неприступными по отношению 
к подчиненным. Такие люди являются также 
крайне нетерпимыми в своих религиозных 
и сексуальных воззрениях. 

Как предположили исследователи, харак
терные черты авторитарной личности являют
ся результатом такой модели воспитания, при 
которой родители не могут прямо выразить 
свою любовь к детям и ведут себя отчужденно 
и строго. Такие дети, став взрослыми людьми, 
испытывают постоянное беспокойство, с ко
торым они могут справиться только приняв 
для себя жесткие взгляды. Они не способ
ны действовать в неоднозначной ситуации и, 

не замечая противоречий, имеют тенденцию 
думать стереотипами. 

На это исследование Адорно обрушился 
шквал критики. Некоторые авторы постави
ли под сомнение научную ценность исполь
зованных шкал, по которым производилось 
измерение признаков. Другие утверждали, что 
авторитарность не является свойством лично
сти, но отражает ценности и нормы конкрет
ных субкультур внутри более широкого об
щества. Вероятно, исследование представляет 
больший интерес для понимания авторитар
ных моделей мышления в целом, чем для вы
деления конкретного типа личности. Наконец, 
следует сказать, что подобные теории исходят 
из того, что расизм представляет собой систе
му верований, присущих небольшому числу 
людей, которые обнаруживают определенные 
психологические черты. Б противоположность 
этому многие социологи, пытаясь объяснить 
такое явление, как расизм, ищут причины ра
сизма и предубеждений в культуре или струк
турах самого общества. 

Социологические объяснения 
Психологические механизмы, очерченные вы
ше, встречаются у представителей всех об
ществ, и они помогают понять, почему анта
гонизм между разными этническими группа
ми - столь обычное явление в разных культу
рах. Однако они очень мало говорят нам о тех 
социальных процессах, которые оказывают
ся вовлеченными при дискриминации. И при 
изучении таких процессов нужно исходить 
из понятий социологии. 

Этноцентризм, групповая закрытость 
и распределение ресурсов 

Социологическими понятиями, важными для 
понимания проблемы этнических конфликтов 
в общем плане, являются понятия этноцен
тризма, закрытости группы и распределения 
ресурсов. Этноцентриз.м - это подозритель
ное отношение к чужим, сочетающееся с тен
денцией оценивать культуру других людей ис
ходя из своей собственной культуры, и мы уже 
сталкивались с этим понятием выше (в главе 2 
на с. 36-37). По существу, все культуры бы
ли до известной степени этноцентричными, 
и ветрудно себе представить, как этноцен
тризм сочетается с мышлением стереотипами. 
Люди, не являющиеся членами группы, вос
принимаются как чужаки, варвары или как 
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Живучесть расизма 
В чем причины распространенности расизма? 
Таких причин несколько. Одна из них заклю
чается в том, что в европейской культуре про
тивопоставление белого и черного в качестве 
культурных символов имело глубокие корни. Бе
лое в течение долгого времени ассоциировалось 
с чистотой, черное - со злом (этот символизм 
никак не связан с nрирадой вещей, в других 
культурах наблюдается обратное соотношение). 
Символ «черный цвеn> имел отрицательное зна· 
чение задолго до того, как Заnад стал широко 
контактировать с черными народами. Эти сим
волические значения оказали влияние на отно
шение европейцев к черным, когда они впервые 
встретились на побережье Африки. Ощущение, 
что между черными и белыми народами суще
ствует коренное различие, а также то обсто
ятельство, что черные были «язычниками», т. е. 
не имели представления о христианстве, привели 
к тому, что многие европейцы стали относиться 
к черным с презрением и страхом. И хотя более 
крайние проявления такого отношения в наши 
дни исчезли, трудно отказаться от мысли, что 
элементы этого культурного символизма «Чер
ный - белый» по-прежнему имеют широкое 
распространение. 

люди морально и умственно неполноценные. 
Именно так в большинстве цивилизаций от· 
носились к представителям более мелких куль
тур, например, и такое отношение послужило 
причиной бесчисленных этнических столкно
вений в истории человечества. 

Этноцентризм часто сопровождается за· 

крытостью этнических групп. Закрытость 
группы является результатом процесса, по· 
средством которого группа возводит границы, 
отгораживающие ее от других групп. Эти гра
ницы образуются с помощью приемов исклю
чения, усугубляющих различия между этниче
скими группами. К числу таких приемов от
носятся ограничение или полное запрещение 
смешанных браков между группами, сокраще
ние социальных контактов и экономических 
связей, как, например, торговли, и физическое 
разделение групп (как в случае этнических гет
то). Афроамериканцы в США испытали на себе 
все три механизма исключения: в некоторых 
штатах смешанные браки между представите
лями разных рас бьши вне закона, экономи
ческая и социальная сегрегация на Юге бьша 
закреплена законом, а обособленные черные 

Вторым важным фактором, приведшим к со
временному расизму, было появление и рас
nространение самого понятия расы. Известно, 
что квазирасистские взгляды существовали сот
ни лет, но понятие расы как совокупности устой
чивых признаков возникло вместе с nоявлени
ем «науки о расах», о которой мы уже гово
рили выше. Понятие nревосходства белой ра
сы, не имеющее никакой реальной ценности, 
до сих пор остается ключевым элементом белого 
расизма. 

Третьей причиной возникновения совре
менного расизма являются эксплуататорские от
ноШения, которые европейцы установили с небе
лыми народами. Наверное, не было бы торговли 
рабами, если бы не глубокая уверенность евро
пейцев в том, что черные принадлежат к низшей 
расе и, по существу, не являются людьми. Ра
сизм помогал оправдывать колониальное угне
тение небелых народов и отказывал им в праве 
на участие в политической жизни, которое бы· 
ло завоевано белыми в европейских странах. 
Некоторые социологи считают, что лишение не
белых на}>одов гражданских прав и поныне оста
ется главной характерной чертой современного 
расизма. 

гетто до сих пор существуют в большинстве 
крупных городов. 

\ Иногда границы разделения взаимно на
вязывают друг другу группы, имеющие одина
ковый социальный статус: их члены держатся 
отдельно друг от друга, но ни одна из групп 
не доминирует над другой. Однако чаще ка
кая-то этническая группа обладает известной 
властью над другой. При таких условиях за
крытость группы совпадает с характером рас
пределения ресурсов, устанавливая неравен
ство в распределении богатства и материаль
ных благ. 

Некоторые из самых ожесточенных кон
фликтов между этническими группами бьши 
вызваны именно закрытостью групп, пото
му что границы между ними сигнализируют 
в первую очередь о неравенстве в отношении 
к богатству, власти или социальному поло
жению. Понятие закрытости, обособленности 
этнической группы помогает понять не толь
ко бросающиеся в глаза, но и более скрытые 
различия, отделяющие одну человеческую об
щину от другой, т. е. не просто, почему членов 
некоторых групп убивают, линчуют, избивают 
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или преследуют, но таюке и почему их не берут 
на хорошую работу, почему они не получают 
хорошее образование или не мо1уr жить, где 
хотят. Богатство, власть и социальный ста
тус - ресурсы, которых немного, и у неко
торых групп их больше, чем у других. Чтобы 
сохранить свое особое положение, привиле
гированные группы иногда совершают край
ние акты насилия против других групп. Точно 
так же к насилию как к средству улучшить свое 
полоЖение могуг прибегнуть и члены групп, 
ущемленных в правах. 

Теории конфликта 
Некоторые ученые попытались ввести расизм 
в общую культуру общества, утверждая, что он 
представляет собой разновидность естествен
ного консерватизма, возникающего во време
на изменений и нестабильности. В таких объ
яснениях расизм предстает как разновидность 
защитной реакции против введения новых 
обычаев, языков и нового образа жизни, угро
жающих существующему порядку (Cashmore 
1987). Однако подобные аргументы не вполне 
убедительны, поскольку они не объясняют, как 
именно расизм связан со структурами и си
лами на уровне общества, а не на уровне 
отдельных людей. 

В отличие от этого теории конфликта 
изучают связи между расизмом и предубежде
ниями с одной стороны и властными струк
турами и неравенством - с другой. Раньше 
такие объяснения расизма отражали серьез
ное влияние идей Маркса, согласно которым 
определяющим фактором для всех аспектов 
общества признавалась экономическая систе
ма. В некоторых марксистских теориях угвер
ждалось, что расизм - порождение капитали
стической системы, и указывалось, что правя
щий класс использовал рабство, колонизацию 
и расизм как орудия эксплуатации трудящихся 
(Сох 1959). 

Впоследствии представители неомарксиз
ма признали подобные формулировки слиш
ком жесткими и упрощенными и высказыва
ли мнение, что расизм является порождени
ем не только исключительно экономических 
сил. Так, в ряде статей, опубликованных Бир
мингемским центром изучения современной 
культуры в 1982 г. под названием •Ответный 
удар со стороны империи•, был выражен более 
широкий взгляд на истоки расизма. Соглаша
ясь с тем, что капиталистическая эксплуата
ция труда является одним из важных факто-. 

ров, вызывающих появление расизма, Джон 
Соломос, Пол Джипрой и другие указывают 
таюке на множество исторических и поли
тических сил, которые привели к появлению 
конкретного рода расизма в Великобритании 
в 1970-х и 1980-х гг. По их мнению, расизм
это сложное и многостороннее явление, пред
полагающее взаимодействИе сущности и ве
рований как этнического меньшинства, так 
и рабочего класса. Для них расизм представ
ляет собой нечто гораздо большее, чем си
стема идей, используемая для подавления не
белого населения могущественными элитами 
(Hall S. et а/. 1982). 

Этническая интеграция 
и этнические конфликты 

Во многих государствах мира в настоящее 
время существует многоэтническое население. 
Часто такая ситуация наблюдалась на про
тяжении веков. В ряде государств Среднего 
Востока и Центральной Европы, например 
в Турции или Венгрии, этническая неодно
родность возникла в результате многовековой 
истории, в ходе которой неоднократно меня
лись границы, а таюке как следствие оккупации 
чужими странами и региональной миграции. 
Превращение других обществ в многоэтниче
ские образования происходило более быстры
ми темпами благодаря сознательной ролити
ке, поощряющей миграцию, или в результате 
наследства, полученного при распаде колони
альных империй. 

В век глобализации и быстрых социаль
ных перемен все возрастающее число госу
дарств сталкивается и с большими преимуще
ствами, которые дает этническое разнообра
зие, и одновременно с серьезными пробле
мами, с которыми оно сопряжено. По мере 
дальнейшей интеграции мировой экономики 
ускоряются темпы международной миграции; 
по-видимому, можно с уверенностью сказать, 
что передвижение и смешение населения в по
следующие годы усилятся. Между тем, напря
женность в межэтнических отношениях и кон
фликты продолжают вспыхивать в различных 
обществах по всему миру, угрожая привести 
к распаду некоторых многоэтнических госу
дарств и к возникновению в других государ
ствах постоянных очагов насилия. Как можно 
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сгладить этнические противоречия и предот
вратить межэтнические столкновения? Како
вы должны быть отношения в многоэтниче
ских обществах между группами этнических 
меньшинств и большинством населения? Су
ществуют три основных модели этнической 
интеграции, которые бьши приняты в мно
гоэтнических обществах с учетом указанных 
сложных задач: ассимиляция, <·плавильный ко
тел• и плюрализм. 

Модели этнической интеграции 

Первый путь - это ассимиляция, которая 
означает, что иммигранты отказываются от 
своих исконных обычаев и действий и фор
мируют свое поведение в соответствии с цен
Iюстями и нормами большинства населения. 
По мнению сторонников ассимиляции, им
мигранты должны изменить свой язык, одеж
ду, образ жизни и культурные воззрения, для 
того чтобы интегрироваться в новый соци
альный порядок. Так, в Соединенных Штатах, 
которые сформировались как <•нация имми
грантов•, на многие поколения иммигрантов 
оказывалось давление, чтобы они •ассимили
ровались• таким образом и многие из детей 
иммигрантов стали в результате более или ме
нее полными •американцами•>. В Соединенном 
Королевстве политика также бьша преимуще
ственно направлена на ассимиляцию имми
грантов в британское общество. 

Вторая модель - это модель чшавильно
rо котла•. В соответствии с этой моделью тра
диции иммигрантов не устраняются в пользу 
традиций, преобладающих у исконного насе
ления, как это происходит при ассимиляции, 
но смешиваются с ними и образуют новые раз
вивающиеся модели культуры. При этом в об
щество не только •привносятся·> извне другие 
культурные ценности и нормы, но создается 
также многообразие, по мере того как эт
нические группы приспосабливаются к более 
широким социальным окружениям, в которых 
они оказались. 

Многие полагали, что модель •плавиль
ного котла• является наиболее желательным 
результатом в ситуации этнической неодно
родности. Традиции и обычаи иммигрантов 
не исчезают, но вносят свой вклад в форми
рование постоянно меняющейся социальной 
среды. Свидетельством осуществляющейся мо
дели -плавильного котла• являются гибридные 
формы кухни, моды, музыки и архитектуры. 

В известной, ограниченной, степени эта мо
дель является точным выражением развития 
определенных аспектов американской куль
туры. Хотя преобладающей остается культура 
•англо•, ее характер в некоторых областях от
ражает влияние многих различных групп, со
ставляющих в настоящее время американское 
население. 

Третья модель - эта модель культурно
го IШЮрализма. С точки зрения культурного 
плюрализма наиболее благоприятным являет
ся путь, который способствует развитию под
линно плюралистического общества - обще
ства, где многочисленные различные субкуль
туры признаются в равной степени ценными. 
При плюралистическом подходе группы этни
ческих меньшинств рассматриваются в обще
стве как равноценные партнеры, понимая под 
этим, что они обладают одинаковыми правами 
с этническим большинством населения. Этни
ческие различия уважаются и приветствуютел 
как необходимые компоненты национальной 
жизни государства в целом. Соединенные Шта
ты и другие западные страны являются плюра
листическими во многих отношениях, но эт
нические различия ассоциировались в них 
по большей части с неравенством,·а не с рав
ным, но независимым членством в националь
ном сообществе. 

В Великобритании и других странах Ев
ропы лидеры большинства групп этнических 
меньшинств все больше склоняются к плюра
лизму. Чтобы достичь статуса •другой, но рав
ный•, потребуются значительные усилия, и по
ка это представляется весьма отдаленной пер
спективой. Этнические меньшинства все еще 
воспринимаются большинством людей как 
угроза: угроза их занятости, их безопасности 
и •национальной культуре•. Сохраняется тен
денция иревращать этнические меньшинства 
в козлов отпущения. Поскольку молодому по
калению в Западной Европе очень часто при
сущи те же предрассудки, что и старшим по
колениям, этническим меньшинствам в боль
шинстве стран придется и в будущем иметь 
дело с продолжающейся дискриминацией, при 
том что социальный климат будет характери
зоваться напряженностью и тревогой. 

Этнические конфликты 
Этническое многообразие может значитель
но обогащать общества. Мультиэтнические го
сударства часто представляют собой полные 
жизни динамические образования, сильные 
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благодаря тому вкладу, который вносят в их 
благоденствие разные группы их жителей. 
Но такие государства могут также оказать
ся беспомощными перед лицом внутренних 
столкновений или внешней угрозы. Различия 
в языке, в религии и культуре могут стать 
поводом для открытого антагонизма между 
этническими группами. Иногда общество, ис
тория которого на протяжении долгого вре
мени характеризовалась этнической терпимо
стью и интеграцией, быстро охватывают эт
нические конфликты - вр:v�Щебные столкно
вения между различными этническими груп
пами или общинами. 

Именно это недавно произошло в быв
шей Югославии - регионе, который широ
ко известен своей богатой мультиэтнической 
историей. Балканы в течение многих веков 
были перекрестком дорог для Европы. Столе
тия миграции и господства сменявших друг 
друга империй привели к появлению неодно
родного, смешанного населения, состоящего 
преимущественно из славян (таких как право
славные сербы и хорваты-католики), мусуль
ман и евреев. Начиная с 1991 г. параллельна 
с важными политическими и социальными 
изменениями, последовавшими за падением 
коммунизма, в нескольких районах бывшей 
Югославии разразились кровавые столкнове
ния между разными этническими группами. 

Эти конфликты в бывшей Югославии 
включали попытки этнических чисток, созда
ния этнически однородных территорий путем 
массового изгнания отгуда других этнических 
групп населения. Так, Хорватия стала незави
симым •моноэтническим• государством после 
дорого обошедшейся войны, в ходе которой 
из страны были изгнаны тысячи сербов. Вой
на, разразившалея на Балканах в 1992 г. между 
сербами, хорватами и мусульманами, повлек
ла за собой этническую чистку мусульманско
го населения Боснии, предпринятую сербами. 
Тысячи мусульманских мужчин бьти брошены 
в лагеря для интернированных, а мусульман
ские женщины систематически подвергались 
насилию. Причиной войны в Косаве в 1999 г. 
послужили выдвинутые против сербской ар
мии обвинения в том, что она проводит в этой 
области этническую чистку населения от ко
совских албанцев (мусульман). 

И в Боснии, и в Косове этнический 
конфликт приобрел международный характер. 
Сотни тысяч беженцев наводнили соседние ре
гионы, еще больше дестабилизируя там обета-

новку. Чтобы защитить права представителей 
этнических групп, ставших жертвой этниче
ских чисток, в конфликт вмешались запад
ные государства, используя как средства ди
пломатии, так и силы военных контингентов. 
В короткий срок такое вмешательство помог
ло остановить непрекращавшееся кровопроли
тие. Однако обиаружились и непредвиденные 
последствия. В Боснии установился хрупкий 
мир, но только благодаря присуrствию ми
ротворческих войск и расчленению страны 
на отдельные этнические анклавы. В Коеа
ве после серии бомбардировок со стороны 
сил НАТО прошел процесс •противоположных 
этнических чисток•. Этнические албанцы -
косовары начали вытеснять из Косова мест
ное сербское население, при этом присуrствие 
в крае рукаводимых ООН войск Косавекой ар
мии освобождения оказалось недостаточным 
для предотвращения новой вспышки этниче
ского конфликта. 

Этнические чистки предполагают вынуж
денное переселение определенных этнических 
групп населения путем целенаправленных на
сильственных действий, преследования, угроз 
и кампании террора. Геноцид, в отличие от эт
нических зачисток, - это систематическое 
уничтожение одной этнической группы дру
гой этнической группой. Термин •геноцид• 
часто использовался для описания процесса, 
в ходе которого исконное население Север
ной и Южной Америки бьто истреблено по
сле прибытия европейских первооткрывате
лей и поселенцев. Болезни, принудительное 
переселение и кампании насилия привели 
к исчезновению многих туземных народов, 
хотя о степени преднамеренности и систе
матическом характере этих действий можно 
спорить. 

ХХ в. бьщ свидетелем появления •органи
зованного• геноцида, и ему принадлежит со
мнительная слава самого •геноцидного·> сто
летия в истории. Во время геноцида армян 
с 1915 по 1923 rr. свыше одного миллиона 
армян погибло от рук оттоманских турок. На
цистский холокост привел к гибели свыше 
шести миллионов евреев и остается самым 
страшным примерам планомерного уничто
жения одной этнической группы со стороны 
другой. В более ведавнее время этническое 
большинство xyry в Руанде развязало в 1994 г. 
кампанию геноцида против этнического мень
шинства тутси, в ходе которой за три месяца 
погибло свыше 800 тыс. чел. Более двух мил-



232 Глава 9. Раса, этническая принадлежность и иммиграция 

лионов жителей Руанды бежали в соседние 
страны, что привело к усилению этнической 
напряженности в таких странах, как Бурунди 
и Заир (теперь Конго). 

Было замечено, что кровавые конфликты 
на всем земном шаре все чаще имеют причи
ной этнические различия. Только незначитель
ная часть войн в наши дни происходит между 
государствами, в подавляющем большинстве 
случаев мы имеем дело с гражданскими вой
нами на этнической почве. В мире растущей 
взаимозависимости и конкуренции все более 
важными становятся интернациональные фак
торы в формировании межэтнических отно
шений, в то время как последствия •внутрен
них• этнических конфликтов дают о себе знать 
далеко за пределами национальных границ. 
Как мы уже видели, этнические конфликты 
примекают международное внимание и ино
гда приводят к прямому вмешательству. Бьmи 
созданы международные трибуналы по рассле
дованию военных преступлений с целью аре
ста и предания суду виновников этнических 
чисток и геноцида в Югославии и Руанде. Не
обходимость реагировать на межэтнические 
конфликты и предотвращать их - это од
на из ключевых проблем, стоящих как перед 
отдельными государствами, так и перед между
народными политическими структурами. Хотя 
случаи этнической напряженности часто на
блюдаются, интерпретируются и описываются 
на местном уровне, они все больше приоб
ретают национальные и интернациональные 
масштабы. 

Глобальная миграция 
Много веков назад европейский экспансио
низм привел к массовому переселению наро
дов, которое и привело к складыванию многих 
из мультиэтнических обществ в мире. Однако 
и после этих пер во начальных волн глобальной 
миграции народы земли продолжали взаимо
действовать и смешиваться, и это в основ
ном определило этнический состав населения 
многих стран. В настоящем разделе кииrи 
мы сначала рассмотрим понятия, связанные 
с глобальной миграцией, а потом обратимся 
к тем последствиям, которые имела миграция 
в частности для Соединенного Королевства. 

Миграционные движения 
Хотя миграция - явление не новое, темпы ее, 
по-видимому, ускоряются в связи с наблюдае-

мым процессом глобальной интеграции. В мо
делях происходящей во всем мире миграции 
можно видеть отражение быстро меняющихся 
экономических, политических и культурных 
связей между странами. Согласно некоторым 
подсчетам, в 1990 г. миграцией было охвачено 
свыше 80 млн чел., 20 млн из которых бы
ли беженцами. Как представляется, эти цифры 
в начале XXI в. еще больше возрастут, вслед
ствие чего некоторые ученые уже назвали этот 
век <•веком миrраций• (Castles and Miller 1993). 

Иммиграция (въезд людей в страну для 
постоянного проживания) и эмиграция (про
цесс, в ходе которого люди покидают одну 
страну, чтобы поселиться в другой), сочетаясь 
вместе, образуют модели глобальной мигра
ции, связывающие страны, откуда уезжают ми
гранты, со странами, куда они направляются. 
Миграционные движения еще больше увели
чивают этническое и культурное разнообразие 
во многих обществах и способствуют фор
мированию демографической, экономической 
и социальной внутренней динамики. Интен
сификация глобальной миграции после Вто
рой мировой войны и особенно в последние 
два десятилетия сделала иммиграцию для мно
гих стран серьезной политической проблемой. 
Во многих западных странах рост иммиграции 
поставил под сомнение общераспространен
ное понятие национального тождества и за
ставил пересмотреть понятие гражданства. 

Учеными бьmи выделены четыре моде
ли миграции, характеризующие основные гло
бальные движения населения с 1945 г. Класси
ческ.ая модель миграции присуща таким стра
нам, как Канада, Соединенные Штаты и Ав
стралия, которые еложились как <·нации им
мигрантов·>. В этих случаях иммиграция в зна
чительной степени поощрялась и вновь при
бывшим бьmо обещано предоставление граж
данства, хотя ограничения и квоты помогали 
регулировать ежегодный приток иммигрантов. 
КQЛониальная модель иммиграции, характер
ная для таких стран, как Франция и Со
единенное Королевство, обычно более благо
приятствовала притоку иммигрантов из быв
ших колоний по сравнению с иммигрантами 
из других стран. Отражением этой тенден
ции может· служить наличие в Великобрита
нии большого числа иммигрантов из новых 
стран Содружества. 

Такие страны, как Германия, Швейцария 
и Бельгия, проводили другую политику - соот
ветствующую модели гастарбайтеров. При та-
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кой системе иммигранты допускаются в страну 
на временной основе, зачастую для того, что
бы удовлетворить потребности рынка труда, 
но они не получают прав гражданства даже 
после многолетнего проживания в стране. На
конец, все большее распространение находят 
нелега.льные модели иммиграции, порождае
мые ужесточением во многих индустриальных 
странах законов об иммиграции. Иммигранты, 
сумевшие въехать в страну незаконно или под 
каким-либо предлогом, не связанным с имми
грацией, во многих случаях продолжают здесь 
нелегально жить за пределами официального 
общества. Иллюстрацией этого явления может 
служить большое число мексиканцев - •не
легальных иностранцев• - во многих штатах 
Юга Америки, а также рост международного 
бизнеса контрабандной переброски беженцев 
через границы государств (см. с. 246). 

Какие же силы стоят за глобальной ми
грацией и как они изменяются в результа
те глобализации? В прошлом многие теории 
миграции концентрировали внимание на так 
называемых отталкивающих и притягиваю
щих факторах. <•Отталкивающие·> факторы -
это движ-ущие силы внутри исходной стра
ны, вынуждающие людей эмигрировать, как 
то: война, голод, политические репрессии или 
перенаселешюсть. Напротив, факторы -при
тягивающие• - это те особенности страны 
назначения, которые примекают иммигран
тов: <•притянуты иммигрантов из других реги
онов моrуг процветающий рынок труда, луч
шие жилищные условия и меньшая плотность 
населения. 

Позднее теории миграции, основанные 
на юпалкивании•> и <•притягивании·>, бьmи 
подвергнуты критике за то, что предлага
ли слишком упрощенное объяснение очень 
сложного и многоаспектнога явления. Отвер
гая подобные теории, ученые, изучающие ми
грацию, все больше склоняются к тому, чтобы 
рассматривать модели глобальной миграции 
как некоторые <•системы·>, образуемые взаимо
действием процессов, происходящих на мак
ро- и микроуровне. Эта идея может пока
заться сложной, но в действительности она 
очень проста. Под факторами макроуровня 
понимаются такие возвышающиеся над всем 
остальным проблемы, как политическая ситу
ация в регионе, законы и правила, регулиру
ющие иммиграцию и эмиграцию, или изме
нения в международной экономике. Факторы 
микроуровня связаны с ресурсами, знаниями 

и способностями, которыми обладают сами 
мигранты. 

Пересечение макро- и микропроцессов 
можно увидеть на примере многочисленной 
общины турецких иммигрантов в Германии. 
На макроуровне наблюдаются такие факторы, 
как потребность экономики Германии в ра
бочей- силе, проводимая ею политика допуска 
в страну рабочих, приезжающих по приглаше- . 
ниям в качестве гастарбайтеров, и состояние 
турецкой экономики, не дающей многим тур
кам возможности зарабатывать столько, сколь
ко им бы хотелось. На микроуровне можно 
видеть наличие в турецкой общине в Гер
мании неофициальных сетей и каналов вза
имной поддержки, а также сильную привязан
ность к семье и друзьям, оставшимел в Турции. 
Среди потенциальных турецких иммигрантов 
осведомленность о Германии и <•социальный 
капитал·> - свои собственные возможности 
и ресурсы общины, на которые можно рас
считывать, - делают Германию одной из са
мых привлекательных стран для иммигран
тов. Сторонники системного подхода к ми
грации подчеркивают, что ни один фактор, 
взятый отдельно, не может объяснить про
цесс миграции. Каждое конкретное миграци
онное движение, подобное движению между 
Турцией и Германией, является результатом 
взаимодействия процессов макро- и микро
уровня. 

Исследуя недавние явления в глобальной 
миграции, Стивен Каслз и Марк Миллер вьще
лили четыре основных тенденции, которые бу
дут, по их мнению, онределять модели мигра
ции в ближайшие годы (Castles andMiller 1993): 

• Уск.орение. Миграция, преодолевающая 
границы, приобретает более массовый 
характер, чем когда-либо раньше. 

• Многообразие форм. Большинство стран 
сейчас принимает иммигрантов многих 
различных типов, в отличие от прежних 
времен, когда преобладали определенные 
типы иммиграции, такие, например, как 
трудовая иммиграция или беженцы. 

• Глобализация. Миграция все больше ста
новится общемировой по своему харак
теру и охватывает все больше стран как 
в качестве стран исхода, так и в качестве 
стран назначения. 

• Феминизация. Среди мигрантов растет 
число женщин, что делает современную 
миграцию гораздо менее <•мужской·>, чем 
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это бьшо прежде. Увеличение числа ми
грантов-женщин тесно связано с измене
ниями на мировом рынке труда, вклю
чая растущую потребность в работни
ках по дому, распространение секс-ту
ризма и •торговли• женщинами (см. гла
ву 5 •Гендер и сексуальные отношения• 
на c.l25-126), а также феномен <·невест 
по переписке•>. 

Глобальные диаспоры 
Еще один путь к пониманию моделей глобаль
ной миграции связан с изучением диаспор. 
Термин днаспора обозначает исход опреде
ленной этнической группы населения из пер
воначальной родины в чужие ареалы часто 
в результате насилия или под давлением угро
жающих обстоятельств. В качестве примеров 
того, как народы могут оказаться рассеянны
ми по всему миру вследствие рабства или 
геноцида, часто ссьшаются на африканскую 
и еврейскую диаспоры. Хотя члены диаспоры, 
по определению, разделены географически, их 
объединяют такие факторы, как общая исто
рия, коллективная память об исконной родине 
и чувство этнической общности, которое куль
тивируется и сохраняется. 

Робин Коэн утверждает, что встречает
ся несколько различных форм диаспор, хотя 
наиболее часто приводятся примеры диаспор, 
возникших принудителыю, вследствие пре
следований и насилия. В книге <•Глобальные 
диаспоры• (Соhеп 1997) используется истори
ческий подход и выделяется пять различных 
категорий днаспор с учетом того, какие си
лы лежали в основе первоначального исхо
да народа: жертвы (например, африканская, 
еврейская и армянская диаспоры), имперские 
интересы (британская диаспора), проблема за
нятости (индийская диаспора), торговля (ки
тайская диаспора) и х;ультура (диаспора вы
ходцев из Карибского региона). В некоторых 
из этих случаев, скажем, в случае китайской 
диаспоры, массовое движение населения про
исходило на добровольной основе, не под 
давлением угрожающих обстоятельств. 

Вместе с тем, несмотря на многообразие 
форм, всем днаспорам присущи некоторые 
ключевые характеристики. Коэн считает, что 
все днаспоры отвечают следующим критериям: 

• насильственное или добровольное пере
селение из исконной родины в новый 
регион или регионы; 

• общая память о первоначальной роди
не и стремление сохранить эту память, 
а также вера в возможность коща-нибудь 
вернуться на родину; 

• сильное чувство этнического тождества, 
сохраняющееся наперекор расстоянию и 
времени; 

• чувство солидарности с членами той же 
этнической группы, также живущими в 
ареалах диаспоры; 

• известная степень напряженности в от
ношениях с обществами, принимающими 
мигрантов; 

• потенциальная возможность внести цен
ный и созидательный вклад в плюрали
стические общества, принимающие ми
грантов. 

Некоторые ученые обвинили Коэна в по
пытках упростить сложные и отличающиеся 
друг от друга случаи миграции, подводя их 
под небольшое число типов и связывая <•кате
гории• днаспор с конкретными этническими 
группами. Другие критики указывали, что са
мо понимание днаспоры у Коэна не является 
достаточно четким для того исследования, ко
торое он предпринял. Тем не менее, несмотря 
на все критические замечания, труд Коэна це
нен, поскольку он показывает, что днаспоры 
не являются чем-то статическим, н представля
ют собой развивающиеся процессы сохране
ния коллективного тождества и продолжения 
этнической культуры в быстро глобализирую
щемся мире. 

Иммиграция в Соединенном 
Королевстве 

Хотя иммиграцию в Великобританию часто 
считают характерной чертой ХХ в., на самом 
деле этот процесс уходит своими корнями 
в самые древние исторические эпохи, от ко
торых до нас дошли письменные памятники, 
и в еще большие глубины истории. Значи
тельное количество ирландских, валлийских 
и шотландских имен, встречающихся у ан
гличан в наши дни, является напоминанием 
о традиционном притоке людей с •кельтских 
окраин• в городские центры Англии. В нача
ле XIX в., задолго до возникновения массо
вой иммиграции из отдаленны� колоний, раз
вивающиеся английские города привлекали 
мигрантов из менее процветающих регионов 
Британских островов. 
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Однако рост индустриализации привел 
к резкому изменению моделей миграции как 
внутри страны, так и международной имми
грации в Англию. Более широкие возможности 
найти работу в городских районах в сочета
нии с одновременным упадком единоличного 
производства в сельских районах стимулиро
вали миграцию из сельской местности в го
рода. Потребности рынка труда также дали 
новый импульс иммиграции из-за границы. 
Хотя ирландская, еврейская и черная общи
ны существовали в Великобритании задолго 
до Промытленной революции, резкий взлет 
возможностей радикально изменил масштабы 
и границы международной иммиграции. Но
вые волны нидерландских, китайских, ирланд
ских и черных иммигрантов способствова
ли изменению социоэкономического климата 
в Англии. 

Позднее, ближе к нашим дням, значи
тельная волна иммиграции в Великобрита
нию наблюдалась в начале 1930-х гг., когда 
из-за преследований нацистов целое поко
ление европейских евреев было вынуждено 
бежать на Запад в поисках спасения. По неко
торым подсчетам, между 1933 и 1939 гг. в Со
единенное Королевство переселилось свыше 
60 000 евреев, однако реальные цифры впол
не могут быть выше. Между 1933 и 1939 rr. 

в Великобританию приехало около 80 000 бе
женцев из Центральной Европы и еще около 
70 000 прибьшо во время самой войны. К маю 
1945 г. перед Европой встала беспрецедентная 
по масштабам проблема беженцев: миллионы 
людей превратились в беженцев. Несколько 
сотен тысяч из них поселились в Велико
британии. 

В период после Второй мировой вой
ны в Великобритании наблюдалась еще одна 
огромная волна иммиграции - большинство 
новых иммигрантов прибыло из стран Со
дружества в надежде найти работу. В после
военной Великобритании ощущалась острая 
нехватка рабочих рук, и какое-то время пред
приниматели активно стремились использо
вать труд иммигрантов. Помимо того, что было 
необходимо восстановить страну и экономику 
после разрушений, которые принесла война, 
благодаря развитию индустрии британские ра
бочие получили невиданную раньше возмож
ность переезжать с места на место и появилась 
нужда в неквалифицированном и ручном тру
де. Представители правящих кругов, находясь 
под влиянием идей о наследии великой Бри-

таиской империи, считали, что жители Вест
Индии, Индии· и Пакистана, а также бывших 
колоний в Африке все являются британскими 
подцанными и имеют право селиться в Велико
британии. Наплыву иммигрантов способство
вало принятие в 1948 г. Закона о британском 
гражданстве, который предоставлял гражда
нам стран Содружества благоприятствование 
в праве на иммиграцию. 

Изменение иммиграционной 
политики в Великобритании 

1960-е годы ознаменовались в Великобрита
нии началом постепенного отхода от пред
ставления о том, что жители Британской им
перии имеют право иммигрировать в Вели
кобританию и претендовать на гражданство. 
Хотя известную роль в новых ограничениях 
на иммиграцию сыграло изменение ситуации 
на рынке труда, они были вызваны также отри
цательной реакцией на наплыв иммигрантов 
со стороны многих белых британцев. В част
ности, рабочие, жившие в более бедных райо
нах, куда в большинстве случаев направлялись 
новые иммигранты, особенно остро почув
ствовали разрушительное воздействие имми
грации на их повседневную жизнь. Отношение 
к вновь прибывшим часто бывало враждеб
ным. Столкновения, произошедшие в 1958 г. 
в Ноттинг-Хилле, в ходе которых белые жители 
нападали на черных иммигрантов, свидетель
ствовали о силе расистских настроений. 

Растущий хор голосов, призывающих ус
тановить контроль над иммиграцией, нашел 
отражение в известном высказывании Ино
ка Пауэлла, министра теневого кабинета кон
серваторов. Выступая в 1962 г. в Бирминге
ме, Пауэлл, предсказывая значительный рост 
небелога населения Великобритании, сказал: 
<•Подобно римлянам, я, как мне кажется, вижу, 
что "река Тибр вместо воды переполнилась 
кровью"• 2J. Опрос института Гэллопа показал, 
что 75% населения в целом сочувственно от
носились к взглядам Пауэлла. 

Борцы против расизма и некоторые пи
сатели утверждали, что британская миграци
онная политика носит расистский характер 
и является дискриминационной по отноше
нию к небелым. Начиная с 1962 г., после 
принятия Закона об иммигрантах из стран 

2) Неточная ц�rrата из эпической поэмы •Эне1ща• 
древнеримского поэта Вергилия. - Прtш. 11ерев. 
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Содружества был принят целый ряд мер, огра
ничивающих въезд в Великобританию и пра
во на жительство для небелых и в то же 
время гарантировавших возможность относи
тельно свободного въезда в Великобританию 
для белых. Даже в случае граждан государств, 
входящих в Британское Содружество, имми
грационные законы были дискриминацион
ными по отношению к жителям преимуще
ственно небелых государств - новых членов 
Содружества и в то же время защищали права 
иммигрантов из <•старых·> стран Содружества, 
таких как Канада и Австралия. Введение в За
кон об иммигрантах из стран Содружества 
1968 г. принципа ютцовства·> (patriality princi
ple) означало, что с этого времени для того, 
чтобы претендовать на британское граждан
ство, гражданин страны Содружества должен 
быть рожден, усыновлен либо натурализован 
в Соединенном Королевстве или же иметь од
ного из родителей либо бабушку или дедушку, 
отвечающих этим критериям. В целом подоб
ные требования сделали иммиграцию гораздо 
более доступной для белых, чем для небе
лых (Skellington 1996). 

Закон о британском гражданстве, приня
тый в 1981 г., ужесточил условия, на которых 
люди из бывших или существующих зави
симых территорий могли въехать в Соеди
ненное Королевство. Британское гражданство 
было отделено от гражданства британских за
висимых территорий. Бьша создана категория 
<·британские заморские граждане·>, относивша
яся в основном к жителям Гонконга, Малайзии 
и Сингапура; им не предоставлялись права жи
тельства в Соединенном Королевстве, и дети 
не наследовали прав гражданства своих роди
телей. Граждане стран Содружества, которые 
раньше могли регистрироваться в качествен 
британских граждан после пятилетнего про
живания в стране, теперь должны бьши обра
щаться за натурализацией на тех же условиях, 
что и иммигранты из любых других стран 
мира. Были дополнительно введены и дру
гие ограничения на въезд и право жительства 
в Великобритании. Законы, принятые в 1988 
и 1996 гг., еще больше ужесточили эти огра
ничения. 

Обвинения в расистском характере про
водимой правительством Великобритании им
миграционной политики м01уг вызвать также 
нормы допуска в страну иностранцев, при
езжающих с краткосрочными визитами. Со
гласно данным министерства внугренних дел, 

в 1992 г. в результате иммиграционного кон
троля отказ в визе получил один из каждых 
63 жителей Ямайки и один из каждых 82 
жителей Бангладеш; желавших приехать в Ве
ликобританию с гостевым визитом. Для гостей 
из Америки и Швеции соотношение бьшо один 
отказ на 3,011 и один отказ на 4,319 жителей 
соответственно (Skellington 1996). 

Великобритания также ограничила воз
можности въезда в страну для тех, кто спасалея 
от политических и религиозных преследова
ний. В 1991 г. был принят Закон о политиче
ском убежище, вводящий процедуру строгой 
проверки для лиц, претендующих на статус бе
женца, включающую взятие отпечатков паль
цев, ограничение возможности получения бес
платной юридической помощи и увеличение 
вдвое штрафов, налагаемых на авиакомпании, 
которые ввозят в страну пассажиров, не имею
щих надлежащих виз. Закон 1993 г. об Обраще
ниях по поводу предоставления убежища и им
миграции привел к увеличению количества 
отказов и росту числа соискателей права по
литического убежища, содержащихся в лагерях 
для интернированных в течение длительного 
времени. В апреле 2000 г. вступили в действие 
новые законы, согласно которым суровому 
наказанию подвергались водители грузовиков, 
уличенные во ввозе в Великобританию контра
бандой лиц, ищущих политического убежища. 
Более того, лицам, стремящимся получить пра
во убежища и находящимся в Великобритании 
в ожидании решения по поводу их обращения, 
грозит депортация, если обнар)"жится, что они 
просят милостыню, и кроме того, им отныне 
для приобретения продуктов и других предме
тов первой необходимости вместо денег стали 
выдавать ваучеры. 

Особенно резко обвинения в расистском 
характере иммиграционной политики звуча
ли в период правления консервативной пар
тии при Маргарет Тэтчер, хотя аналогичные 
высказывания раздавались и при новом лей
бористском правительстве. Борцы против ра
сизма отметили наблюдающуюся тенденцию 
со стороны некоторых политиков разыгры
вать в своих публичных выс1уплениях и де
батах <·расовую карту·>. Используя стереоти
пы и приводя неточную информацию о мо
делях иммиграции, политики моrуг поднять 
общественное мнение против <•потока·> ино
странцев, пытающихся просочиться в Вели
кобританию. Например, представление о том, 
что большинство людей, стремящихся полу-
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чить право политического убежища, являются 
в основном нищими и неквалифицированны
ми иммигрантами; которые просто стараются 
таким образом обойти стандартные иммигра
ционные процедуры, никак не соответствует 
действительности, но имеет широкое распро
странение среди тех, кто настроен скептиче
ски по отношению к иммиграционной поли
тике и политике предоставления права поли
тического убежища. 

Этническое многообразие 
в Соединенном Королевстве 

В настоящее время группы этнических мень
шинств составляют свыше 6% всего населения 
Великобритании. Как мы уже видели, важным 
фактором формирования этнического состава 
населения страны была иммиграция. Однако 
необходимо также отметить, что в нынеш
ний век на иммиграции лежит ответственность 
за уменьшение доли населения, приходящей
ел на этнические меньшинства. Большинство 
членов групп этнических меньшинств роди
лись в Соединенном Королевстве. Это четко 
видно, если посмотреть на возрастную струк
туру этнических меньшинств - для каждой эт
нической группы существует гораздо большая 
вероятность, что в Великобритании родились 
дети, нежели их родители (табл. 9.1). Так, среди 
индийцев, живущих в Великобритании, более 
96% в возрасте 16 лет и моложе родились 
в Великобритании, тогда как в возрастной 
группе тех, кто достиг 35 лет и выше, родив
шисел в Великобритании составляют лишь 1 % 
(HMSO 1999). 

Эти данные свидетельствуют о произо
шедшем заметном сдвиге в Великобритании 
от <•иммигрантского населения•> к небелому 
населению, обладающему всеми правами граж
данства. 

При переписи 1991 г. опрашиваемых 
впервые просили указать свою этническую 
принадлежность. До этого времени данные 
об этническом составе населения устававли
вались исходя из сведений о месте рождения 
<·главы семьи•>. Однако по мере того, как все 
больше росла доля представителей этнических 
меньшинств, родившихсл в Великобритании, 
такой подход был признав несостолтельным. 
Для большинства официальных обследований 
и опросов, как, например, для Обследования 

трудовых ресурсов (Labour Force Survey), стан
дартными в настоящее время стали методы 
•самоидентификации·> принадлежности к той 
или иной этнической группе. Вместе с тем, 
поскольку классификации этнических групп, 
используемые в разных исследованиях, не все
гда совпадают, сравнение материалов разных 
исследований представляет трудность (Mason 
1995). Как всегда, необходимо проявлять осто
рожность в оценке точности официальной 
статистики. Например, понимание опрашива
емыми своей этнической принадлежности мо
жет быть более сложным, чем предлагаемые 
им на выбор при обследовании графы или 
категории (Moor 1995). В первую очередь это 
относится к лицам смешанного этнического 
происхождения. 

Этнические меньшинства в населении Ве
ликобритании, насчитывающие сейчас более 
3 млн чел., сосредоточены главным образом 
в наиболее густо населенных городских ре
гионах Англии. Перспись 1991 г. показала, 
что высокая концентрация этнических мень
шинств наблюдается в Лондоне и в Запад
ном Мидлэfщсе (западных центральных граф
ствах) (44,8 и 14% этнических меньшинств 
соответственно), тоща как в пригородных 
и сельских районах они представлены в гораз
до меньшей степени (Owen 1992). Большин
ство черных живет в старых, центральных 
частях города не по собственному желанию, 
они поселились там потому, что таких мест 
избегают белые, и поскольку белое населе
ние оттуда уезжает, там освобождается жилье. 
Сравнение данных переписи 1991 г. с более 
ранними данными прежних персписей показа
ла, что общая тенденция движения населения 
из городских районов в сельские для этни
ческих меньшинств не характерна . Напротив, 
она, по-видимому, способствовала дальнейшей 
концентрации групп этнических меньшинств 
в городских регионах, белое население кото-

. рых постепенно сокращается (Owen 1992). 
Из всех групп этнических меньшинств Ве

ликобритании самой молодой является груп
па выходцев из Бангладеш - 4 5 % ее членов 
имеют возраст 16 лет и моложе (HMSO 1999). 
С точки зрения пола состав большинства групп 
этнических меньшинств более сбалансирован, 
чем это было в прежние времена. Раньше 
основную часть иммигрантов, особенно из но
вых стран Содружества, составляли мужчины. 
Позднее иммиграционная политика благопри
ятствовала иммиграции с целью воссоедине-
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Таблица 9.1 
Доля людей (в процентах), родившихся в Соединенном Королевстве, по этническим группам 

и по возрастным категориям. Великобритания. 1997-1998 гг. 

Моложе 16 16-24 25-34 35 и старше Все возрасты 

Белые 98 96 95 95 96 
Черные из Карибского региона 94 87 86 17 56 
Черные африканцы 61 36 27 6 33 
Другие группы черных 97 94 88 57 87 
Индийцы 96 81 37 1 44 
Пакистанцы 93 65 35 5 54 
Бангладешцы 84 40 - - 47 
Китайцы 77 41 - - 26 
Другие 87 61 35 16 56 

Все этнические группы 97 93 91 92 93 

Графа •Другие• включает лиц смешанного происхождения; графа •Все этнические группы• включает тех, 
кто не указал своей принадлежности к определенной этнической группе. 

Источник: Labouг Fогсе Survey. Office for Natioпal Statistics. From Socia/ Trends. 29. 1999. Р. 33. Crowп 
copyright. 

ния семей, и эта тенденция помогла уравнять 
соотношение мужчин и женщин во многих 
группах этнических меньшинств. 

Приведеиное выше описание этническо
го многообразия населения Великобритании 
следует воспринимать лишь как самое общее 
указание на чрезвычайно сложные и мно
гообразные модели, характерные для ее на
селения. Социологи и представители других 
наук все более настойчиво подчеркивают не
обходимость сосредоточить в первую очередь 
внимание на различиях между группами этни
ческих меньшинств Великобритании, а не го
ворить в целом об этнических меньшинствах 
вообще. Как будет показано в следующем раз
деле, посвященном проблеме расы и неравен
ства, хотя по сравнению с белым населением 
в целом и черные, и выходцы из Азии в Ве
ликобритании находятся в неблагаприятном 
положении, однако между группами этниче
ских меньшинств наблюдается значительная. 
дифференциация, и это обстоятельство заслу
живает серьезного внимания. 

Трудовая деятельность 
и экономический успех 

Трудовая деятельность - это важнейшая сфе
ра, в которой проявляются последствия соци
ального и экономического неравенства, вы
званного такими факторами, как пол, возраст, 
класс и этническая принадлежность. Изучение 

положения этнических меньшинств на рынке 
труда выявило модели неравенства, связан
ные с распределением, уровнем заработной 
платы, дискриминацией при найме на работу 
и продвижении по службе, а также с уров
нем безработицы. Некоторые из этих проблем 
будут рассмотрены ниже. 

Тенденции в области профессиональной 
занятости этнических меньшинств 

после 1960-х гг. 

В ходе самого раннего общенационального 
обследования этнических меньшинств в Ве
ликобритании, проведеиного Институтом по
литических исследований (Policy Studies Insti
tute) в 1960-х гг., было обнаружено, что но
вые иммигранты в непропорционально боль
шом количестве представлены в ограничен
ном числе отраслей промышленности на ра
ботах, связанных с ручным трудом. Даже те 
из вновь прибывших иммигрантов, кто полу
чил профессию у себя дома, обычно выпол
няли работу, нессизмеримую с их квалифика
цией. Дискриминация по причине этнической 
принадлежности была широко распростране
на и проводилась открыто - некоторые пред
приниматели отказывались нанимать небелых 
рабочих и соглашались брать их на работу 
только при отсутствии необходимого числа 
белых рабочих. 

К 1970-м гг. в моделях профессиональной 
занятости произошли небольшие изменения. 
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Представители групп этнических меньшинств 
по-прежнему выполняли в большинстве слу
чаев полуквалифицированную или неквали
фицированную физическую работу, хотя уве
личилось число иммигрантов, занятых ква
лифицированным ручным трудом. В профес
сиональных и управленческих видах деятель
ности бьши представлены немногие этниче
ские меньшинства. Несмотря на изменения 
в законодательстве, направленные на предот
вращение расовой дискриминации при найме 
на работу, в ходе исследования бьшо обна
ружено, что белым постоянно оказывалось 
предпочтение в приглашении на интервью 
и в предоставлении работы по сравнению 
с имеющими такую же квалификацию небе
лыми претендентами. 

Проведеиное Институтом политических 
исследований (ИПИ) в 1982 г. третье общена
циональное обследование этнических мень
шинств показала, что за исключением муж
чин-афраазиатов и индийцев, уровень без
работицы, вызванной общим экономическим 
спадом, оказавшим сильное влияние на пере
рабатывающие отрасли, бьш среди этнических 
меньшинств в два раза выше, чем среди белых. 
Вместе с тем увеличилось количество квали
фицированных небелых, хорошо владеющих 
английским языком, выполняющих рабту <·бе
лых воротничков•, и в целом наблюдалось со
кращение разрыва в заработной плате между 
этническими меньшинствами и белыми. С кон
ца 1970-х rr. все больше представителей этни
ческих меньшинств открывают собственный 
бизнес, тем самым способствуя более высоким 
заработкам и снижению уровня безработицы, 
особенно среди индийцев и афро-азиатов. 

Материалы недавних обследований 
Последнее по времени общенациональное об
следование этнических меньшинств Велико
британии, проведеиное ИПИ, бьшо основа
но на представительной выборке, включав
шей 5 196 британских граждан - выходцев 
из Азии и Карибского региона (в добавление 
к 2 867 белым), и его результаты были опуб
ликованы в книге •Этнические меньшинства 
в Великобритании: Многообразие и неравен
ство•> (Modood et al. 1997). Оно обнаружило, 
что положение различных этнических мень
шинств на рынке труда различается значитель
нее, чем когда-либо прежде. Хотя этнические 
меньшинства в целом по-прежнему находят
ся в неравном положении с белыми в том, 

что касается оплаты труда, страдают от дис
криминации при найме на работу и среди 
них более высок уровень безработицы, небе
лае население Великобритании весьма неод
нородно, и некоторым этническим группам 
удалось добиться большего успеха в сфере 
трудовой деятельности, чем другим. Например, 
мужчины-выходцы из Пакистана и Республики 
Бангладеш продолжают в непропорционально 
большом числе выполнять работу, требующую 
физического труда, и вероятность того, что 
они получат работу специалистов или мене
джеров, составляет меньше двух третей от та
кой же вероятности для белых мужчин. Что 
касается женщин, то по сравнению с другими 
этническими группами, по найму за преде
лами дома работает только одна треть паки
станок и одна десятая женщин из Бангладеш 
(Modood et а/. 1997). 

На другом конце спектра располагаются 
черные выходцы из Азии и китайцы. Для этих 
групп уровень заработков сейчас практически 
равен заработкам белых и процент безработи
цы также сопоставим. Мужчины-афро-азиаты 
имеют равную с их белыми коллегами воз
можность работать специалистами, менедже
рами и предпринимателями, а возможности 
китаянок работать в этих сферах в два раза 
превышают возможности белых женщин. Ав
торы общенационального обследования при
ходят к заключению, что было бы неправильно 
и дальше рассматривать указанные группы как 
находящиеся в неравно м положении с белыми, 
поскольку в действительности они обгоняют 
белое население по ряду социоэкономических 
показателей (Modood et а/. 1997). 

Положение на рынке труда молодых муж
чин - выходцев из Карибского региона суще
ственно отличается от положения индийцев 
и белых. Анализ, основанный на материалах 
проводившегося в течение одиннадцати лет 
обследования рабочей силы (Labour Force Sur
vey), показал, что безработица среди мужчин 
из Карибского региона в два раза выше, чем 
у их белых колле1; и что зарабатывают они, 
как правило, меньше членов других групп. 
Еще одно поразительное несоответствие со
стоит в том, что перспектива найти работу 
у мужчин - выходцев из Африки, выпускни
ков высших учебных заведений, весьма мала, 
несмотря на их успехи на поприще образова
ния, и они в семь раз вероятнее окажутся без 
работы, чем имеющие такое же образование 
белые (Berthoud 1999). 
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Модели трудовой занятости небелых жен
щин таюке весьма неодинаковы. Карибские 
женщины гораздо реже, чем белые женщи
ны, работают там, где требуется физический 
труд, тогда как женщины из Индии, так же как 
и пакистанки, выполняют преимущественно 
ручную работу. Среди женщин из Карибского 
региона и Индии наблюдается гораздо боль
шая степень экономической активности, чем 
активность на рынке труда женщин из Па
кистана и Бангладеш. В среднем женщины 
из Карибского региона и Индии обычно зара
батывают при полной рабочей неделе немно
го больше, чем белые женщины, однако среди 
индийских женщин наблюдается резкая поля
ризация между теми, кто имеет относительно 
высокий и низкий доход (Modood et а/. 1997). 

Экономический успех индийцев 
Среди небелога населения наибольшего успе
ха добились, если измерять успех уровнем 
доходов, те выходцы из Южной Азии, которые 
стали мелкими предпринимателями или рабо
тают единолично. Количество людей в этой ка
тегории за последние двадцать лет постоянно 
росло. В настоящее время выходцы из Индии, 
и мужчины, и женщины, более чем в два раза 
чаще, чем белые, работают на условиях са
монайма. Азиатские лавочки на углах улиц 
и другие формы бизнеса, осуществляемого 
выходцами из Индии, стали весьма замет
ным явлением британского общества, и не
которые высказали предположение, что они 
могли бы привести к экономическому возрож
дению районов внутренних городов. По мне
нию Тарика Модуда, <·экономический успех 
индийцев·> является результатом тяжелого тру
да, поддержки общины и семьи и первооче
редного значения, придаваемого образованию 
(Modood et а/. 1991). 

Важно, однако, не переоценивать процве
танис мелкого бизнеса выходцев из Южной 
Азии и его потенциальное влияние. Многие 
работающие на себя выходцы из Азии трудятся 
долгие часы - шестьдесят, а то и восемьдесят 
часов в неделю - и получают в целом относи
тельно низкий доход. Они регистрируются как 
работающие по самонайму, но по существу их 
нанимают другие члены семьи, которые явля
ются хозяевами бизнеса, а они оказываются 
лишенными тех льгот, которые обычно имеют 
наемные работники, как то: оплата бюллете
ней по болезни, оплачиваемый отпуск, взносы 
нанимателя в фонд социального страхования. 

Трудности восхождения на вершину 
Изменения к лучшему, происходящие в струк-
1уре профессиональной занятости этнических 
меньшинств, не всегда сопровождаются уве
личением числа их представителей на верх
них ступенях иерархии. Несмотря на то, что 
места служащих и специалистов сейчас за
нимают больше представителей этнических 
меньшинств, чем когда-либо раньше, суще
ствует, как представляется, некий <•стеклян
ный потолок·>, который позволяет лишь очень 
немнагим представителям этнических мень
шинств подняться до самых высоких долж
ностей в крупных компаниях и организаци
ях. В целом мужчины из этнических мень
шинств - даже наиболее высоко квалифици
рованные из них- имеют вдвое меньше шан
сов, чем белые мужчины, быть представлен
ными среди лиц, занимающих верхние 1 О % 
мест, дающих власть, высокий ста1ус и зара
боток (Modood et а/. 1997). 

Как отмечается в недавнем докладе Кон
гресса тред-юнионов (КТЮ), озаглавленном 
<·Похоже на расизм·> (<·Qualifying for Racism·>, 
2000), <·разрыв• между белыми и небелыми 
среди менеджеров и руководителей в 1990-е гг. 
увеличился. КТЮ призвал к обязательному мо
ниторишу всех предпринимателей, с тем что
бы положить конец расовой дискриминации 
в отношении высококвалифицированных чер
ных рабочих и выходцев из Азии, чьи шансы 
на продвижение по службе ограничиваются 
из-за их расовой принадлежности. Прегра
ды на пути к управленческой деятельности 
с течением времени, разумеется, обязательно 
должны ослабеть, но в настоящее время они 
остаются серьезным напоминанием о живу
чести предубеждений и расизма, с которыми 
приходится сталкиваться представителям эт
нических меньшинств. 

Жилищные условия 

На рынке жилья этнические меньшинства в Ве
ликобритании обычно сталкиваются с дискри
минацией, притеснениями и материальными 
лишениями. Со времени самых первых при
зывов к контролю за иммиграцией жилье ока
залось в центре борьбы за ресурсы между 
группами и тенденциями к закрытости этни
ческих групп. Одной из причин, возможно, 
было то, что жилье имеет в высшей степе
ни символическое значение - оно указывает 
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Этнические меньшинства и «новая экономика»
· 

В связи с тем, что рабочие из этнических мень
шинств в значительной степени сконцентриро
ваны в обрабатывающих и других отраслях про
мышленности, многими наблюдателями было вы
сказано предположение о том, что упадок инду· 
стриальной экономики оказывает непропорцио
нально сильное воздействие на эту часть населе
ния. Более высокий уровень безработицы, по их 
мнению, является отражением последствий эко
номической перестройки для рабочих из этниче
ских меньшинств, поскольку они менее квалифи
цированны и потому являются более уязвимыми. 
Поворот британской экономики от экономики 
индустриальной к экономике, основанной на раз
витии техноло,rий и сектора услуг, нанес ущерб 
рабочим из этнических меньшинств, менее под
готовленным к переходу к новым профессиям. 

Это общераспространенное мнение было 
поставлено под сомнение благодаря данным, по
лученным Институтом политических исследова
ний (см. выше), и сравнительному анализу мате
риалов Обследования трудовых ресурсов и ста
тистических материалов переписи (Iganski and 
Payne 1999). Эти обследования продемонстриро
вали, что некоторые группы небель1х в действи
тельности достигли в последние десятилетия вы
сокого уровня экономического и профессиональ
ного успеха, во многом так же, как преуспевшие 
белые рабочие. По словам авторов исследования, 
процесс экономической реструктуризации по су
ществу способствовал сокращению разрыва, су
ществовавшего на рынке труда между этнически
ми меньшинствами и белым населением. Это объ
ясняется тем, что крупные изменения в экономи
ке обычно затрагивали как этнические меньшин
ства, так и белое население (Modood et al. 1997). 

на статус, обеспечивает безопасность и вооб
ще тесно переплетается со всеми обстоятель
ствами жизни. Так же, как в отношении мо
делей профессиональной занятости, качество 
и тип жилья в этнических группах значительно 
варьируют. Хотя небслое население в целом 
находится в отношении жилья в менее бла
гоприятном положении, чем белые, картина 
здесь очень неоднородна. Так, среди некото
рых групп, например, среди выходцев из Ин
дии, очень высок процент лиц, владеющих 
собственным жильем, тогда как другие группы 
в непропорционально большом числе живут 
в условиях, не соответствующих стандартам, 
или сосредоточены в секторе социального жи
лья (Ratcliffe 1999). 

Используя данные проводимых на протя
жении трех десятилетий Обследований трудовых 
ресурсов и переписей населения (1971, 1981 
и 1991 rr.), Пол Иrански и Джофф Пейн устано
вили, что в целом группы этнических меньшинств 
пострадали от потери работы в меньшей степе
ни, чем другие индустриальliые рабочие. Так. 
между 1971 и 1991 гr. работу в обрабатываю
щем производстае среди небелых потеряли 12% 
тех, кто был экономически активен в 1971 r., 

тогда как среди рабочих в целом эта цифра 
была равна 14,4 %. Иrански и Пейн отмечают 
значительные расхождения в пределах этой об
щей тенденции - например, между мужчинами 
и женщинами, а также между различными секто
рами промыwленности. Но в общем, как они об
наружили, движение к «новой экономике» имело 
тенденцию сметать с пути и небелых, и белых так, 
что при этом уменьшался разрыв между ними. 
По мнению Иrански и Пейна, в настоящее время 
в Великобритании существует значительное не
белое население, структура профессиональной 
занятости которого изменяется совершенно так 
же, как это происходит у белого большинства 
населения. 

Игански и Пейн специально оговарива
ют, что заметный прогресс, достигнутый неко
торыми группами этнических меньшинств, от
нюдь не означает исчезновения неравенства 
в профессиональной сфере. Скорее, по их мне
нию, эта «коллективная· социальная мобиль
ность» свидетельствует, что силь1 постиндустри
ального реструктурирования оказываются мо
гущественнее, чем силь1 расовой дискримина
ции и сохраняющегося неравенства (Iganski and 
Payne 1999). 

Различию в жилищных условиях между 
небелыми и белыми, а также между различны
ми группами небелых способствовал ряд фак
торов. Участившисся не только в Великобри
тании, но и по всей Европе расовые пресле
дования или жестокое насилие, по-видимому, 
способствуют известной степени этнической 
сегрегации в моделях расселения. Небелыс 
семьи, имеющие достаточно средств, чтобы 
переехать в более благоустроенные районы, 
населенные преимущественно белыми, могут 
отказаться от переезда, опасаясь враждебного 
отношения со стороны соседей. Другой фак
тор связан с материальным состоянием жилья. 
В целом жилье, занимаемое группами этни
ческих меньшинств, является обычно более 
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Таблица 9.2 
Семьи, живущие в трудных жилищных условиях, по этническим груnnам. Великобритания. 1991 г. 

Нет отдельной Нет 
Более одного Нет изолиро· ванной или центрального 

человека ванного туалета отопления 
Этническая группа 

на комнату помещения 
(%) (%) (%) (лиц на (%) (лиц на 

семью) семью) 

Белые 1,8 0,9 1,2 1,50 18,9 2,16 
Этнические меньшинства 13,1 2,4 2,1 2,09 17,8 3,33 
Черные 7,2 3,1 2,3 1,69 17,4 2,33 
Черные - выходцы 4,7 2,0 1,4 1,65 17,4 2,30 
из Карибского региона 

Черные - выходцы 15,1 6,5 5,1 1,73 15,8 2,46 
из Африки 

Черные - выходцы 5,6 3,2 2,4 1,67 20,2 2,27 
из других регионов 

Выходцы из Южной Азии 20,5 1,1 1,4 3,8 19,5 4,43 
Индийцы 12,8 1,0 1,1 2,65 12,4 3,59 
Паю1станцы 29,7 1,2 1,7 3,31 34,2 4,95 
Бангладешцы 47,1 1,3 2,0 4,17 23,6 5,19 
Китайцы и прочие 9,4 3,6 3,0 1,78 15,0 2,62 
Китайцы 10,6 3,5 3,2 1,95 16,0 2,82 
Другие выходцы из Азии 11,0 3,7 3,0 1,79 12,1 2,83 
Прочие 7,4 3,7 3,0 1,67 16,7 2,39 
Население в целом 2,2 1,0 1,3 1,54 18,9 2,21 

Источник: Owen D. in Mason David. Race and Ethnicity in Modern Britain. Oxford University Press, 1995. 

ветхим и нуждающимся в ремонте, чем жилье, 
где проживает белое население. Значительная 
часть пакистанцев и выходцев из Бангладеш 
живет в жилищах, которые являются перена
селенными (из-за большой, как правило, ве
личины их семей), обычно бывают сырыми 
и зачастую не имеют центрального отопле
ния (см. табл. 9.2). 

Напротив, выходцы из Индии столь же 
часто, как и белые, живуr в отдельных до
мах на одну семью или в <•полуотдельных 
домах·> (занимают половину двухквартирного 
дома, имеющую отдельный вход) и реже дру
гих этнических групп селятся в старой, цен
тральной части города. В то же время семьи 
выходцев из Карибского региона предпочита
ют снимать квартиры в секторе социального 
жилья, но не покупать жилье. Это, возмож
но, связано с высоким процентом неполных 
семей в этой этнической группе. 

Обеспокоенные неравенством в области 
жилищных условий и •жилищным стрессом·>, 
от которого страдают этнические меньшин-

ства в городе Брэдфорде, члены Брэдфорд
ского жилищного форума провели в 1995 г. 
локальное исследование потребности в жилье. 
Полученные результаты оказались существен
ными во многих отношениях, далеко выхо
дящих за пределы самого города Брэдфорда. 
Обследование 1 000 небелых семей позволи
ло сделать два главных вывода. Во-первых, 
выяснилось, что примерно в половине опро
шенных пакистанских семей и семей выход
цев из Бангладеш ни один из членов семьи 
не имел работы с полным рабочим днем. 
Спад промышленного производства в Брэд
форде оказал сильное влияние на общины 
этнических меньшинств и привел к высокому 
уровню безработицы. Во-вторых, в наиболее 
обездоленных небелых семьях было обнару
жено чрезвычайно много случаев длительных 
заболеваний и нетрудоспособности. Сходным 
образом сведения о заболеваемости, получен
ные при переписи населения 1991 г., также по
казали, что в группах этнических меньшинств 
наблюдается непропорционально много слу-
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чаев хронических заболеваний, таких как ре
спираторные заболевания и болезни легких. 
Результаты обследования в Брэдфорде еще раз 
подтвердили, что между жилищными условия
ми и физическим здоровьем людей существует 
тесная связь. 

Как следует понимать различия в жи
лищных условиях, существующие у разных 
этнических групп? Некоторые социологи счи
тают, что в результате процесса конкуренции 
на рынке жилья этнические меньшинства пре
вратились в особый •класс• в отношении жи
лья (Rex and Moor 1967). Согласно такому 
подходу, трудности, с которыми сталкиваются 
группы меньшинств - от экономического не
равенства до расовой дискриминации - озна
чают, что у этнических меньшинств практиче
ски нет возможности выбора и мало шансов 
контролировать свои жилищные условия. Эт
нические меньшинства в основном вынужде
ны мириться с неадекватным жильем, потому 
что в этом вопросе выбор для них либо крайне 
невелик, либо его вообще нет. Хотя на рынке 
жилья существует много неблагоприятных об
стоятельств, приводящих к неравному положе
нию этнических меньшинств, было бы невер
но делать вывод, что они являются просто пас
сивными жертвами дискриминационных или 
расистских сил. Модели и практика в области 
жилья с течением времени изменяются под 
влиянием меняющихся форм и видов выбора, 
которые делают представители разных соци
альных слоев. Дискриминация также может 
стать стимулом к творческим действиям. 

Раса и преступность 
С 1960-х rr. члены групп этнических мень
шинств все чаще и чаще фигурируют в си
стеме уголовного судопроизводства - и в ка
честве правонарушителей, и в качестве жертв. 
По сравнению с их долей населения в целом, 
этнические меньшинства в непропорциональ
но большом количестве представлены в тюрь
мах. В 1997 г. один из каждых восьми заклю
ченных-мужчин в тюрьмах Англии и Уэльса 
бьш представителем группы этнического мень
шинства (HMSO 1999). Столь же непропорци
онально велико оказалось число арестован
ных среди выходцев из Африки и Карибского 
региона - хотя они составляли только 2 % 
всего населения, среди 1,3 млн арестованных 
в 1998-1999 rr. их доля достигала 7 %. 

Есть основания полагать, что члены групп 
этнических меньшинств, попадая в систему 

уголовного правосудия, страдают от дискри
минационного отношения. Так, небелых чаще 
присуждают к тюремному заключению, даже 
в тех случаях, когда у них раньше не было суди
мостей или их бьшо мало. Находясь в тюрьме, 
члены этнических меньшинств обычно также 
чаще, чем белые, подвергаются дискримина
ции или преследованию на расовой почве. 
Некоторые ученые обращали внимание на то, 
что администрация системы отправления уго
ловного правосудия в подавляющем большин
стве состоит из белых. Лишь незначительный 
процент практикующих юристов составляют 
черные, а среди полицейских их меньше -

2% (Denney 1998). 
Все группы небелых страдают от той или 

иной формы расизма - включая расоно-мо
тивированное насилие. Большинству удается 
избежать такой участи, но для меньшинства 
такой опыт бывает опасным и жестоким. Об
следование, проведеиное Институтом полити
ческих исследований (Modood 1997), показало, 
что в предшествующем году 12% опрошен
ных подверглись преследованиям, оскорбле
нИям и нападениям на расовой почве. В про
шедшем году из этих 12 % жертвами пресле
дований пять и более раз оказались 25 %. 
Четвертая часть опрошенных призналась, что 
обеспокоена возможностью стать жертвой ра
сового преследования. 

В последние годы расоно-мотивирован
ные преступления против этнических мень
шинств примекают к себе все больше внима
ния. Обнаружилось, что жертвы преступлений 
более склонны считать расово-мотивирован
ными такие преступления, как угрозы, акты 
вандализма и разбойные нападения, чем, на
пример, ограбление. Проведеиное в 1998 г. 
Исследование преступности в Великобрита
нии установило, что респонденты - выход
цы из Пакистана и Бангладеш более склонны 
считать преступления против них расоно-мо
тивированными (26% всех преступлений), чем 
индийцы (13 %) и черные (9 %), которые не
сколько реже видят в преступлениях расовую 
мотивацию (HMSO 1999). По сравнению с этим 
только 1 % белых воспринимает преступления 
против них как расово-мотивированные. 

Как можно объяснить такие модели пре
ступности и преследований? Как было отмече
но нами в главе 8 (<·Преступление и девиант
ное поведение·>), преступность распространя
ется среди населения неравномерно. В моде
лях преступности и преследований существует, 
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как представляется, отчетливый территориаль
ный элемент. В регионах, страдающих от ни
щеты, обычно бывает более высокий уровень 
преступности, и люди, живущие в таких реги
онах, подвергаются большей опасности стать 
жертвой преступления. 

Лишения, которым подвергаются люди 
из-за расизма, одновременно и порождают
ся разрухой, царящей во внуrренних городах, 
и сами порождают ее (см. также главу 18 
<•Города и городские пространства·>). Здесь на
блюдается четкая корреляция между расой, 
безработицей и преступностью, что особенно 
сказывается на положении молодых черных 
мужчин из-за созданной политиками и сред' 
ствами массовой информации <•моральной па
ники·> в связи с преступностью (см. врезку 
на с. 187), у людей установилась связь между 
расой и преступностью. Как комментировала 
газета <Дейли Телеграф•: •Многие молодые вы
ходцы из Вест-Индии в Великобритании и -
под их влиянием - растущее число молодых 
белых не осознают, что страна, в которой 
они живут, составляет часть их самих. По
этому граждане этой страны становятся для 
них всего лишь объектами жестокой эксплуа
тацию (цит. по: Solomos and Rackett 1991, 44). 
Однако опыт многих молодых черных по
казывает, что как раз именно они являют
ся -объектами жестокой эксплуатации·>, когда 
сталкиваются с белыми, а в известной степени, 
к сожалению, также и с полицией. 

Расизм в полиции 
Исследования социологов помогли выявить 
расистские настроения среди полицейских. 
В своем исследовании. посвященном поли
ции, Роджер Грэф пришел к заключению, 
что <·полиция активно враждебна ко всем 
группам меньшинств•>. Он отметил, что, го
воря об этнических меньшинствах, полицей
ские часто используют стереотипы и оскор
бительные расистские замечания (Graef 1989). 
В 1990-х rr. несколько инцидентов в Велико
британии и Соединенных Штатах позволили 
увидеть расизм в полиции так отчетливо и убе
дительно, как это не смогло бы сделать ни одно 
исследование. Убийство в 1993 г. Стивена Лоу
ренса, о котором пша речь выше в настоящей 
главе, привело к существешюму изменению 
сути споров о расизме в Великобритании, про
демонстрировав, что расизм не ограничивает
ся отдельными людьми, но может охватывать 
целые организации. 

Вслед за публикацией в 1999 г. Доклада 
Макферсона по поводу расследования убий
ства Стивена Лоуренса министр внутренних 
дел Великобритании Джек Стро обратился 
к полиции с призывом <•Стать поборниками 
многокультурного общества·>. Многие из семи
десяти рекомендаций, содержащихся в Докла
де, были реализованы в течение года после 
этой публикации, хотя критики утверждают, 
что изменения ндут недостаточно быстро. Так, 
в течение первого года после появления До
клада в более чем третью часть полицейских 
подразделений не было дополнительно при
нято ни одного черного полицейского или 
выходца из Азии, а в 9 из 43 полицейских 
подразделений в Англии и Уэльсе количество 
полицейских из этнических меньшинств даже 
сократилось. Наблюдались также проявления 
<•антимакферсоновской реакции·> среди опре
деленной части представителей правоохрани
тельных органов, которые считали, что в До
кладе в качестве мишени для нападок неспра
ведливо выбрана полиция. 

В Соединенных Штатах аналогичным об
разом обеспокоенность существованием ин
ституционального расизма возникла в послед
нее десятилетие в связи с рядом кровавых ин
цидентов между белыми полицейскими и чер
ными гражданами. Жестокое избиение черно
го автомобилиста Родни Кинга полицейски
ми из департамента полиции Лос-Анджелеса 
в 1991 г. бьшо заснято на видео и несколько 
раз показано по американскому телевидению 
потрясенной публике. Когда в 1992 г. поли
цейские бьши оправданы, во многих районах 
Лос-Анджелеса вспыхнули бунты. В ходе длив
шихся почти неделю столкновений погибло 
сорок человек, пять тысяч человек бьши аре
стованы, а ущерб от разрушений превысил 
миллиард долларов. В Нью-Йорке бьши оправ
даны четверо белых полицейских, застрелив
ших в 1999 г. Амаду Диалло, и это вызвало 
новую волну обвинений полиции в расизме. 
Диалло, иммигрант из Гвинеи, был убит на по
роге собственного дома, когда полез в карман 
за кошельком. Решив, что у него в кармане 
оружие, полицейские выпустили в него сорок 
три пули. Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани 
и комиссар полиции города Уильям Сэфир 
подверглись резкому осуждению за поддержку 
жестокой политики <•закон и порядок·>, основ
ной мишенью которой стали небелые жите
ли Нью-Йорка. Стремление произвести как 
можно больше арестов привело, по мнению 
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критиков, к ситуации, при которой плохо обу
ченные и чересчур рьяные полицейские дей
ствуют по пршщипу <•сначала стреляй, а уж 
потом задавай вопросы·>. 

В свете подобных инцидентов не вызы
вает удивления подтвержденный исследовани
ем факт, что враждебное отношение к поли
ции - обычное явление среди групп черных, 
как в Великобритании, так и в Соединенных 
Штатах. До известной степени такое отно
шение представляет собой просто результат 
непосредственного отрицательного опыта лю
дей; в частности, отношение черной моло
дежи особенно часто формируется под воз
действием политики, проводимой в отноше
нии их полицией. Обследование, проведен
нос Институтом политических исследований, 
показала, что только четвертая часть респон
дентов, которые подверглись преследовани
ям на расовой почве в течение прошедше
го года, решилась сообщить о преступлени
ях против них в полицию. Половина тех, 
кто обратился в полицию, были разочарова
ны тем, как с ними там обошлись. У многих 
сложилось впечатление, что полиция в дей
ствителыюсти не заинтересована по-настоя
щему ни в том, чтобы узнать об инциденте, 
ни тем более в том, чтобы его расследовать 
(Modood et а/. 1997). 

Этнические меньшинства остро нужда
ются в защите со стороны полиции и си
стемы уголовного судопроизводства, потому 
что они чаще, чем белые, становятся жерт
вами преступлений, однако, судя по некото
рым свидетельствам, политика правоохрани
тельных органов носит расовый характер и на
целена против небелых. Иснuль:ювание поли
цией <•расового профилирования·> (<·racial pro
filiпg·>) означает, что члены этнических групп 
привлекают к себе более пристальное вни
мание и более сильное подозрение в право
нарушениях, чем белые. Мишенью политики, 
получившей название <•задержать и обыскать·>, 
обычно в подавляющем большинстве случаев 
становятся небелыс - в Лондоне, например, 
небелыс более чем в шесть раз чаще задержи
ваются полицией и гораздо чаще, чем белые, 
подвергаются арее1у. Кроме того, как указы
вают другие исследователи, полицейские ре
агируют на обращения небелых за помощью 
к полиции не столь быстро, как на обраще
ния белых граждан, и относятся к ним менее 
серьезно. 

Иммиграция и межэтнические 
отношения на континенте 

Подобно Великобритании, большинство дру
гих европейских стран претерпело в ХХ в. 
глубокие изменения в результате иммиграции. 
В первые два десятилетия после Второй ми
ровой войны в Европе ваблюдались крупно
масштабные процессы иммиграции. Страны 
Средиземноморья поставляли в страны Севе
ра и Запада дешевую рабочую силу. В течение 
известного времени испытывавшие острую не
хватку рабочих принимающие страны актив
но поощряли иммиграцию из таких регио
нов, как Турция, Северная Африка, Греция, 
юг Испании и Италии. В Швейцарии, Герма
нии, Бельгии и Швеции осела значительная 
группа иммигрантов-рабочих. В то же вре
мя в странах, некогда бывших колониальны
ми державами, ваблюдался приток иммигран
тов из прежних колоний, в первую очередь 
это касается Франции (алжирцы) и Нидерлан
дов (индонезийцы), так же как и Соединенного 
Королевства. 

Трудовая иммиграция в Западную Евро
пу и из одного ее региона в другой зна
чительно замедлилась два десятилетия назад, 
по мере того, как экономический бум сме
нился спадом. Но после падения Берлинской 
стены в 1989 г. и в связи с изменениями, 
происходившими в странах Восточной Евро
пы и в бывшем Советском Союзе, Европа 
стала свидетельницей рождения явления, по
лучившего название новой миграции. <•Новая 
миграция•> ознаменовалась двумя главными со
бытиями. Во-первых, открытие границ между 
Востоком и Западом привело к тому, что между 
1989 и 1994 гг. в Европу мигрировало свыше 
5 млн чел. А во-вторых, война и этнические 
столкновения в бывшей Югославии вызвали 
переселение примерно 5 млн беженцев в дру
гие регионы Европы (Koser and Lutz 1998). Гео
графические модели миграционных дпижений 
в Европе также претерпели изменение, причем 
границы между странами исхода и странами 
назначения все больше затемнялись. Так, для 
многих иммигрантов целью стали страны Юж
ной и Центральной Европы, что было явным 
отклонением от прежних направлений имми
грационных потоков. 

Другой отличительной чертой <•новой ми
грации·> является этническая <•несмешивае
мосты. В бывшем Советском Союзе, в быв
шей Югославии и в некоторых государствах 



246 Глава 9. Раса, этническая принадлежность и иммиграция 

Центральной Европы изменение границ, сме
на политических режимов или вспышки кон
фликтов привели к иммиграции, основанной 
на принципс <·этнического родства•. Ярким 
примерам этого может служить судьба тысяч 
этнических русских, оказавшихся в ставших 
независимыми после распада Советского Со
юза странах - таких как Латвия, Казахстан 
или Украина. Многие из этнических русских 
предпочитают иммигрировать обратно в Рос
сию, что характерно для процесса этнического 
•несмешивания·> (Brnbaker 1998). 

Иммиграция и Европейский Союз 
Как часть движения к европейской интеграции 
в Европе были устранены многие сушество
вавшие раньше барьеры на пути свободного 
персмещения товаров, капитала и наемных ра
бочих. Это привело к резкому росту региональ
ной миграции между европейскими странами. 
Граждане стран Европейского Союза теперь 
имеют право работать в любой стране ЕС. 
Специалисты самой высокой квалификации 
и подготовки влились в ряды тех, кто ищет 
политическое убежище, и экономических им
мигрантов и составили самую многочислен
ную группу европейских мигрантов. С учетом 
этого изменения, ученые отметили растущую 
поляризацию среди иммигрантов между <•иму
щими·> и <•неимушими•, т. е. тех, кто имеет шан
сы на успех, и тех, кто таких шансов не имеет. 

Иммиграция в страны ЕС из стран, не вхо
дящих в ЕС, стала одной из самых острых 
проблем на повестке дня в ряде европейских 
государств. По мере развития процесса евро
пейской интеграции некоторые страны сняли, 
во исполнение Шеигенекого соглашения, кон
троль на внутренних границах с соседними 
государствами. Страны, подписавшие это со
глашение, сейчас осушествляют контроль толь
ко на своих внешних границах и разрешают 
свободный доступ в свои страны граждан со
седних государств - членов ЕС. Такое изме
нение в системе охраны границ в странах 
Европы оказало огромное влияние на неле
гальную иммиграция в ЕС и на преступления, 
связанные с нелегальным пересечением гра
ниц. Нелегальные иммигранты, которым уда
ется въехать в какое-либо государство, участву
ющее в Шеигенеком соглашении, м01уr потом 
беспрепятственно передвигаться по всей Шеи
генекой зоне. 

Поскольку большинство государств Евро
пейского Союза в настоящее время ограничи-

ли легальную иммиграцию случаями воссоеди
нения семей, наблюдается рост нелегальной 
иммиграции. Некоторые нелегалы въезжают 
в ЕС легально в качестве студентов или по го
стевым визам и остаются здесь после истече
ния срока визы, однако все больше нелегаль
ных иммигрантов перевозится через границы 
ЕС контрабандой (см. рис. 9.1). По подсче
там Международного центра развития имми
грационной политики, ежегодно в страны ЕС 
контрабандой ввозится 400 000 чел. Дi:шнная 
береговая полоса, вдоль которой проходит гра
ница Италии, считается одной из самых удоб
ных для проникновения в Европу и примека
ет нелегальных иммигрантов из близлежащей 
Албании, бывшей Югославии, Турции и Ира
ка. После присоединения к Шенгенскому со
глашению Италия значительно укрепила свою 
внешнюю границу. Германия, на долю которой 
приходится непропорционально много неле
гальных иммигрантов и обращений о предо
ставлении политического убежища, начала ра
ботать с правительствами Польши и Чешской 
Республики над проблемой укрепления кон
троля на их восточных границах. Будучи пре
тендентами на •ускоренное принятие• в ЕС, 
эти страны через несколько лет станут частью 
восточной оконечности Европейского Союза, 
и тогда их протяженные границы со Слова
кией, Украиной, Белоруссией и Калининград
ской областью России могут оказаться новым 
<•слабым звеном·> в иммиграционном контроле 
Европейского Союза. 

Усиление контроля за <•новыми имми
грантами• происходит, однако, не в вакуу
ме. Неофициальной реакцией на изменения 
в иммиграционной политике являются новые 
ухищрения в сетях тайной перевозки нелега
лов и контрабанды. Операции с иммигранта
ми-нелегалами превратились в одну из самых 
быстро развивающихся отраслей организован
ной преступности в Европе. Подобно тому, как 
криминальные группировки занимаются пе
реброской через границы наркотиков, оружия 
и краденых товаров, они также используют 
разные способы для тайной персправки неле
гальных иммигрантов. И иммигранты, и кон
трабандисты, опираясь на знания и опыт дру
гих иммигрантов, выбирают свои собственные 
пути передвижения. В этом смысле политика 
ужесточения ограничений вызывает, по-види
мому, новые формы сопротивления (Koser and 
Lutz 1998). 
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Беженцы, соискатели 
политического убежища 

и экономические мигранты 
По мере ужесточения охраны границ ЕС об
ращение за предоставлением убежища стало 
одной из немногих оставшихся возможностей 
для неграждан стран ЕС получить разрешение 
поселиться в Европейском Союзе. Соискатель 
политического убежища - это лицо, которое 
просит убежища в чужой стране из-за опас
ности преследований на родине. Право обра
щаться с просьбой о предоставлении убежища 
считается универсальным, однако политика, 
связанная с рассмотрением дел о предостав
лении убежища, вызывает во многих государ
ствах ЕС крайне противоречивое отношение. 
Критики официальной политики утверждают, 
что с теми, кто просит убежища, обращаются 
не лучше, чем с преступниками- их заставля
ют жить в переполвенных и похожих на тюрь
мы лагерях для интернированных в течение 
всего времени, пока рассматриваются их заяв
ления. Во многих странах образавались длин
ные очереди из нерассмотренных дел, в том 
числе в Соединенном Королевстве в начале 
2000 г. решения своей судьбы ждали свыше 
100 000 желающих получить убежище. 

Вместе с тем правительства стран ЕС на
стаивают на необходимости поставить заслон 
на пути фиктивных обращений за полити
ческим убежищем и одновременно защитить 
права тех, кто действительно и обоснованно 
опасается преследований в своей стране. По
скольку широко известно, что в Европейском 
Союзе существует очень высокий уровень зар
платы, эффективная система социальной за
щиты и один из самых высоких стандартов 
жизни в мире, некоторые <•экономические ми
гранты·> не из страха перед преследованиями, 
а из стремления к лучшей жизни, но не имея 
другой возможности приехать в ЕС, иногда 
пытаются добиться своей цели, обратившись 
с просьбой о предоставлении убежища. Стро
гая политика в вопросе о предоставлении 
политического убежища привела к тому, что 
многие стали говорить о Европе-крепости -
защищенной зоне, которая действует сообща, 
ограждая свои блага и высокий уровень жизни 
от <•штурма•> со стороны мигрантов из других 
частей мира, желающих принять участие в ее 
процветании. 

Во многих западноевропейских странах 
прошли кампании за возвращение мигрантов 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Рис. 9.1. Количество нелегальных иммигран
тов (в тысячах), въехавших в страны Европей

ского Союза в 1993-1999 гг. 

Источник: International Centre for Migration 
Policy Development. From The Economist. 16 Oct. 

1999. Р.З1. 

в те страны, откуда они приехали, и раздава
лись угрозы их возможной депортации в слу
чае, если они являются безработными или 
совершили преступление. Моральные опасе
ния, вызванные представленнем о мигрантах 
как о преступниках или нахлебниках государ
ства всеобщего благосостояния, ведут к даль
нейшему ужесточению иммиграционной по
литики во многих странах. Робин Коэн ис
пользует выражение чраницы идентичности·> 
для обозначения того, как споры в обще
стве способствуют распространению в нем 
определенного вИдения национального насле
дия и воздвигают барьеры против людей, 
которые являются <•чужими·> или •другими•> 
(Cohen 1994). 

Расизм, связанный с антииммигранскими 
настроениями, привел в 1990-х rr. в Европе 
к ряду серьезных инцидентов. В 1991 и 1992 п: 

в недавно объединившейся Германии имели 
место сотни нападений на иностранцев -
в том числе и на турецких рабочих, многие 
из которых прожили в стр:ще свыше двадцати 
лет. В ряде стран Центральной и Восточной 
Европы участились нападения на цыганское 
население. 

Заключение 

В нашем глобализирующемся мире идеи -
и люди - проникают через границы в боль
ших количествах, чем когда-либо раньше в ис
тории. Эти процессы влекут за собой глубо
кие изменения в обществах, в которых мы 
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живем. Многие общества впервые становятся 
этнически неоднородными, другие обнаружи
вают, что существующие модели мультиэтнич
ности изменяются или, напротив, укрепляют
ся. Однако во всех обществах индивидуумам 
приходится вступать в регулярный контакт 
с людьми, которые думают по-другому, вы
глядят по-другому и живуr иначе, чем они. Это 
взаимодействие происходит как при личных 
контактах в результате глобальной миграции, 
так и благодаря образам, которые передают
ся средствами массовой информации и через 
Интернет. 

Некоторые приветствуют это новое этни
ческое и культурное многообразие как жиз
ненно важный компонент космополитиче

ского общества. Другие считают его опас
ным и угрожающим. Люди, прндерживающие-

ся фундаменталистских взглядов на мир, ищут 
прибежища в установленных традициях и от
вергают диалог с теми, кто от них отличает
ся (см. главу 17 <·Религия• ). Многие из этни
ческих конфликтов, бушующих сейчас на зем
ном шаре, можно считать проявлением тако
го рода фундаменталистекого подхода. Одна 
из главных проблем, стоящих в настоящее 
время перед нашим шобализующимся миром, 
заключается в том, как построить общество, 
которое было бы более космополитическим 
по своей природе. Как показали кропотливые 
и упорные усилия Комиссии по восстанов
лению правды и примирению в ЮАР, созда
ние форума для открытого и уважительного 
диалога является трудным, но эффективным 
первым шагом к достижению расового при
мирения. 

Краткое содержание 

1. Понятие расы относится к физическим характеристикам людей, таким как цвет кожи, 
которые рассматриваются членами общины или сообщества как этнически значимые, т. е. 
как свидетельствующие об особых культурных характеристиках. Многие распространенные 
представления о расе являются не чем иным, как мифами. Не существует никаких четко 
выраженных признаков, с помощью которых было бы возможно разделять людей по разным 
расам. 

2. Отдельные части населения образуют этнические группы в силу того, что их объединяют 
некоторые общие характеристики, отличающие их от других частей населения. Этническая 
принадлежность указывает на культурные различия, которые отграничивают одну группу 
людей от другой. Главными отличительными признаками этнической группы являются 
язык, история или происхождение, религия и стили одежды или украшений. Хотя иногда 
этнические различия считаются данными от при роды, на самом деле они целиком являются 
приобретаемыми. 

3. Меньшинство- это такая группа, члены которой подвергаются дискриминации со стороны 
большинства населения данного общества. У членов групп этнических меньшинств часто 
существует сильное чувство групповой солидарности, возникающее в известной мере 
вследствие коллективного опыта социальной изоляции. 

4. Замещение и поиски козлов отпущения представляют собой психологические механизмы, 
связанные с предрассудками и дискриминацией. При замещении чувство враждебности 
обращается людьми против объектов, которые не являются подлинной причиной их 
тревоги. Люди проецируют свое чувство тревоги и неуверенности на козлов отпущения. 
Предрассудки предполагают существование предвзятого мнения об отдельном человеке 
или группе людей; дискриминация же подразумевает реальные действия, направленные 
на то, чтобы лишить членов одной группы возможностей, открытых для других групп. 

5. Расизм- это ошибочное приписывание наследуемых черт личности или поведения лицам 
с определенными внешними характеристиками. Расист- это человек, который считает, что 
возможно дать биологическое объяснение признакам неполноценности, якобы присущим 
людям того или иного физического типа. Институциональный расизм обозначает модели 
дискриминации по признаку этнической принадлежности, которые встроены в структуры 
существующих социальных институтов. Новым расизмом называют расистские взгляды, 
находящие выражение не в понятии биологической неполноценности, но в понятиях 
культурного отличия. 
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б. Во многих ситуациях межэтнического антагонизма важной составной частью являются 
закрытость групп и привилегированный доступ к ресурсам. Однако некоторые из фунда
ментальных аспектов современных этнических конфликтов, особенно расистские настрое
ния белых в отношении черных, следует понимать, исходя из истории экспансионистской 
политики Запада и колониальных захватов. 

7. В мулыиэтнических обществах были приняты три модели этнической интеграции. В случае 
ассимиляции группы новых иммигрантов усваивают отношения и язык господствующего 
сообщества. В случае модели «плавильного котла» различные культуры и воззрения 
этнических групп соответствующего общества соединяются вместе. Плюрализм означает, 
что разные этнические группы существуют в обществе раздельно, но рассматриваются как 
равноправные участники экономической и политической жизни. 

8. Некоторые мулыиэтнические государства неустойчивы, и иногда в них имеют место этни
ческие конфликты. Этнические чистки представляют собой форму этнического конфликта, 
в ходе которого создаются этнически однородные ареалы путем массового вытеснения 
других этнических групп. Геноцид - это уничтожение одной этнической группы другой 
группой. 

9. Миграцией называют движение людей из одного региона или общества в другой с целью 
обосноваться там для проживания. Глобальная миграция, движение людей через границы 
государств, выросла в годы после Второй мировой войны и продолжает усиливаться 
и дальше в связи с глобализацией. Диаспора указывает на рассеяние этнического 
населения с родины в чужие страны, часто насильственное или под давлением трагических 
обстоятельств. 

10. Иммиграция привела к тому, что сейчас в Великобритании, Соединенных Штатах и дру
гих индустриальных странах существуют многочисленные различные этнические группы. 
В Великобритании группы этнических меньшинств в целом находятся в неблагаприятном 
положении по сравнению с белым населением в таких сферах, как профессиональная 
занятость, доходы, жилищные условия и др. Однако в моделях неравенства между груп
пами этнических меньшинств сейчас обнаруживаются существенные различия, причем 
некоторые группы в значительной мере достигли равенства с белым населением. 

11. Новая миграция указывает на изменившиеся модели миграции в Европе, что явилось 
результатом окончания холодной войны, затяжного этнического конфликта в бывшей 
Югославии и углубления европейской интеграции. По мере того как возможности ле
гальной иммиграции в страны Европейского Союза постепенно ограничиваются, растет 
иммиграция нелегальная. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Как могло бы оказаться, что непредубежденный человек проявляет дискриминационные 
настроения? 

2. Нужно ли знать историю, чтобы понимать современные модели миграции и этнического 
антагонизма? 

3. Насколько ценным является понятие мультикультурности в обществе? 

4. В чем заключаются преимущества тех, то живет в обществе, где осуществляется модель 
<•плавильного котла·>? 

5. Следует ли социологам отказаться от понятия расы? 

6. Смогли ли бы вы жить и работать в любой стране мира? 
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ГЛАВА 

10 КЛАСС, КЛАССОВАЯ 
СТРАТИФИКАЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО 

Социологи говорят о социальной стра
тнфнкацин, имея в виду неравенство, которое 
существует в человеческих обществах между 
отдельными людьми и группами людей. Часто 
мы связываем стратификацию с привилегия
ми или собственностью, но она может также 
возникать на основе других признаков, таких, 
как, например, гендер, возраст, религиозная 
принадлежиость или военный ранг. 

Отдельные люди и группы людей име
ют дифференцированный (неравный) доступ 
к благам в зависимости от их положения в си
стеме стратификации. Следовательно, страти
фикацию проще всего охарактеризовать как 
структурированное неравенство между различ
ными группами людей. Социальную стратифи
кацию можно уподобить геологическим слоям 
пород земной поверхности. Можно предста
вить себе, что общества состоят из •пластов•, 
образующих определенную иерархию, в кото
рой более удачливые находятся на вершине, 
а менее привилегированные ближе к низу. 

С исторической точки зрения, в челове
ческих обществах существовали четыре основ
ные системы стратификации: рабство, каста, 
сословие и класс. Рабство - это крайняя 
форма неравенства, при которой одни люди 
владеют другими в буквальном смысле, как 
собственностью. Как формальный институт 
рабство было постепенно искоренено и в на
стоящее время почти полностью исчезло с ли
ца земли. 'Каста ассоциируется прежде все
го с культурами индийско:rо субконтинента 
и с индуистской верой в повторное рождение. 
Согласно этим верованиям, люди, не выполня
ющие ритуалы и обязанности своей касты, при 
следующей реинкарнации окажутся в более 
низком положении. Кастовые системы струк
турируют тип взаимоотношений, существую-

щий между членами, имеющими различный 
ранг. Сословия были характерны для мно
гих традиционных цивилизаций, включая ев
ропейский феодализм. Феодальные сословия 
состояли из слоев, имевших различные обяза
тельства и права по отношению друг к другу. 
В Европе высшим сословием являлась аристо
кратия и мелкопоместное дворянство, второе 
сословие составляли служители церкви, а к так 
называемому •третьему сословию• относились 
просталюдины (крепостные, торговцы и ре
месленники). 

Классовая система во многих отноше
ниях отличается от рабства, каст и сословий. 
Классы можно определить как большие группы 
людей, обладающих сходными экономически
ми ресурсами, что оказывает сильное влияние 
на доступный им образ жизни. Владение богат
ством, а также род занятий являются главной 
основой классовых различий. Классы отлича
ются в ряде отношений от более ранних форм 
стратификации: 

• В отличие от других типов страт, клас
сы по своему происхождению не связа
ны с юридическими или религиозными 
установлениями; принадлежиость к клас
су не основана на наследуемом статусе, 
который определялся бы законом или 
обычаем. Классовая система, как прави
ло, более подвижна, чем другие типы 
стратификации, и границы между клас
сами никогда не бывают четко очерчен
ными. Не существует также формальных 
ограничений на смешанные браки между 
членами разных классов. 

• Отдельный человек, по крайней мере 
в какой-то степени, достигает принад
лежности к определенному классу, она 
не просто <·дана• ему при рождении, как 
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это обычно происходит в других типах 
систем стратификации. Социальная мо
бильность - движение вверх или вниз 
в классовой структуре - распространена 
здесь гораздо больше, чем в других типах. 
(При кастовой системе переход человека 
из одной касты в другую вообще невоз
можен.) 

• Классы обусловлены экономически.ми 
различиями между группами людей - не
равенством в обладании материальными 
ресурсами и контроле над ними. В дру
гих типах систем стратификации самыми 
важными являются обычно неэкономиче
ские факторы (такие, как влияние рели
гии в индийской кастовой системе). 

• В других типах систем стратификации 
неравенство находит выражение преиму
щественно в личных отношениях долга 
или обязанности - между крепостным 
и феодальным сеньором, между рабом 
и хозяином или между членом более 
низкой и более высокой касты. В отли
чие от этого классовые системы проявля
ются в основном через крупномасштаб
ные отношения безличного характера. 
Например, одним из главных источни
ков классовых различий следует считать 
неравенство в оплате и условиях труда; 
оно затрагивает всех людей в конкретных 
профессиональных категориях и зависит 
от экономической ситуации, преоблада
ющей в экономике в целом. 

Теории класса 
и стратификации 

В основе большинства социологических ис
следований, посвященных классам и страти
фикации, лежат идеи, которые были сформу
лированы Карлом Марксом и Максом Вебе
ром. Ученые, работающие в рамках традиции 
марксизма, развили дальше идеи, вьщвинутые 
Марксом; другие социологи по пытались разра
ботать взгляды Вебера. Мы начнем с анализа 
теорий Маркса и Вебера, а потом рассмот
рим неомарксистский подход, предложенный 
Эриком Олинам Райтом. 

Теория Карла Маркса 
Хотя большал часть трудов Маркса была по
священа стратификации общества и, в первую 

очередь, социальному классу, тем не менее, 
и это вызывает удивление, в них отсутствует 
систематический анализ понятия <·класс·>. Ру
копись, над которой Маркс работал незадолго 
до смерти (впоследствии опубликованная как 
часть его главного труда <•Капитал·>), обры
вается как раз на том месте, где он задает 
вопрос •что составляет класс?·>. То, как Маркс 
понимал класс, приходител поэтому рекон
струировать, исходя из всей совокупности его 
работ. Поскольку различные фрагменты, в ко
торых он обсуждает понятие <•класс·>, не все
гда полностью последовательны, среди ученых 
возникало много споров относительно того, 
что же Маркс в действительности имел в ви
ду? В основных чертах, однако, его взгляды 
достаточно ясны. 

Природа класса 
Для Маркса класс - это группа людей, ко
торые находятел в одинаковом отношении 
к средствам производства - средствам, с по
мощью которых они обеспечивают свое су
ществование. До возникновения современной 
промышленности средства производства со
стояли преимущественно из земли и орудий, 
используемых для выращивания урожая или 
в скотоводстве. В доиндустриальных обще
ствах, следовательно, существовали два основ
ных класса: те, кто владел землей (аристокра
ты, мелкопоместное дворянство или рабовла
дельцы), и те, кто бьш непосредственно занят 
в производстве на земле (крепостные, рабы 
и свободные крестьяне). В современных ин
дустриальных обществах более важную роль 
приобрели фабрики, конторы, оборудование, 
а также богатство или капитал, необходимый 
для их приобретения. Двумя основными клас
сами сейчас являются те, кто владеет этими 
новыми средствами производства - предпри
ниматели или капиталисты, и те, кто зара
батывает себе на жизнь, продавая им свой 
труд, - рабочий класс, или, если использо
вать несколько устаревший термин, который 
некогда предпочитал Маркс, •пролетариат•. 

Согласно Марксу, отношение между клас
сами бьшо отношением эксплуатации. В фео
дальных обществах эксплуатация часто при
нимала форму прямого перехода продукции, 
произведенной крестьянами, к аристократии. 
Крепостные бьши вынуждены отдавать опреде
ленную часть продукции хозяевам-аристокра
там или работать определенное число дней 
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каждого месяца на полях землевладельца, что
бы вырастить урожай, чтобы его потребляли 
хозяин и его окружение. В современных ка
питалистических обществах источник эксплу
атации менее очевиден, и Маркс приложил 
много усилий, пытаясь прояснять его приро
ду. Маркс рассуждал так: в течение рабоче
го дня рабочие производят товаров больше, 
чем реально необходимо предпринимателям 
для оплаты труда рабочих. Эта прибаночная 
стоимосrъ является источником прибыли, ко
торую капиталисты присnаивают для своих 
собственных нужд. Группа рабочих на швей
ной фабрике может, скажем, производить сто 
костюмов в день. Продажа 75% этих костюмов 
принесет достаточно дохода для того, чтобы 
предприниматель заплатил зарплату рабочим 
и оплатил стоимость фабрики и оборудова
ния. Доход от продажи оставшихся костюмов 
присваивается как прибыль. 

Маркс бьш поражен неравенством, ко
торое пораждала капиталистическая система. 
Хотя в более ранние эпохи аристократы жили 
в роскоши и их жизнь коренным образом от
личалась от жизни крестьян, земледельческие 
общества были в целом относительно бедны
ми. Даже если бы аристократии не сушество
вало, уровень жизни все равно неизбежно бьш 
скудным. Однако с развитием современной 
индустрии материальные блага стали произ
водиться в масштабах, далеко превосходящих 
все сушествовавшие раньше, но рабочие прак
тически не имеют доступа к богатству, создан
ному их трудом. Они по-прежнему живуг в от
носительной бедности, тогда как богатство, 
накапливаемое имушим классом, постоянно 
растет. Характеризуя процесс все большего 
обнищания рабочего класса по сравнению 
с классом капиталистов, Маркс использовал 
термин пауперизация. Даже если жизнь рабо
чих в абсолютных цифрах улучшается, про
пасть, отделяющая их от класса капиталистов, 
продолжает увеличиваться. Неравенство между 
классом капиталистов и классом рабочих но
сило не только экономический характер. Как 
отмечал Маркс, развитие современных фаб
рик и заводов и механизация производства 
приводит к тому, что работа часто становится 
крайне тягостной и однообразной. Труд, явля
ющийся источником нашего богатства, зача
стую приводит и к физическому истощению, 
и к умственной усталости, как в случае фаб
ричного рабочего, работа которого состоит 
из ругииных операций, осушествляемых изо 

дня в день в одной и той же не меняющейся 
обстановке. 

Теория Макса Вебера 
Подход Вебера к социальной стратификации 
в обществе был основан на идеях, высказан
ных Марксом, но видоизмененных им и раз
витых дальше. Подобно Марксу, Вебер счи
тал, что общество характеризуется борьбой 
за власть и ресурсы. Однако если Маркс был 
убежден, что в основе любого социального 
конфликта лежат экономические проблемы 
и противоположиость классовых интересов, то 
Вебер рассматривал общество как более слож
ное многомерное явление. Согласно Веберу, 
социальная стратификация связана не толь
ко с классом, но формируется под влиянием 
еще двух факторов - статуса и партии. 
Указанные три накладывающиеся друг на дру
га элемента стратификации образуют огром
ное число возможных положений в обществе, 
а не жесткую двухполюсную модель, которую 
предложил Маркс. 

Хотя Вебер соглашался с Марксом в том, 
что класс основывается на объективно данных 
экономических условиях, он полагал, что для 
образования класса важно большее число эко
номических факторов, чем определял Маркс. 
Согласно Веберу, деление на классы возникает 
не только из-за наличия или отсугствия кон
троля над средствами производства, но также 
под воздействием экономических различий, 
не имеющих прямого отношения к собствен
ности. К числу таких факторов относится ма
стерство, квалификация или рекомендации, 
которые оказывают влияние на виды работ, 
на которые человек может рассчитывать. Ве
бер считал, что положение человека на рынке 
труда в значительной мере определяет его 
общие <•шансы в жизни•. Менеджеры, адвока
ты, врачи и другие специалисты зарабатывают 
больше и условия их труда более благоприят
ны, чем, например, у рабочих. Удостоверения 
о квалификации, которой они обладают, та
кие, как ученая степень, дипломы, а также 
мастерство, которое они приобрели, делают 
их положение на рынке труда более выгод
ным, а их труд более <•продаваемым·>, чем труд 
других людей, не имеющих указанных пре
имушеств. Даже на более низком уровне -
среди рабочих - умелые мастера моrуг по
лучать более высокую заработную плату, чем 
полу- или неквалифицированные рабочие. 



254 Глава 10. Класс, классовая стратификация и неравенство 

Статус, по теории Вебера, связан с разли
чиями между социальными группами в отно
шении престижа или социального уважения, 
с которым к ним относятся другие группы. 
В традиционных обществах стаrус часто опре
делялся на основе непосредственного знания 
о человеке, полученного в результате много
кратного взаимодействия с ним в различных 
обстоятельствах в течение длительного време
ни. Однако по мере усложнения общества при
обретение статуса подобным путем возможно 
далеко не всегда. Вместо этого, согласно Вебе
ру, статус стал выражаться через образ жизни. 
Показатели и символы стаrуса, такие как жи
лищные условия, одежда, манера говорить, род 
занятий - все способствуют формированию 
социального статуса человека в глазах других 
людей. Люди, обладающие сходным стаrусом, 
образуют общину, в которой существует чув
ство общей идентичности. 

Если Маркс считал различия в стаrусе 
результатом классовых различий в обществе, 
то Вебер утверждал, что стаrус часто варьирует 
независимо от разделения на классы. Облада
ние богатством обычно приводит к получе
нию высокого стаrуса, вместе с тем это имеет 
многочисленные исключения. Так, выражение 
•благородная бедностм указывает на один та
кой случай. В Великобритании представители 
аристократических семей продолжают пользо
ваться значительным социальным уважением 
даже тогда, когда утрачивают состояние. И на
оборот, состоятельные люди из старых ари
стократических семей часто смотрят с неко
торым презрением на недавно разбогатевших 
выскочек. 

В современных обществах, отмечал Ве
бер, существование партий является важным 
аспектом масти и может оказывать влияние 
на стратификацию независимо от класса или 
статуса. Партней называют группу людей, ко
торые действуют солидарно в силу того, что 
имеют общие истоки, цели и интересы. Часто 
партия работает организованно для достиже
ния конкретной цели, отвечающей интересам 
членов партии. Маркс обычно объяснял как 
различия в статусе, так и формирование пар
тий, исходя из понятия класса. По мнению 
Вебера, в действительности ни то, ни другое 
нельзя сводить к делению на классы, хотя клас
сы оказывают на них свое влияние; в свою 
очередь, и статус, и партийная принадлеж
иость могут воздействовать на экономические 
условия отдельных людей и групп, тем самым 

затрагивая класс. Партии могут апеллировать 
к чаяниям людей, отличающимся от классовых 
интересов, например, могут опираться на ре
лигиозную принадлежиость или национали
стические идеалы. Последователь марксизма, 
возможно, попытается, например, объяснить 
конфликт между католиками и протестанта
ми в Северной Ирландии исходя из понятия 
класса, поскольку среди рабочих больше ка
толиков, чем протестантов. Последователь же 
Вебера сказал бы, что такое объяснение не
убедительно, поскольку многие протестанты 
также являются выходцами из рабочих семей. 
Партии, в которые вступают люди, выражают 
как классовые, так и религиозные различия. 

Труды Вебера, посвященные стратифи
кации, важны, так как они показывают, что 
на жизнь людей сильное влияние оказывают, 
помимо класса, и другие параметры страти
фикации. Если Маркс попытался свести соци
альную стратификацию исключительно к де
лению на классы, Вебер привлек внимание 
к сложному взаимодействию класса, статуса 
и партии в качестве отдельных асnектов со
циальной страфикации. Большинство социо
логов придерживается мнения, что теория Ве
бера дает более гибкую и адекватную основу 
для изучения стратификации, чем та, которую 
предложил Маркс. 

Теория класса Эрика Олина Райта 
Американский СОЦИОЛОГ Эрик Олин Райт соз
дал теорию классов, которая соединила не
которые аспекты подходов Маркса и Вебера 
и оказала заметное влияние на социологов 
(Wright 1978; 1985; 1997). Согласно Райrу, в со
временном капиталистическом производстве 
существуют три вида контроля над экономи
ческими ресурсами, и они позволяют иденти
фицировать основные существующие классы. 

1. Контроль над инвестициями или финан
совым капиталом. 

2. Контроль над материальными средствами 
производства (землей, или предприятия
ми или учреждениями). 

3. Контроль над рабочей силой. 
Лица, принадлежащие к классу капиталистов, 
обладают контролем над каждым из указанных 
составляющих системы произ�одства. Пред
ставители рабочего класса не имеют контроля 
ни над одним из них. Однако между этими дву
мя главными классами есть группы, положе
ние которых является менее определенным -
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например, менеджеры и служащие - <•белые 
воротнички•, упомянутые выше. Классовое по
ложение этих групп Райт называет противо
речивым, потому что они способны влиять 
на некоторые аспекты производства, но лише
ны контроля над друтими его аспектами. Слу
жащие и работающие по найму специалисты, 
например, чтобы заработать на жизнь, должны 
заключить контракт с работодателем о прода
же ему своей рабочей силы, совершенно так 
же, как это делают рабочие. Но в то же время 
они обладают большей степенью контроля над 
условиями труда, чем большинство рабочих. 
Райт называет классовое положение таких ра
ботников •противоречивым·>, потому что они 
не являются ни капиталистами, ни рабочими, 
хотя имеют некоторые общие характеристики 
и с теми, и с друтими. 

Большая часть населения - по подсчетам 
Райта от 85 до 90% (Wright 1997) - попада
ет в категорию тех, кто вынужден продавать 
свой труд, потому что они не контролиру
ют средства производства. Однако это насе
ление отличается большой неоднородностью: 
от обычных неквалифицированных рабочих 
до служащих в конторах. Чтобы дифференци
ровать людей по классовой принадлежности 
в пределах этой большой части населения, 
Райт предлагает учитывать два фактора: отно
шение к власти и обладание мастерством или 
знаниями. Во-первых, как утверждает Райт, 
многие работники, относящиеся к среднему 
классу, такие как менеджеры и супервайзеры, 
находятся в более благоприятных отношени
ях с властью, чем представители рабочего 
класса. Таких людей капиталисты призывают 
на помощь, чтобы контролировать рабочий 
класс, - например, для мониторинга труда 
наемных работников или для проведения про
верки и оценки персонала - и их вознаграж
дают за •преданность• более высокими зарпла
тами и регулярным продвижением по службе. 
Тем не менее, одновременно эти люди остают
ся под контролем хозяев-капиталистов. Ины
ми словами, они являются и эксплуататорами, 
и эксплуатируемыми в одно и то же время. 

Друтой фактор, дифференцирующий 
классовое положение людей, принадлежащих 
к средним классам, - это обладание мастер
ством и знаниями. По мнению Райта, пред
ставители среднего класса, обладающие навы
ками, востребованными на рынке труда, спо
собны оказывать особого рода влияние на ка
питалистическую систему. При условии, если 

на рынке труда таких знаний и опыта, какими 
обладают они, не хватает, они могут полу
чить более высокую зарплату. Высокооплачи
ваемые должности, предоставляемые специ
алистам в области информационных техно
логий в складывающейся экономике знания, 
иллюстрируют указанное явление. Более того, 
как утверждает Райт, поскольку работниками, 
обладающими знаниями и мастерством, труд
нее управлять и их труднее контролировать, 
чтобы завоевать их преданность и сотрудни
чество, работодатели вынуждены соответству
ющим образом их вознаграждать. 

Измерение класса 

Исследованию связи между классовым поло
жением и друтими измерениями социальной 
жизни, такими, как модели голосования на вы
борах, достижения в образовании, физическое 
здоровье и т. п., были посвящены как тео
ретические, так и эмпирические труды. Тем 
не менее, как мы уже видели, понятие •класс. 
отнюдь не является четким. Как среди ученых, 
так и в обычном употреблении термин •класс. 
понимается и используется весьма разнооб
разно. Как же тогда социологи и исследователи 
могут определить такое неточное понятие, как 
•класс•, чтобы его можно было использовать 
в эмпирических работах? 

Когда абстрактное понятие, подобно по
нятию •класс•, трансформируется в исследо
вании в переменную величину, поддающуюся. 
измерению, говорят, что понятие было опера
ционализировано. Это значит, что оно получи
ло достаточно четкое и конкретное определе
ние и его можно проверить в эмпирическом 
исследовании. Социологи подвергли понятие 
•класс• олерационализации посредством мно
жества схем, в которых делается попытка пред
ставить классовую структуру общества схема
тически. Такие схемы дают теоретические рам
ки, с помощью которых люди распределяются 
по категориям социальных классов. 

Общей чертой большинства схем классо
вой структуры общества является то, что они 
построены на основе структуры, отражающей 
род занятий. Социологи полагали, что классо
вые деления в целом совпадают с материаль
ным и социальным неравенством, связанным 
с типами деятельности. Развитие капитализма 
и индустриализации было отмечено растущим 
разделением труда и все более усложняющей
ел структурой различных родов занятий. Хотя 
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уже не столь непреклонно, как это было рань
ше, род занятий - это один из самых реша
ющих факторов, определяющих социальное 
положение человека, его перспектиnы в жиз
ни и уровень его материального благополу
чия. Представители социальных наук широко 
использовали род занятий как показатель со
циального класса, потому что полагали, что 
люди, занимающиеся одним видом трудовой 
деятельности, обычно в одинаковой степени 
испытывают социальные преимущества или 
препятствия, поддерживают сопоставимый об
раз жизни, и жизнь предоставляет им сходные 
возможности. 

Схемы классов, основывающиеся на рас
пределении людей по роду занятий, прини
мают ряд различных форм. Некоторые схе
мы по своей сути являются преимуществен
но описательными - они отражают деление 
по роду занятий и классов.ую структуру в об
ществе, не обращаясь к отношениям между 
социальными классами. Таким моделям ока
зывают предпочтение ученые, которые счи
тают стратификацию несомненным фактом, 
частью естественного социального порядка, 
подобно тем социологам, кто работает в тра
дициях функционализма. Другие схемы более 
информативны с теоретической точки зре
ния - часто они опираются на идеи Маркса 
или Вебера - и стремятся объяснить отноше
ния между классами в обществе. Социологи, 
работающие в русле парадигмы конфликтов, 
предпочитают схемы, которые отражают отно
шения классов, позволяющие продемонстри
ровать расслоение и напряженность внутри 
общества. Схема классовой структуры, предло
женная Эриком Олинам Райтом (см. выше на 
с. 254-255), является примерам схемы, отража
ющей отношения между классами, потому что 
она пытается представить эксплуатацию одних 
классов другими с марксистских позиций. 

В Великобритании в качестве одной из 
двух официальных классификаций родов за
нятий, которые используются правительствен
ными органами статистики, является Социаль
ный класс Генерального регистратора (СКГР). 
Это пример скорее <•дескриптивной·>, чем тео
ретически обоснованной схемы классов. СКГР 
- это иерархия, включающая шесть катего
рий видов трудовой деятельности: специали
сты, промежуточная категория (преобладает 
нефизический труд), квалифицированный не
физический труд, квалифицированный физи
ческий труд, частично квалифицированный 

труд и неквалифицированный труд. Считается, 
что эти категории отражают распространен
ные представления о высоко- и низкооплачи
ваемых родах занятий в британском обществе. 
В пределах системы СКГР принадлежиость че
ловека к тому или иному социальному классу 
определяется в строгом соответствии с его ро
дом занятий. В официальном издании •Клас
сификация профессий• перечислено свыше 
500 профессий, и каждая отнесена к одной 
из шести указанных категорий. В настоящее 
время в преддверии перелиси 2001 г. СКГР 
пересматривается. Как ожидают, данная схема 
по-прежнему будет использоваться для целей 
социальной политики, но, возможно, подверг
нется пекоторой модификации. 

Джон Гопдторn: 
класс и род занятий 

Некоторые социологи бьши разочарованы 
описательными схемами классовой структуры, 
подобными схеме КСГР, утверждая, что они 
просто отражают социальное и материальное 
неравенство между классами и не пытаются 
объяснить те классовые процессы, которые 
его порождают. Имея в виду именно такие 
задачи, социолог Джан Голдторп создал схему, 
предназначенную для использования в эмпи
рическом исследовании социальной мобиль
Iюсти. Схема IСЛассов Голдторпа бьша задумана 
не как иерархия, но как представление <•реля
ционного• характера современной классовой 
структуры. 

Хотя сейчас Голдторп не признает влия
ния на свою схему какой-либо определенной 
теории (Ericson and Goldthorpe 1993), социо
логи часто указывали на классификацию Гол
дторпа как на пример неовеберианской клас
совой структуры. Это объясняется тем, что 
в первоначальном варианте Голдторп опре
делял классовое положение на основе двух 
главных факторов: ситуации на рынке и си
туации в труде. Для того или иного человека 
ситуация на pьml{e касается уровня оплаты его 
труда, гарантий сохранения им работы и пер
спектиn продвижения; упор делается на мате
риальном вознаграждении и общих •возмож
ностях в жизни•. Напротив, ситуация в труде 
связана с контролем, властью и авторитетом 
в пределах профессии. Для конкретного чело
века ситуация в труде определяется степенью 
самостоятельности на рабочем месте и общи
ми отношениями контроля, затрагивающими 
работника. 
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Голдторп построил свою схему, исполь
зуя оценку родов занятий с точки зрения их 
ситуации на рынке и ситуации в труде. По
лученная таким образом классификация при
ведсна в табл. 10.1. Схема Голдторпа включает 
одиннадцать категорий и является более де
тализированной, чем многие другие. Однако 
в более широком употреблении классовые по
зиции объединяются в схеме в три основные 
классовые страты: класс <·служащих• (классы 1 
и II - service class), класс <•промежуrочный• 
(классы III и IV) и <·рабочий класс• (классы 
V, Vl и VII). Голдторп таюке признает нали
чие на самом верху структуры так называе
мой элиты - класса владельцев собственно
сти, но утверждает, что он представляет собой 
такую небольтую часть общества, что в эм
пирическом исследовании как категория он 
не существен. 

В последних работах Голдторпа на пер
вый план внутри его схемы выдвинуты от
ношения найма, а не понятие ситуации тру
да, которое бьmо описано выше (Goldtborpe 
and Marsball 1992). Этим Голдторп примека
ет внимание к различным типам контрактов 
найма. Трудовой контракт предполагает об
мен заработной платы и трудовых усилий, 
который конкретно определен и ограничен, 
тогда как контракт о найме на службу содер
жит такой •предполагаемый на будущее• эле
мент, как возможность повышения жалования 
и продвижения по службе. Согласно Голдтор
пу, для рабочего класса характерны трудовые 
контракты, а для класса служащих - контрак
ты о найме на службу. Как можно понять, 
работники, принадлежащие к промежуrочно
му классу, характеризуются промежуrочными 
типами отношений найма. 

Оценка схем классовой структуры 
В эмпирических исследованиях широко ис
пользовались схемы классов и СКГР, и Гол
дторпа. Они оказались полезными, поскольку 
проливали свет на неравенство, обусловлен
ное классовым положением, как, например, 
неравенство, связанное со здоровьем и об
разованием, а таюке классово обусловленные 
различия в моделях голосования на выборах, 
в политических взглядах и в общей соци
альной настроенности. Важно, однако, отме
тить несколько существенных ограничений, 
присущих подобным схемам, которые долж
ны предостеречь нас от их некритического 
использования. 

9 Социология 

Классовые схемы, в основе которых ле
жит профессия, трудно применимы к тем, кто 
эк:онамическ:и неак:тивен, а именно к безра
ботным, студентам, пенеионерам и детям. Без
работные и люди, ушедшие на пенсию, часто 
классифицируются исходя из их предшеству
ющей трудовой деятельности, хотя это мо
жет быть проблематичным, когда речь идет 
о людях, давно потерявших работу, или тех, 
кто работал с перерывами. Студентов вередко 
можно классифицировать в соответствии с вы
бранной ими специализацией, но это обычно 
оказывается более успешным в тех случаях, ко
гда область изучения точно соответствует той 
или иной конкретной профессии (такой, на
пример, как инженерное дело или медицина). 

Классовые схемы, основанные на разли
чии профессий, неспособны таюке отразить 
важное значение, которое имеет для социаль
ного класса владение собственностью и бо
гатствам. Только название профессии не яв
ляется еще достаточным показателем богат
ства, которым владеет тот или иной человек, 
или его преимуществ в целом. Это особенно 
справедливо по отношению к самым бога
тым членам общества, включая предпринима
телей, финансистов и •старых богачей•, чей 
род занятий, определенный как •член правле
ния• или •администратор•, побуждает отнести 
их к той же категории, что и многих спе
циалистов с гораздо более ограниченными 
средствами. Иными словами, схемы классо
вой структуры, исходящие из категории <·род 
занятий•, не отражают огромной концентра
ции богатства в руках •экономической элиты•. 
Отнеся ее представителей к тому же клас
су, что и других специалистов из высшего 
класса, подобные классовые схемы искажают 
относительный вес отношений собственности 
в социальной стратификации. 

Одним из социологов, выступивших про
тив мнения, которого придерживался, как го
ворилось выше, Голдторп, согласно которому 
число богатых людей столь невелико, что их 
можно не учитывать в схемах, детализирую
щих классовую структуру, является Джон Ве
стергаард. По мнению Вестергаарда, •именно 
интенсивная концентрация власти и приви
легий в столь немногих руках возводит этих 
людей на самый верх. Их роль в социаль
ной структуре общества в целом непропорцио
нально большая, если учесть их немногочис
ленность, делает общество, верхушку которого 
они образуют, классовым, независимо от того, 
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Таблица 10.1 
Схема классов Голдторnа 

Класс Отношение найма 

Служащие 1 Специалисты высшего уровня, администраторы Работодатель или 
(service) и чиновники. Крупные менеджеры и собственники. найм на службу. 

11 Специалисты более низкого уровня, администрато- Найм на службу. 
ры и чиновники. Мелкие менеджеры и собствен-
НИКИ. 

Промежуточный 111 Обычные работающие по найму слу,кащие в адми- Промежуrочное. 
вистрации и торговле (главным образом канцеляр-
скис служащие). Рядовые работники в индустрии 
услуг. 

Illb Обычные наемные работники нефизического труда Промежуrочное 
более низкого уровня, занятые в торговле и сфере (у мужчин), тру-
услуг. довой контракт 

(у женщин). 

IV Мелкие собственники и самостоятельно работаю- Работодатели, 
щие ремесленники. наниматели. 

IVЬ Мелкие собственники и ремесленники, не использу- Самонайм . 
ющие наемный труд. 

IVc Фермеры и мелкие арендаторы, другие самодеятель- Работодатели или 
ные работники сельского хозяйства. самонайм. 

v Технические работники более низкого уровня, су- Промежуrочное. 
первайзеры, осуществляющие контроль за рабочи-
ми физического труда. 

Рабочие VI Квалифицированные рабочие. Трудовой контракт. 

VII Полуквалифицированные и неквалифицированные Трудовой контракт. 
рабочие. 

Vllb Сельскохозяйственные рабочие. Трудовой контракт. 

Источник: Adapted from Crompton R. Class and Stratification. 2nd edn. Polity, 1998. Р. 67. 

какие модели членения существуют в осталь
ной части общества• (Westergaard 1995, 127). 

Как можно видеть, создание схем, кото
рые давали бы достоверную картину классовой 
структуры общества, сталкивается с рядом про
блем. Измерение и •картирование• социаль
ных классов сопряжено с трудностями, даже 
если исходить из относительно •стабильной• 
структуры родов занятий. Вместе с тем, быст
рые экономические преобразования, происхо
дящие в индустриальных обществах, сделали 
определение класса еще более проблематич
ным и даже привели к тому, что бьша постав
лена под вопрос полезность самого понятия 
•класс•. Возникают новые категории профес
сий, наблюдается общее движение от инду
стриального производства к сфере обслужива
ния и информационных услуг, а, кроме того, 

в последние десятилетия в состав трудовых 
ресурсов влилось огромное число женщин. Та
ким образом, классовые схемы, построенные 
на основе родов занятий, отнюдь не всегда 
способны учесть динамические процессы фор
мирования классов, мобильность и изменения, 
вызываемые такими социальными сдвигами. 

Деление на социальные 
классы в западном обществе 

сегодня 

Проблема высшего класса 
Кто же прав - Вестергаард или Голдторп? 
Существует ли в наши дни особый высший 
класс, основанный на владении богатством 
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Таблица 10.2 
Распределение богатства в Великобритании 

1976 1981 1986 1991 1994 1995 

Движимое имущесrво 

Процент богатства, принадлежащий 
1 % самых богатых 21 18 18 17 19 10 
5 % самых богатых 38 36 36 35 39 38 

1 О % самых богатых ;о 50 50 47 52 20 
25% самых богатых 71 73 73 71 74 73 
50 % самых богатых 92 92 90 92 93 92 

Все движимое имущество 280 565 955 1 711 1 950 2 033 
(в миллиардах фунтов стерлингов) 

Движимоеимущесrво 
без стоимости строений 

Процент имущества, принадлежащий 

1 % самых богатых 29 26 25 29 29 27 
5 % самых богатых 47 45 46 51 53 51 

1 О % самых богатых 57 56 58 64 66 64 
25% самых богатых 73 74 75 80 83 81 
50 % самых богатых 88 87 89 93 96 93 

Источник: Inland Revenue. From Socia/ Trends. 29. 1999. Р.100. 

и собственностью? Или же следует говорить 
скорее о более широком классе служащих, как 
это предлагал Голдторп? Один из способов по
дойти к этим проблемам заключается в том, 
чтобы рассмотреть, насколько богатство и до
ходы сконцентрированы в руках немногих. 

Получить достоверную информацию о 
распределении богатства трудно. В некоторых 
странах имеется более точная статистика, чем 
в других, но всегда приходится в значительной 
мере прибегать к догадкам. Состоятельные лю
ди обычно не демонстрируют в полном объеме 
свои активы, недаром часто отмечается, что 
нам гораздо больше известно о бедных, чем 
о богатых. Несомненным фактом является то, 
что богатство действительно сосредоточено 
в руках незначительного меньшинства. В Ве
ликобритании 1 % •верхушки• владеет около 
19% всех личных богатств (богатств, принад
лежащих частным лицам, а не организациям). 
Самые богатые 1 О % населения владеют по
чти половиной всего богатства, находящегося 
в собственности семей, тогда как наименее бо
гатой половине населения принадлежит толь
ко 8% всего богатства (см. табл. 1 0.2). 

Владение ценными бумагами и акциями 
распределяется еще более неравномерно, чем 
обладание богатством в целом. В Соединен-

ном Королевстве 1 % владеет около 75% ак
ций частных корпораций; верхние 5% владеют 
свыше 90% всех акций. Но в этом отношении 
также наблюдаются большие изменения. Сей
час акциями владеют около 25% населения, 
что можно сравнить с 14% в 1986 г. Многие 
купили акции впервые в ходе программы при
ватизации, которую проводило правительство 
консерваторов. Этот рост представляется еще 
более заметным, если взять более продолжи
тельный период времени - так, например, 
в 1979 г. держателями акций были только 5 % 
населения. В большинстве случаев эти пакеты 
акций невелики (стоимостью менее 1 000 фун
тов стерлингов в ценах 1991 г.). Что касается 
институционального владения акциями, - ко
гда компании являются держателями акций 
других фирм, - то оно растет быстрее, чем 
владение акциями среди частных лиц. 

•Богатые• не представляют собой одно
родной группы. Не являются они также и не
изменной категорией. Отдельные люди, следуя 
разными путями, приобретают или теряют со
стояние. Некоторые богатые люди родились 
в семьях со <•старыми деньгами• - выражение 
указывает на давнишнее богатство, которое 
передавалось по наследству на протяжении 
многих поколений. Другие состоятельные лю-
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Таблица 10.3 
Десять самых богатых людей Великобритании 

Ранr Имя Доход в чистом исчислении Источник боrатства 

1. Ганс Раусинг 4,0 млрд фунтов стерлингов Расфасовка продуктов питания. 

2. Герцог Вестминетерский 3,75 млрд фунтов стерлингов Земельная собственность. 

3. Сэр Ричард Бранеон 2,4 млрд фунтов стерлингов Туризм, розничная торговля, 
мобильные телефоны. 

4. Лорд Сейнебери с семьей 2,2 млрд фунтов стерлингов Продукты питания. 

Лакшми Миттал 2,2 млрд фунтов стерлингов Сталь. 

6. Джозеф Льюис 

Берни и Славика Экклетаун 

2,0 млрд фунтов стерлингов 

2,0 млрд фунтов стерлингов 

Финансы и Интернет. 

Автомобильные гонки. 

8. Шри и Гопи Хиндуя 1,95 млрд фунтов стерлингов Торговля и промытленное 
производство. 

9. Бруно Шродер с семьей 1,5 млрд фунтов стерлингов Банковское дело. 

Филипп Фориель-Дестезет 1,5 млрд фунтов стерлингов Услути по подбору персонала. 

Источник: Sunday Times. 2000. Rich List. 

ди <•сделали себя сами·>; выйдя из более скром
ных семей, они добились успеха и приобре
ли богатство. Жизненные пути самых бога
тых членов общества чрезвычайно различны. 
За членами старинных богатых семей следу
ют знаменитости из мира музыки и кино, 
спортсмены и представители <•новой элиты·>, 
заработавшей миллионы благодаря развитию 
и продвижению компьютеров, телекоммуни
каций и Интернета. Так же как бедность, 
богатство следует рассматривать в контексте 
жизненных циклов. Некоторые люди становят
ся богатыми очень быстро, но потом теряют 
большую часть своего богатства или все бо
гатство целиком; у других же богатство может 
возрастать или сокращаться постепенно, с те
чением времени. 

Хотя собрать точную информацию о со
стоянии и жизни богатых людей трудно, воз
можно проследить широкие сдвиги в составе 
богатейшей части общества. Некоторые при
мечательные тенденции наблюдаются в Ве
ликобритании в недавнее время. Во-первых, 
всё большую часть самых богатых людей со
ставляют, по-видимому, миллионеры, •сделав
шие себя сами•. По данным на 2000 г., бо
лее 70 % из 1 000 самых богатых британцев 
не унаследовали свое богатство, а заработа-

ли его сами. Некоторые •сделавшие себя са
ми• миллионеры заработали деньги на •новой 
экономике+ - на программнам обеспечении, 
СМИ, Интернете, телекоммуникациях. Во-вто
рых, среди богатых все более увеличивается 
количество женщин. В 1989 г. среди самых 
богатых британцев бьmо только шесть жен
щин. К 2000 г. их число увеличилось более 
чем в десять раз и достигло 64. В-третьих, 
многие из самых богатых членов общества 
являются совсем молодыми - это двадцати
тридцатилетние люди. В 2000 г. среди тех, чье 
состояние оценивалось более чем в 30 млн 
фунтов стерлингов, бьmо семнадцать британ
цев, не достигших тридцатилетнего возраста. 
Наконец, среди сверхбогатых все более замет
ным становится присутствие представителей 
этнических меньшинств, особенно выходцев 
из Азии (Sunday Times 2000. Список самых 
богатых людей). В 1999-2000 rr. в Великобри
тании совокупное богатство двухсот наиболее 
богатых людей азиатского происхождения уве
личилось на 40 %. 

Хотя состав категории богатых людей, 
несомненно, меняется, вряд ли можно согла
ситься с мнением, что четко определяемого 
высшего класса больше не существует. Джон 
Скотт утверждал, что высший класс в наши 
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дни изменил облик, но сохранил свое особое 
положение (Scott 1991). Он указывает на три 
отличающихся друг от друга группы, кото
рые вместе образуют совоrупностъ интересов 
в контроле над большим бизнесом и полу
чении от этого прибыли. Высшие должност
ные лица в больших корпорациях не мoryr 
быть владельцами своих компаний, но они 
часто в состоянии аккумулировать в своих ру
ках акции, и это сближает их одновременно 
и с промытленниками и предпринимателями 
старого стиля, и с •финансовыми капитали
стами·>. •Финансовые капиталисты·>, категория, 
включающая людей, управляющих страховы
ми компаниями, банками, инвестиционными 
фондами и другими организациями, которые 
являются крупными институциональными дер
жателями акций, составляют, по мнению Скот
та, самое ядро высшего класса в настоящее 
время. 

Политика, поощряющая предпринима
тельство в 1980-х rr., и бум в области инфор
мационных технологий в 1990-х rr. привели 
к новой волне пополнения высшего класса 
людьми, нажившими состояния за счет бизне
са и прогресса в технологиях. Одновременно 
рост держателей акций различных корпора
ций среди семей среднего класса расширил 
круг владельцев корпораций. Тем не менее, 
концентрация власти и богатства в руках выс
шего класса остается неизменной. Хотя мо
дели владения корпорациями сейчас более 
размыты, чем в прежние времена, основную 
выгоду от держания акций получает в дей
ствительности по-прежнему незначительное 
меньшинство. 

Из сказанного можно сделать вывод, что 
нам нужны оба понятия - как высшего Юlас
са, так и Юlасса служащих. Высший класс 
состоит из незначительного меньшинства лю
дей, которым принадлежит как богатство, так 
и власть, и которые мoryr передавать свои 
привилегни по наследству своим детям. При
близительно высший класс можно определить 
как верхний 1% обладателей богатства. Ниже 
этого класса располагается класс служащих, 
состоящий, по словам Голдторпа, из специа
листов, менеджеров и административной вер
хушки. Они составляют примерно 5 % насе
ления. Тех, кого Голдторп называет тромежу
точным классом·>, наверное, проще называть 
средним Юlассам. Рассмотрим этот класс более 
подробно. 

Средний класс 

Выражение средний Юlасс охватывает широкий 
спектр людей, занятых многими разЛичными 
видами деятельности, от служащих в инду
стрии услуг до школьных учителей и медицин
ских работников. Чтобы привлечь внимание 
к многообразию профессий, классовых и ста
тусных позиций, а также жизненных возмож
ностей, характерному для членов этого клас
са, некоторые авторы предпочитают говорить 
о •средних классах•. По мнению большей ча
сти наблюдателей, средний класс в настоящее 
время включает большинство населения Вели
кобритании и многих других индустриальных 
стран. Это объясняется тем, что доля труда 
<·белых воротничков·> в течение ХХ в. заметно 
возросла по сравнению с долей физического 
труда •синих воротничков• (см. главу 13 •'!РУд 
и экономическая жизнь·>). 

Члены среднего класса, благодаря свое
му образованию и технической квалифика
ции, занимают положение, предоставляющее 
им большие ма1ериальные и культурные пре
имущества, чем те, которые имеют рабочие. 
В отличие от рабочего класса, представители 
среднего класса мoryr продать свою и ум
ственную, и физическую трудовую силу, чтобы 
заработать средства к существованию. Данное 
различие полезно, чтобы провести примерную 
границу между средним классом и классом ра
бочих, но динамический характер структуры 
профессий и возможность социальной мо
бильности как восходящей, так и нисходящей, 
затрудняют скоЛько-нибудь четкое определе
ние границ среднего класса. 

Средний класс не является внутренне 
сплоченным и вряд ли когда-нибудь станет та
ким, учитывая разнородность его членов и раз
личие их интересов (Bиtler and Savage 1995). 
Действительно, средний класс не столь одно
роден, как рабочий класс, и члены среднего 
класса не имеют общего социального происхо
ждения или культурных предпочтений, как это 
наблюдается в значительной степени у верху
шечных слоев высшего класса. Однако неопре
деленный состав среднего класса - явление 
отнюдь не новое, это было его постоянной 
чертой со времени возникновения в начале 
XIX в. 

Специалисты, работники менеджмента и 
администрации представляли собой наибо
лее быстро растущие части среднего клас
са. Для этого есть несколько причин. Первая 
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Воэиикновение «сетевых работников» 
Глобализация, nрогресс в области мнформацион· 
ных технологий м изменения в характере тру· 
да - все это вместе сnособствовало возникно
вщtмю нового тиnа экономики, часто оnределя
емой как экономика знания (см. главу 13 «Труд 

. и экономическая жизнь»). Наиболее динамично 
развивающиеся секторы этой новой экономи· 
ки - компьютеры, финансы, проrраммное обес
печение, телекоммуникации, именно они зави
сят ОТ «ИНфОрмаЦИОННЫХ рабОТНИКОВ»: наеМНЫХ 
служащих. работающих с информацией и произ
водящих информацию, а не материальные блага. 

Одна из намболее быстро растущих ча· 
стей среднего класса включает людей, работаю
щих в секторе информационных технологий. Эти 
так называемые «сетевые работники» имеют ши
рокий круг деятельности: работают в качестве 
дизайнеров веб-сайтов, работников интериет
торговли, продавцов по каталогам, аналитиков 
данных. системных аналитиков, создателей ре
кламы, nроrраммистов, графических компьютер
ных дизайнеров и финансовых консультантов • .  

Несмотря н а  такое разнообразие занятий, се
тевых работников объединяет несколько общих 

из них связана с важным значением в со
временном обществе крупномасштабных ор
ганизаций (см. главу 12 •Современные ор
ганизации• ). Расширение бюрократии созда
ло возможности и потребность в служащих, 
работающих в учреждениях. Врачи, адвока
ты и другие специалисты, которые раньше 
работали индивидуально, теперь предпочита
ли работать в условиях учреждений. Второй 
причиной роста числа специалистов являет
ся увеличение численности работников в тех 
секторах экономики, где главную роль играет 
правительство. Создание государства всеобще
го благосостояния привело к огромному росту 
занятости во многих профессиях, осуществля
ющих функции такого государства, - социаль
ных работников, учителей и работников си
стемы медицинского обслуживания. Наконец, 
по мере экономического и социального раз
вития все больше росла потребнос1ъ в услугах 
экспертов в области права, финансов, бухгал
терского дела, технологии и информационных 
систем. В этом смысле подобных специали
стов можно рассматривать и как продукт со
временной эпохи, и как центральный фактор, 
способствующий ее эволюции и расширению. 

nризнаков. Они обычно проводят ббльwую часть 
дня за комnьютером в неиерархмческой свобод
ной обстановке. «Сетевые работники» выnолНJI· 
ют не шаблонные nовторяющиеся задания, а за
няты аf(fивной работой, связанной с решением 
nроблем. Число «сетевых работников» трудно 
оnределить сколько-нибудь точно, но некото
рые исследователи считают, что они составляют 
около трети всей рабочей сИлы в странах Ев
роnейского Союза и еще больше в Соединенных 
Штатах. По общему мнению, информационная 
экономика все еще находится на стадии фор
мирования, и количество «сетевых работииков», 
безусловно, будет расти. 

«Сетевые работники» nринадлежат к тем, 
кто в первую очередь восnринимает новую поли
тическую культуру, выходящую .за nределы тра
диционной nолитики «nевых-правых». При этом 
новом nодходе политические взгляды основыва
ются не на традиционных классовых nроблемах. 
таких как налогообложение или обесnечение 
благосостояния, а скорее ка nроблемах стиля 
жизни, которые отражают личные чаяния и цен
ности (Кларк и Хоффман-Мартино 1998). 

Специалисты, менеджеры и администра
торы более высокого ранга добиваются своего 
положения в значительной степени благодаря 
обладанию некоторыми •верительными гра
мотами- - учеными степенями, дипломами 
и другими квалификационными документами. 
В целом их служебная карьера оказывается от
носительно надежной и благополучной, и их 
обособление от людей, выполняющих более 
рутинную нефизическую работу, в последние 
годы стало более резко выраженным. Неко
торые авторы высказывали мнение, что спе
циалисты и другие группы •белых воротнич
ков• более высокого ранга образуют особый 
класс - класс •специалистов и менеджеров• 
(Ehrenreicb and Ehrenreicb 1979). Однако гра
ница между ними и остальными служащими, 
по-видимому, не является ни достаточно глу
бокой, ни достаточно отчетливой, чтобы такое 
мнение можно бьто считать обоснованным. 

Другие авторы исследовали способы, с 
помощью которых специалисты определен
ных профессий объединяются вместе с целью 
максимальной защиты своих собственных ин
тересов и обеспечения высокого уровня мате
риального вознаграждения и престижа. Яркой 
иллюстрацией этого служит пример с меди-
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цинекой професеней (Рапу and Рапу 1976). 
Представители этой профессии весьма успеш
но организовались для защиты своего поло
жения в обществе и для обеспечения себе вы
сокого уровня материального вознаграждения. 
Это было осуществлено благодаря использо
ванию трех основных критериев профессио
нальной организации: членами медицинского 
сообщества могли быть только те, кто полно
стью отвечает строгому набору определенных 
требований (показателей квалификации); про
фессиональная ассоциация следит за поведе
нием и деятельностью своих членов и контро
лирует их; существует общепринятое мнение, 
что только члены ассоциации имеют право 
осуществлять медицинскую практику. С помо
щью этих каналов самоуправляющиеся про
фессиональные ассоциации имеют возмож
ность исключать нежелательных лиц из своей 
профессиональной среды и укреплять поло
жение сiюих собственных членов на рынке. 

Меняющаяся природа 
рабочего класса 

Маркс считал, что рабочий класс - люди, 
работающие на производстве и занятые фи
зическим трудом, - будет постепенно стано
виться все более и более многочисленным. 
Этот тезис лежал в основе его теории о том, 
что рабочий класс явится движущей силой 
для революционного преобразования обще
ства. В дейСIГвительности же рабочий класс 
все более сокращался. Всего лишь четверть 
века назад около 40 % работающего населе
ния было занято физическим трудом. Сейчас 
в Соединенном Королевстве их только 18 %, 
и эта цифра продолжает сокращаться. Более 
того, условия, в которых живут представители 
рабочего класса, и стиль их жизни меняются. 

В британском обществе, также как и в 
большинстве других индустриальных стран, 
есть значительное число бедных. Однако боль
шинство людей, занятых физическим трудом 
(•синих воротничков•), больше не живет в бед
ности. Как уже упоминалось раньше, доходы 
работников физического труда с начала ве
ка значительно выросли. Рост уровня жизни 
нашел выражение в возросшей доступности 
потребительских товаров для всех классов. 
Около 50 % рабочих физического труда яв
ляются сейчас собственниками своих домов. 
У весьма значительной части семей имеются 
автомобили, стиральные машины, телевизоры 
и телефоны. 

Феномен зажиточности рабочего класса 
указывает еще один возможный путь в направ
лении общества, где преобладал бы средний 
класс. Может быть, по мере того, как рабо
чие будут становиться все более зажиточными, 
произойдет их сближение со средним клас
сом? Эта идея, под влиянием характерной для 
социологов любви к неудобоваримым терми
нам, стала известна как тезис об обуржуазива
нии рабочего класса. Обуржуазиться, т. е. •стать 
более буржуазным•, - термин, выдержанный 
в духе марксизма, - имеет значение •ста
новиться более похожим на средний класс.. 
В 1950-х гг., когда этот тезис впервые полу
чил известность, его сторонники утверждали, 
что если многие рабочие будут зарабатывать 
столько же, сколько средний класс, они усвоят 
также и ценности среднего класса, его взгля
ды и стиль жизни. Широкое распространение 
получила вера в то, что прогресс внугри инду
стриального общества оказывает мощное вли
яние на форму социальной стратификации. 

В 1960-х гг. Джан Голдторп и его коллеги 
провели свое знаменитое исследование с це
лью проверки гипотезы обуржуазивания рабо
чего класса. Предпринимая это исследование, 
они утверждали, что если тезис об обуржу
азивании верен, тогда зажиточные наемные 
рабочие будут с точки зрения их отношения 
к работе, стиля жизни и политических взглядов 
практически неотличимы от наемных •белых 
воротничков•. Исследование было основано 
на опросах рабочих автомобильных и хими
ческих предприятий в Лутоне, и его материалы 
составили при публикации три тома. На это 
исследование часто ссылаются как на •Иссле
дование состоятельного рабочего• (Goldthorpe 
et al. 1968-1969). Были опрошены рабочие об
щим числом 229 чел. и для сравнения 54 слу
жащих. Многие из этих рабочих мигрировали 
в данный регион в поисках хорошо оплачива
емой работы; и действительно, по сравнению 
с большинством других рабочих, они являлись 
высокооплачиваемымИ и зарабатывали боль
ше, чем основная масса •белых воротничков• 
низкого уровня. 

Голдторп и его коллеги сосредоточили 
внимание на указанных выше трех измере
ниях жизненной позиции рабочего класса 
и не нашли практически никакого подтвер
ждения тезиса обуржуазивания. Что касается 
экономических взглядов и отношения к ра
боте, то авторы согласились, что многие ра
бочие, благодаря своему доходу и обладанию 
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потребительскими благами, усвоили стандарт 
жизни, присущий среднему классу. Однако 
относительная зажиточность была достигну
та рабочими посредством труда, приносяще
го небольшой доход, у них мало перспектин 
на продвижение и слабое внутреннее удо
влетворение от работы. Авторы исследования 
установили, что для зажиточных рабочих ти
пична инструментальная ориентация по от
ношению к своей работе: они видят в ней 
средство для достижения цели, получения хо
рошей зарплаты. Их работа была по большей 
части однообразной и неинтересной, и они 
не бьши к ней сколько-нибудь привязаны. 

Несмотря на уровень зажиточности, сопо
ставимый с уровнем <•белых воротничков·>, об
следованные рабочие не общались со средним 
классом в свободное время и не испытывали 
стремления подняться вверх по ступенькам 
классовой лестницы. Голдторп и его коллеги 
обнаружили, что в основном общение имело 
место дома с членами семьи, с родственни
ками или с соседями, также принадлежащими 
к рабочему классу. Ничто не указывало на то, 
что рабочие движутся в направлении норм 
и ценностей среднего класса. Что касается по
литических взглядов, то авторы исследования 
не обнаружили никакой связи между зажи
точностью рабочих и их поддержкой консер
вативной партии. Вместе с тем, сторонники 
тезиса об обуржуазивании рабочего класса 
предсказали, что все возрастающее обогаще
ние рабочих приведет к ослаблению их тра
диционной поддержки лейбористской партии. 

Результаты указанного исследования, на 
взгляд его авторов, бьши вполне очевидны: те
зис об обуржуазивании рабочего класса ока
зался несостоятельным. Обследованные рабо
чие не становились более похожими на сред
ний класс. Тем не менее Голдторп и его коллеги 
действительно допустили возможность извест
ного совпадения по некоторым вопросам меж
ду нижним слоем среднего класса и верхним 
пластом рабочего класса. Зажиточные рабочие 
имели те же, что и близкие им по доходам 
представители •белых воротничков·>, модели 
экономического потребления, сходное отно
шение к дому как к центру частной жизни 
и выступали в поддержку инструментального 
КОJU!ективизма на работе (коллективных дей
ствий с помощью профсоюзов, с тем чтобы 
добиться повышения зарплаты и улучшения 
условий труда). 

В последующие годы не проводилось ис
следований, сопоставимых с исследованием 
Голдторпа и его коллег, поэтому неясно, ес
ли допустить, что выводы, к которым пришли 
Голдторп и др., были для того времени спра
ведливы, насколько они сохраняют силу в на
ши дни. Существует распространенное мне
ние, что старые, традиционные сообщества 
рабочего класса имели тенденцию распадать
ся на части или полностью исчезать по мере 
упадка производства и под воздействием роста 
потребления. Однако вопрос о том, насколь
ко далеко зашло такое раздробление рабочего 
класса, остается дискуссионным. 

Класс и стиль жизни 

Анализируя классовую принадлежиость лю
дей, социологи традиционно опирались на та
кие ее условные показатели, как положение 
на рынке труда, отношение к средствам про
изводства и профессия. В последнее время 
некоторые авторы высказывают мнение, что 
оценивать классовую принадлежиость людей 
следует не только или даже не главным обра
зом исходя из экономики и рода деятельности, 
а учитывая также такие факторы культуры, как 
стиль жизни и модели потребления. Соглас
но подобному подходу, в наш нынешний век 
все более важную роль в повседневной жиз
ни людей играют <•символы• и показатели, 
связанные с потреблением. Индивидуальность 
человека во все большей степеl:8 структури
руется выбором сrиля жизни - тем, как он 
одевается, что ест, как ухаживает за телом, где 
отдыхает и развлекается. 

Французский социолог Пьер Бурдьё счи
тает, что классовые группировки можно опре
делить, исходя из различного уровня их куль
турного и экономического капитала (Bour
dieu 1986). Одни люди все больше отличаются 
от других людей не уровнем дохода или про
фессией, а на основе предпочтений в области 
культуры и тем, как они проводят свой досуг. 
Им помогают в этом размноживniиеся •тор
говцы необходимыми товарами• - растущее 
число людей, занятых презентацией и репре
зентацией товаров и услуг, - в символиче
ской или реальной форме для потребления 
внутри капиталистической системы. Создатели 
рекламы, торговцы, дизайнеры модной одеж
ды, стилисты, дизайнеры интерьера, личные 
тренеры, психиатры и психоаналитики, ди
зайнеры веб-страниц в Интернете и многие, 
многие другие - все они оказывают влияние 
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на культурные предпочтения и способствуют 
распространению определенных стилей жиз
ни среди все более расширяющегося общества 
потребителей. 

Другие ученые согласны с Бурдьё в том, 
что деление на классы можно связать с особы
ми стнлями жизни и моделями потребления. 
Так, говоря о группировках внугри среднего 
класса, Сэвидж и его коллеги выделяют три 
части, исходя из культурных вкусов и <·акти
вов• (Savage 1992). Специалисты, состоящие 
на государственной службе, обладают боль
шим •культурным капиталом• и ограниченным 
<·экономическим капиталом·> и обычно стре
мятся к здоровому активному образу жизни, 
включая занятия спортом, низкое потребле
ние алкоголя и участие в кулыурной жизни 
и жизни общины. Напротив, менеджеры и чи
новники характеризуются <•неспецифически
ми• моделями потребления, что предполагает 
средний нли низкий уровень занятий спортом, 
слабое участие в кулыурной жизни и предпо
чтение традиционных стилей в меблировке 
дома и моде. Жизненный стиль представите
лей третьей группировки, <•постмодерпистов·>, 
лишен какого-либо определяющего принци
па и может включать элементы, традиционно 
не сочетающиеся друг с другом. Так, верховая 
езда и интерес к классической литературе мo
ryr сопровождаться увлечением экстремальны
ми видами спорта, вроде скалолазания, и лю
бовью к галлюциногенным наркотическим ве
ществам и экстази. 

В целом трудно бьшо бы оспорить, что 
разделение внутри классов, так же как раз
деление на классы, зависит сейчас не толь
ко от различий в роде занятий, но также 
от различий в потреблении и стнле жиз
ни. Это мнение подкрепляется при анализе 
тенденций, наблюдаемых в обществе, взятом 
как целое. Быстрое распространение эконо
мики услуг и индустрии развлечений и до
суга, например, отражает все возрастающий 
упор на потребление в индустриальных стра
нах. Современные общества стали обществами 
потребителей, нацеленными на приобретение 
материальных благ. В некоторых отношениях 
общество потребителей является <•Массовым 
обществом·>, в котором классовые различия 
в какой-то степени преодолеваются; так лю
ди, принадлежащие к разным классам, мoryr 
смотреть сходные программы телевидения или 
покупать одежду в одном и том же магазине 
на <•главной улице·>; вместе с тем, классовые 

различия мoryr, напротив, интенсифициро
ваться посредством расхождений в образе 
жизни и •вкусах• (Boиrdieu 1986). 

Однако при всем том, что необходимо 
помнить об указанных подвижках во взгля
дах, нельзя игнорировать ту ключевую роль, 
которую играли в воспроизводстве социально
го неравенства экономические факторы. Ведь 
те крайние социальные и материальные ли
шения, которые испытывают люди, отнюдь 
не являются в большинстве случаев частью 
выбранного ими стнля жизни. Напротив, их 
стесненные обстоятельства обусловлены фак
торами, связанными с экономической струк
турой и родом занятий (Croтpton 1998). 

Низший класс 

Термин •низший класс-> часто употребляется 
для обозначения той части населения, кото
рая занимает самое дно классовой структуры. 
Стандарты жизни представителей этого класса 
значительно ниже, чем у большинства членов 
общества. Эта группа характеризуется множе
ством неблагаприятных обстоятельств. Мно
гие из входящих в нее людей давно потеряли 
рабту или работают только на временной 
работе и спорадически. Некоторые являются 
бездомными или не имеют постоянной крыши 
над головой. Члены низшего класса мoryr в те
чение долгих периодов времени жить на по
собие по безработице. Низший класс часто 
определяют как <•маргинализированный•> нли 
<•ИСКЛЮЧеННЫЙ •> ИЗ ТОЙ ЖИЗНИ, КОТОрую ведет 
основная часть населения. 

Низший класс иногда ассоциируется с не
имущими и бесправными группами этниче
ских меньшинств. В значительной мере спо
ры относительно низшего класса имели место 
в Соединенных Штатах, где преобладание чер
ных бедняков, живущих в городских гетто, по
рождало разговоры о <·черном низшем классе·> 
(Wilson W.j. 1978; Мштау 1984, 1990). Низший 
класс, однако, не является только американ
ским феноменом. В Великобритании черные 
и выходцы из Азии составляют непропорцио
нально большое число членов низшего класса. 
В некоторых европейских странах мигранты
рабочие, нашедшие работу во времена отно
сительного процветавил двадцать лет назад, 
теперь образуют значительную часть этого 
сектора населения. Так обстоит дело, напри
мер, с алжирцами во Франции и турецкими 
иммигрантами в Германии. Природа - а фак
тически и само существование низшего клас-
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са - вызывает среди социологов горячие спо
ры. Мы рассмотрим вопрос о низшем классе 
более подробно в главе 11 <•Бедность, социаль
ная помощь и социальное отчуждение•>. 

Гендер и стратификация 

На протяжении многих лет изучение страти
фикации в обществе характеризовалось из
вестной •слепотой• в отношении гендерных 
различий - оно проводилось так, как если бы 
женщин вообще не существовало или как ес
ли бы для анализа неравенства в обладании 
властью, богатством и престижем женщины 
не имели значения и не предстамяли ин
тереса. Однако гендер сам по себе является 
одним из самых первых примеров стратифи
кации. Во всех известных обществах мужчи
ны, по крайней мере в некоторых аспектах 
социальной жизни, всегда обладали большим 
богатством и более. высоким статусом и мия
нием, чем женщины. 

Одна из главных проблем, возникших 
в связи с изучением гендера и стратифика
ции в современных обществах, звучит просто, 
но оказывается весьма трудной для разреше
ния. Это вопрос о том, насколько полно можно 
понять гендерное неравевство в наше время, 
если исходить преимущественно из классовых 
делений. Неравенство, связанное с гендером, 
имеет более глубокие исторические корни, чем 
классовые системы; мужчины занимали более 
высокое положение, чем женщины, даже в жи
вущих охотой и собирательсством обществах, 
где не существовало классов. Тем не менее, 
деление на классы в современных обществах 
выражено настолько заметно, что оно, несо
мненно, в значительной степени терекрыва
ет• гендервое неравенство. Материальное по
ложение большинства женщин обычно отра
жает материальное положение их отцов или 
мужей, и отсюда создается впечатление, что 
мы вправе объяснять гендервое неравенство, 
исходя в основном из понятия классов. 

Определение классовой 
принадлежности женщин 

Вплоть до самого последнего времени зача
стую молчаливо предполагалось, что классовое 
неравенство в значительной мере определя
ет гендерную стратификацию. Однако крити
ка со стороны представителей феминистского 
движения, а таюке несомненные изменения 

в экономической роли женщин во многих за
падных обществах поставили это мнение под 
вопрос. 

<•Общепринятая точка зрения•> при изу
чении классов заключалась в том, что опла
чиваемый труд женщин состамлет относи
тельно незначительную долю в доходах семьи 
по сравнению с оплачиваемым трудом мужчин 
и что, следовательно, женщин можно относить 
к тем же классам, что и их мужей (Goldthorpe 
1983). Согласно Голдторпу, чья схема классо
вой стратификации первоначально основыва
лась на этом мнении, такой подход не ямяет
ся выражением идеологии превосходства муж
чин (сексизма). Напротив, он признает под
чиненное положение, в котором оказывается 
большинство женщин на рынке труда. Жен
щины чаще, чем мужчины, заняты на работах 
с неполным рабочим днем и имеют больше 
перерьшов в оплачиваемой трудовой деятель
ности хотя бы потому, что им приходится 
надолго прерьшать работу для рождения детей 
и ухода за ними (см. главу 13 <•Труд и экономи
ческая жизнь•). Поскольку большинство жен
щин традиционно находилось в положении 
экономической зависимости от своих мужей, 
отсюда следует, что их классовая принадлеж
иость чаще всего обусловливается классовой 
принадлежиостью мужа. 

Аргументы Голдторпа вызвали критику 
в нескольких напрамениях. Во-первых, в зна
чителыюй части семей доходы, получаемые 
женщинами, играют важную роль для под
держания экономического положения семьи 
и ее образа жизни. В подобных обстоятель
ствах оплачиваемая работа женщины в извест
ной степени определяет классовую принадлеж
иость семьи. Во-вторых, профессия жены ино
гда может ямяться мерилом положения семьи 
в целом. Даже в тех случаях, когда женщина 
зарабатывает меньше, чем ее муж, ее поло
жение на работе может все равно оказаться 
<•ведущим·> фактором, влияющим на классовую 
принадлежиость мужа. Так, например, обстоит 
дело, если муж является неквалифицирован
ным или полуквалифицированным рабочим, 
а жена, скажем, менеджером в магазине. 

В-третьих, в случае семей <•смешанного 
класса•, - в которых работы мужа и жены 
относятся к разным категориям, - могут су
ществовать те или иные причины, по которым 
более целесообразно рассматривать мужчин 
и женщин как принадлежащих, даже в преде
лах одной и той же семьи, к разным классам. В-
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четвертых, все время растет доля семей, в кото
рых женщины выступают единственными кор
мильцами. Увеличивающееся количество мате
рей-одиночек и бездетных работающих жен
щин является тому свидетельством. Такие жен
щины по определению оказывают решающее 
влияние на классовое положение своих семей, 
за исключением случаев, когда выплачиваемые 
алименты ставят женщину на тот же эконо
мический уровень, на котором находится ее 
бывший муж (Stanwort 1984; Wа!Ьу 1986). 

Голдторп и другие авторы защищали тра
диционную точку зрения, тем не менее в его 
схему бьши внесены некоторые существенные 
изменения. Для целей исследования при клас
сификации семьи стало учитываться положе
ние супруга, принадлежащего к более высоко
му классу, независимо от того, мужчина это 
или женщина. Иначе говоря, принадлежность 
к тому или иному классу определяется теперь 
не исходя из понятия •мужчины-кормильца•, 
а в зависимости от •основного кормильца•. Да
лее, класс Illb в схеме Голдторпа бьш разделен 
на две подкатегории, чтобы отразить преоб
ладание женщин на должностях •белых во
ротничков• низкого уровня. Когда схема при
меняется к женщинам, класс Illb (работники 
нефизического труда, занятые в сфере торгов
ли и услуг) рассматривается как класс VII. Это 
расценивается как более точное представление 
положения неквалифицированных и полуква
лифицированных женщин на рынке труда. 

Вне семьи? 

В развитие спора относительно определения 
классовой принадлежности, некоторые авторы 
предложили устанавливать классовую принад
лежность человека безотносительно к семье. 
Иными словами, предлагается определять со
циальный класс исходя из рода занятий для 
каждого отдельного лица независимо от его 
домашних обстоятельств. Подобный подход 
был использован, например, в работе Гордона 
Маршалла и его колле1; посвященной изуче
нию системы классов в Соединенном Коро
левстве (Marshall et а!. 1988). 

Однако такой подход также сталкивается 
с трудностями. Он ставит в один ряд всех, кто 
не занят на оплачиваемой работе, включая 
не только домохозяек, но также пенеионеров 
и безработных. Классовое положение пред
ставителей последних двух категорий можно 
определять исходя из их последнего рода де
ятелыюсти, но если они не работали уже дол-

гое время, определение их классовой принад
лежности может оказаться затруднительным. 
Более того, представляется в высшей степени 
ошибочным полное игнорирование семьи. На
личие или отсутствие у человека семьи оказы
вает существенное влияние на открывающиеся 
перед ним возможности. 

Влияние наемного труда женщин 
на классовое расслоение 

Появление женщин на рынке оплачиваемого 
наемного труда оказало существенное влияние 
на доходы семьи. Но это воздействие бьшо 
неравномерным, что может привести к углуб
лению классовых различий между семьями. 
Все больше женщин начинает работать спе
циалистами и менеджерами и получает высо
кие оклады. Это способствует возникновению 
поляризации между •семьями с двумя рабо
тающими·> (<·двухкарьерными семьями•), име
ющими высокие доходы, с одной стороны, 
и семьями с •одним добытчиком• или вообще 
<•без добытчика•, с другой стороны (см. гла
ву 13 •Труд и экономическая жизнь-). 

· 

Исследование показала, что высокоопла
чиваемые работающие женщины обычно име
ют высокооплачиваемых партнеров по браку 
и что жены специалистов и менеджеров за
рабатывают больше, чем работающие жен
щины, имеющие партнеров в других про
фессиях. Брак имеет тенденцию создавать 
некое партнерство, в котором оба участни
ка являются либо относительно привилеги
рованными, либо неблагополучными, исходя 
из принадлежности к определенной профее
сии (Bonney 1992). 

Партнерство мужчины и женщины в та
ких двухкарьерных браках приобретает все 
большее значение благодаря тому факту, что 
средний возраст рожающих женщин увеличи
вается, особенно среди женщин-специалистов. 
Растущее число бездетных пар в двухкарьер
ных браках еще больше усугубляет разрыв 
между наиболее высоко- и наиболее низко
оплачиваемыми семьями. 

Социальная мобильность 

Изучая стратификацию, следует учитывать не 
только существующие различия между людьми 
в экономическом и профессиональном поло
жении и роде занятий, но и то, что происходит 
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с людьми, занимающими то или иное поло
жение. Термин социальная мобильность обо
значает движение отдельных людей и групп 
от одного социоэкономического положения 
к другому. Вертикальная мобильность - это 
движение вверх или вниз по социоэкономи
ческой лестнице. Люди, чья собственность, до
ходы и статус растут, персмещаются вверх -
для них характерна вос."Содящая мобильность; 
тогда как для тех, кто движется в противопо
ложном направлении, характерна нисходящая 
мобильность. В современных обществах су
ществует также значительная горизонтальная 
мобильность, которая означает географиче
ское персмещение людей из одних регионов, 
городов и иных населенных пунктов в другие. 
Вертикальная и горизонтальная мобильности 
вередко сочетаются друг с другом. Например, 
некто, работающий в той или иной компании 
в определенном городе, может быть переве
ден с повышением в филиал данной фирмы, 
расположенный в другом городе или даже 
в другой стране. 

Существуют два пути в изучении социаль
ной мобильности. При первом подходе иссле
дуются личные карьеры отдельных людей -
насколько далеко они персмещаются вверх 
или вниз по социальной лестнице в процес
се их трудовой жизни. Это обычно назы
вают интраrенерационной мобильностью. 
При другом подходе изучается, насколько ча
сто дети выбирают тот же род деятельности, 
что их родители или деды. Такого рода мо
бильность - через поколения - называют 
интерrенерационной. 

Изучение мобильности 
в сравнительном плане 

Масштабы вертикальной мобильности в об
ществе являются главным индикатором <-ОТ
крытости• общества, показывающим, в какой 
мере талантливые люди, рожденные в низших 
слоях общества, могуг подняться вверх по со
циально-экономической лестнице. В этом от
ношении социальная мобильность представ
ляет собой важную политическую проблему, 
особенно в государствах, приверженных к ли
беральному представлению о равенстве воз
можностей для всех граждан. Насколько же 
<·открытыми• являются индустриальные стра
ны с точки зрения социальной мобильности? 
Предоставляет ли Великобритания людям дей
ствительно большее равенство возможностей, 
чем другие страны? 

Изучение социальной мобильности ве
дется уже более пятидесяти лет и оно часто 
включало сравнение результатов, полученных 
в разных странах. И:J ранних исследований 
важное значение имело исследование, прове
деиное в 1960-х гг. Питером Блау и Ошсом 
Дадли Данкэи ом. Их труд остается наиболее де
тальным обследованием социальной мобиль
ности из всех, коща-либо Предпринимавшихея 
в одной стране. (Несмотря на широкий охват 
явлений, в этом труде, подобно большинству 
исследований мобильности, изучались только 
представители мужского пола.) Блау и Данкэи 
собрали информацию по общенациональной 
выборке из 20 тыс. мужчин (Вlau and Dun
can 1967). Они пришли к выводу, что в Со
единенных Штатах вертикальная мобильность 
существует в значительном объеме, но почти 
все передвижения происходят в рамках весьма 
близких друг к другу профессий. Персмещение 
на более •значительное расстояние• встречает
ся редко. Хотя нисходящая мобильность также 
наблюдается как в карьерах отдельных людей, 
так и интергенерационно, она распространена 
гораздо меньше, чем мобильность восходящая. 
Причина такого положения заключается в том, 
что число рабочих мест для <•белых воротнич
ков• и квалифицированных специалистов рос
ло гораздо быстрее, чем количество мест для 
<•синих воротничков·>, что и дало возможность 
детям рабочих перейти в разряд •белых во
ротничков•>. Блау и Данкэи подчеркивают важ
ность образования и обучения в ()Пределении 
шансов на успех отдельного человека. По их 
мнению, восходящая социальная мобильность 
обычно является характерной для индустри
альных обществ в целом и способствует соци
альной стабильности и интеграции. 

Наверно, самое известное международ
ное исследование социальной мобильности 
бьшо осуществлено Сеймуром Мартином Лип
сетом ·и Рейнхардом Бендиксом (Lipset and 
Bendix 1959). Они проанализировали матери
алы по девяти индустриальным странам - Ве
ликобритании, Франции, Западной Германии, 
Швеции, Швейцарии, Японии, Дании и Соеди
ненным Штатам, - сосредоточив внимание 
на передвижении мужчин с видов деятельно
сти, связанных с физическим трудом, на ра
бочие места <•белых воротничков•. Вопреки 
ожиданиям они не обнаружили свидетельств 
тому, что Соединенные Штаты являются более 
открытым обществом, чем европейские стра
ны. Общий показатель вертикальной мобиль-
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ности по линии <•синие воротнички - белые 
воротнички•> в Соединенных Штатах составил 
30 %, в других обществах он варьируется от 27 
до 31 %. Липсет и Бендикс пришли к заклю
чению, что во всех индустриальных странах

. 
происходили сходные изменения в направ
лении роста числа мест для <·белых ворот
ничков•. Это привело к <•волне восходящей 
мобильности-, примерно одинаковой по вели
чине, во всех этих странах. Другие социологи 
высказали сомнение в выводах Липсета и Бен
дикса, утверждая, что если обратить больше 
внимания на мобильность нисходящую, а так
же если учесть более далекие социальные пе
ремещения, то между странами обнаружатся 
весьма существенные различия (Heath 1981; 
Grnsky and Hauser 1984). 

Большинство исследований социальной 
мобильности, подобно упомянутым выше, кон
центрировали внимание на <·объективных·> из
мерениях мобильности, т. е., скажем, на том, 
в каком объеме существует мобильность, в ка
ких направлениях она происходит и какие 
части населения затрагивает. Гордон Маршалл 
и Дэвид Фирт в своем исследовании соци
альной мобильности (Marsball and Firth 1999) 
пошли другим путем; они исследовали <•субъ
екгивные·> чувства людей, связанные с из
менением их классового положения. Авто
ры построили свое исследование как ответ 
на то, что они назвали <·безосновательным 
мнением•, имеющим хождение среди социо
логов, о якобы сходном воздействии соци
альной мобильности на ощущение благополу
чия у отдельных людей. На деле же некото
рые респонденты утверждали, например, что 
социальная мобильность рождает ощущение 
беспокойства, изоляции и неустойчивости; то
гда как другие придерживались более опти
мистических взглядов, считая, что постепен
но люди обязательно адаптируются к своему 
новому классу. 

Используя материалы, относящиеся к де
сяти странам - Болгарии, бывшей Чехосло
вакии, Эстонии, Германии, Польше, России, 
Словении, Соединенному Королевству и Со
единенным Штатам, - Маршалл и Фирт ис
следовали вопрос о том, связана ли классо
вая мобильность с усилением чувства удовле
творенности или неудовлетворенности такими 
аспекгами повседневной жизни, как семья, об
щина, работа, доход и политика. В целом авто
ры нашли мало подтверждения наличию связи 
между принадлежиостью испьпуемых к опре-

деленному классу и их общей удовлетворен
ностью жизнью. Это оказалось справедливым 
как применительно к людям, переместившим
ся из рабочего класса в средний класс, так 
и применительно к тем, кго, напротив, спу
стился по социальной лестнице вниз. 

Нисходящая мобильность 
Хотя мобильность нисходящая распростране
на меньше, чем мобильность восходящая, она 
тем не менее представляет собой достаточно 
часто встречающееся явление. Нередко наблю
дается также интрагенерационная нисходящая 
мобильность. Мобильность этого типа весьма 
часто связана с психологическими проблема
ми и тревогами, поскольку люди оказываются 
не в состоянии вести прежний образ жизни, 
к которому они уже привыкли. Увольнение 
с работы - одна из главных причин нисхо
дящей мобильности. Так, потерявшие работу 
пожилые люди либо вообще не могут най
ти себе новое место, либо находят работу 
только с более низким уровнем дохода, чем 
прежде. 

До сих пор было проведено очень мало 
исследований нисходящей мобильности в Со
единенном Королевстве. Однако, судя по всему, 
нисходящая мобильность, как интрагенераци
онная, так и интергенерационная, в Велико
британии растет, как растет она в Соединен
ных Штатах. В Соединенных Штатах в ведав
нее время появилось несколько работ, посвя
щенных этому явлению. В 1980-е гг. и в нача
ле 1990-х гг. в Соединенных Штатах, впервые 
после Второй мировой войны, наблюдалось 
общее падение средних реальных заработков 
(заработков с поправкой на инфляцию) у •бе
лых воротничков·> среднего ранга. Так, даже 
если потребность в таких работниках продол
жала по сравнению с другими должностями, 
расти, их заработки не позволяли теперь ве
сти тот образ жизни, который они раньше 
обеспечивали. 

Основными причинами подобных изме
нений являются общая перестройка корпора
ций и <•сокращение•> штатов. Перед лицом рас
тущей глобальной конкуренции многие ком
пании урезают рабочие места. Должности <•бе
лых воротничков·>, как и должности <•синих 
воротничков·> с полным рабочим днем были 
сокращены и заменены низко оплачиваемыми 
должностями с неполным рабочим днем. 

В Соединенных Штатах нисходящая мо
бильносrь особенно распространена сегодня 
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среди женщин разведенных или живущих с 
детьми отдельно от мужей. Женщины, ко
торые вели умеренно благополучную жизнь 
среднего класса, когда были замужем, часто 
после развода едва сводят концы с концами. 
Во многих случаях получаемые ими алимен
ты скудны или их вообще не выплачивают, 
и женщинам, пытающимся совместить рабо
ту, заботу о детях и домашние обязанности, 
с трудом удается прокормить семью (Schwarz 
and Volgy 1992). 

Социальная мобильность 
в Великобритании 

На протяжении послевоенного времени в Ве
ликобритании явление мобильности в целом 
изучалось достаточно широко, хотя, как и в 
других случаях, внимание по существу бьшо 
ограничено исключительно мужчинами. Руко
водителем одного из первых исследований 
бьш Дэвид Diacc (Glass 1954). В работе Dlac
ca анализировалась интергенерационная мо
бильность на протяжении довольно большого 
периода времени - вплоть до 1950-х гг. Полу
ченные им результаты совпадают с приведеи
ными выше данными международного иссле
дования (передвижение из •синих воротнич
ков·> в категорию <·белых воротничков• состав
ляет около 30 %). По правде говоря, материалы 
Diacca были широко использованы теми, кто 
сравнивал данные для разных стран. В целом 
Гласе пришел к заключению, что Великобри
тания не является особенно •открытым• обще
ством. Хотя мобильность наблюдается здесь 
в значительном объеме, она по большей части 
происходит на короткие дистанции. Восхо
дящая мобильность существенно преобладает 
над мобильностью нисходящей и сосредото
чена она главным образом на среднем уровне 
классовой структуры. Те, кто находится на са
мом дне, обычно так и остаются там; почти 
50 % детей специалистов и менеджеров са
ми занимались теми же видами деятельности. 
Гласе также обнаружил, что элитные позиции 
в обществе в значительной степени пополня
ются за счет <•саморекрутирования·> подобно· 
го рода. 

Другая важная работа, известная как Оке
фордекое обследование мобильности, была 
осуществлена Джаном Голдторпом и его кол
легами на основе материалов, полученных 
в 1972 г. (Goldthmpe with Llewellyn and Payne 
1980). Авторы попытались выяснить, насколь-

ко изменились модели мобильности со време
ни появления работы Diacca, и пришли к вы
воду, что общий уровень мобильности мужчин 
в действительности выше, чем в предшеству
ющий период, и что отмечается больше пере
ходов на длинные дистанции. Однако главной 
причиной подобных явлений бьшо и на этот 
раз отнюдь не то, что классификация по роду 
занятий стала более эгалитарной. На деле из
менения бьши вызваны более быстрым ростом 
потребности в •белых воротничках• по срав
нению с •синими воротничками•. Исследова
тели обнаружили, что две трети детей неква
лифицированных и полуквалифицированных 
рабочих сами бьши заняты физическим тру
дом. Около 30 % специалистов и менеджеров 
вышли из среды рабочего класса. В то же вре
мя только примерно 4% рабочих происходят 
ИЗ семей СПеЦИалИСТОВ ИЛИ менеджеров. 

Несмотря на данные, свидетельствующие 
о более высоких объемах социальной мобиль
ности в абсолютном измерении, согласно Оке
фордекому обследованию мобильности, отно
сительные шансы на передвижение по со
циополитической лестнице для разных слоев 
населения Великобритании остаются крайне 
неравными, и это неравенство возможностей 
по-прежнему прочно укоренено в классовой 
структуре общества. 

Первоначальные выводы Окефордекого 
исследования мобильности бьши модернизи
рованы благодаря новому материалу, собран
ному примерно десять лет спустя (Goldthorpe 
and Payne 1986). Основные результаты более 
ранних исследований получили подтвержде
ние, но бьши обнаружены и некоторые новые 
явления. Увеличились, например, шансы для 
молодых людей из рабочих семей получить 
рабту специалистов или менеджеров. И снова 
это было связано с изменениями в структуре 
занятости - произошло сокращение рабочих 
мест <•синих воротничков•, а число более вы
соких должностей специалистов и менеджеров 
продолжало расти. 

Результаты, полученные в 1980-х гг. Мар
шаллом и его коллегами, в значительной сте
пени подтверждали выводы Голдторпа и его 
коллектива. При изучении мобильности в Эс
сексе авторы обнаружили, что примерно треть 
людей, занятых на должностях <•белых ворот
ничков·> или специалистов более высокого 
ранга, происходили из рабочих. Подобные 
результаты свидетельствуют о значительной 
подвижности британского общества: многие 
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Являете" пи Вепикобритани11 меритократией? 
Одним из наиболее резких критиков британ
ской традиции изучения социальной мобиль
ности, включая исследования Гласса и Голдтор
nа, был Питер Сондере (Saunders 1990, 1996). 
По мнению Сондерса, Великобритания f!редстав
ляет собой. nодлинную меритократию, nотому 
что награду эдесь, естественно, nолучает тот, 
кто сnособен лучше других «действовать» и до· 
биваться успеха. По его мнению, сnособности 
и усилия - это ключевые факторы е nрофесси
ональном успехе, а отнюдь не классовое проис
хождение. Исnользуя эмnирические данные На
ционального исследования развития детей, Сон
дере nоказывает, что сnособные и трудолюбивые 
дети достигнут успеха независимо от благоnри
ятных или неблагоnриятных социальных условий 
их жизни. По его представлению, британское 
общество, возможно, не является равноправным, 
но это общество сnраведливое. 

В ответ на такие заявления Ричард.Брин 
и Джон Голдторn nодвергли Сондерса критике 
как с точки зрения теории, так и с точки эре-

люди действительно имеют возможность под
няться выше в социальной иерархии на осно
ве восходящей мобильности, как интрагенера
ционной, так и интергенерационной. Вместе 
с тем, ситуация по-прежнему была несправед
лива в отношении женщин, ибо их шансам 
изменить положение к лучшему препятствова
ла непропорционально большая представлен
ность женщин среди тех, кто занимался ругин
ной нефизической работой. Подвижный ха
рактер современного общества возникает пре
имущественно из тенденции движения к более 
высокооплачиваемым профессиям. Как отме
тил Маршалл и его коллеги, <•то обстоятельство, 
что на вершине оказалось "больше места", 
не сопровождалось сколько-нибудь значитель
ным равенством возможностей попасть туда•> 
(Marsball et а!. 1988, 138). Следует, однако, 
учитывать, что мобильность, и об этом уже 
говорилось раньше, - это процесс долговре
менный, и если общество становится более 
<•открытым·>, то в полной мере результаты это
го можно будет почувствовать только через 
поколение. 

Гендер и социальная мобильность 
Хотя столь многие работы, посвященные со
циальной мобильности, ограничивались толь-

ния методологии (Goldthorpe and Breen 1999). 
Они обвиняют Сондерса в необъективности nри 
анализе материала исследования, - это видно, 
наnример, иэ тоrо, что он исключил из исследова
ния ресnондентов-безработных. Брин и Голдторn 
nровели альтернативный анализ материала, ко
торый был исnользован Сондерсом, и nолучи
ли коренным образом отличающиеся результа
ты. Эти результаты nодтвердили их собственное 
убеждение в том, сколь важным nреnятствием . 

для социальной мобильности являются классо
вые· nреnоны. Авторы nришли к выводу, что 
индивидуальные сnособности, несомненно, nред
ставляют собой фактор, содействующий оnреде
лению классового nоложения человека, но что 
сильное влияние здесь nо-nрежнему оказыва
ет «КЛассовое происхождение». Согласно Брину 
и Голдторnу, дети, живущие в неблагаnриятных 
условиях, должны обладать ббльwими способно
стями, чем дети благоnолучных родителей, что
бы добиться сходного с благоnолучными детьми 
классового nоложения. 

ко проблемами мужчин, в последние годы 
больше внимания стали уделять моделям мо
бильности среди женщин. В наше время, когда 
девочки достигают в школе больших успе
хов, чем мальчики, а число молодых жен
щин превосходит в высших учебных заведе
ниях число юношей, очень заманчиво бы
ло бы сделать вывод о том, что, возможно, 
так долго существовавшее в обществе нера
венство по признаку пола утрачивает, нако
нец, силу. Стала ли структура занятости более 
<•открытой•> для женщин или же возможно
сти их продвижения по-прежнему обусловле
ны главным образом семьей и социальным 
происхождением? 

В недавнем коллективном исследовании 
•Те, кому двадцать с небольшим в 1990-х•>, про
ведеином Советом по экономическим и со
циальным исследованиям, были проележены 
судьбы девяти тысяч британцев, родивших
ел в одну и ту же неделю 1970 г. При 
самом последнем обследовании респонден
тов - они достигли возраста двадцати шести 
лет - бьuю обнаружено, что и для мужчин, 
и для женщин мощными факторами влияния 
остаются условия жизни семьи и классовое 
происхождение. Выводы, полученные иссле
дователями, гласили: лучше всего справляют
ся с переходом во взрослое состояние мо-
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лодые люди, которые получили лучшее об
разование, не вступили в брак и не завели 
детей и отцы которых были специалистами 
разных профессий. Молодые люди, выросшие 
в неблагаприятных условиях, чаще, чем дру
гие, сказывались в тех же неблагаприятных 
условиях. 

Исследование показала, что в целом жен
щины в наше время имеют гораздо больше 
возможностей, чем их ровесницы в прошлом 
поколении. Больше всего выиграли от тех 
изменений, которые были упомянуты выше, 
женщины среднего класса: они с такой же 
вероятностью, как и их сверстники-мужчины, 
поступают в университеты и по окончании 
получают хорошо оплачиваемую работу. Эта 
тенденция в направлении большего равенства 
находит отражение также в растущей уверен
ности современных женщин в своих силах 
и в большем чувстве самоуважения по сравне
нию с аналогичной группой женщин, рожден
ных всего на двенадцать лет раньше. 

Шансы женщин сделать успешную ка
рьеру улучшаются, но остаются два главных 
препятствия. Мужчины-менеджеры и работо
датели по-прежнему дискриминируют обра
щающихся за работой женщин. Они посту
пают так, по крайней мере отчасти, пото
му что считают, что <женщины по-настоя
щему не заинтересованы в карьере• и что 
они обычно бросают работу, когда заводят 
семью. Наличие детей, действительно, до сих 
пор оказывает очень существенное влияние 
на возможность для женщин сделать карьеру. 
И это происходит не столько потому, что жен
щины пе заинтересованы в карьере, сколько 
потому, что их в действительности настойчи
во вынуждают выбирать между продвижени
ем по службе и рождением детей. Мужчины 
редко изъявляют готовность полностью раз
делить с женщиной ответственность за ра
боту по дому и заб01у о детях. Хотя гораз
до больше женщин, чем раньше, организуют 
свою домашнюю жизнь так, чтобы можно бы
ло продолжать служебную карьеру, они все 
еще сталкиваются на этом пути с большими 
препятствиями. 

Заключение 

Несмотря на то что традиционное влияние 
класса в ряде отношений совершенно очевид
но ослабевает, в частности в том, как люди 
себя отождествляют как личности, классовые 
различия по-прежнему составляют в совре
менных обществах самую основу экономиче
ского неравенства. Класс продолжает оказы
вать огромное воздействие на нашу жизнь, 
и принадлежиость к тому или иному классу 
соотносится с многообразными проявлениями 
неравенства, начиная от ожидаемой продол
жительности жизни и общего физического со
стояния и кончая доступностью образования 
и хорошо оплачиваемой работы. 

Неравенство между бедными и более со
стоятельными в Великобритании за последние 
двадцать лет увеличилось. Является ли расту
щее классовое неравенство той ценой, кото
рую приходится платить, чтобы обеспечить 
экономическое развитие? Такое мнение было 
особенно популярно в период правлепил пра
вительства Маргарет Тэтчер. Рассуждали таК: 
погоня за богатством способствует экономи
ческому развитию, потому что это является 
движущей силой, стимулирующей инновации 
� целеустремленность. Многие авторы выска
зывают мнение, что в настоящее время гло
бализация и нерегулируемость экономических 
рынков приводят к увеличению разрыва между 
богатыми и бедными и усугублению классово
го неравенства. 

Вместе с тем важно помнить, что наша 
деятельность никогда не бывает полностью 
детерминированной разделением на классы: 
у многих людей наблюдается социальная мо
бильность. Распространение высшего образо
вания, рас1ущая доступность повышения про
фессиональной квалификации, появление Ин
тернета И <•НОВОЙ ЭКОНОМИКИ•> - ВСе ЭТО предо
СТавляеТ важные новые возможности для вос
ходящей мобильности. Подобные явления еще 
больше разрушают старые классовые и страти
фикационные модели и способствуют возник
новению более гибкого меритократического 
порядка. 

Краткое содержание 
1. Социальной стратификацией называют разделение общества на слои, или страты. КоГда мы 

говорим о социальной стратификации, мы имеем в виду неравное nоложение, занимаемое 
отдельными людьми в обществе. Стратификация по полу и возрасту обнаруживается 
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во всех обществах. В более крупных традиционных обществах и в индустриальных 
странах в наши дни наблюдается стратификация, основанная на отношении к богатству, 
собственности и доступу к материальным благам и культурным ценностям. 

2. Выделяются четыре основных типа систем стратификации: рабовладельческая, кастовая, 
сословная и классовая. Тогда как первые три системы основаны на неравенстве, санк
ционированном законом или религией, классовое деление не является «официально» 
признанным, но его вызывают к жизни экономические факторы, оказывающие влияние 
на материальные условия жизни людей. 

3. Наиболее известными и влиятельными теориями стратификации общества являются тео
рии, разработанные Марксом и Вебером. Маркс отводил основную роль классу, который 
он рассматривал как объективно данную характеристику экономической структуры обще
ства. Он считал, что основной разлом проходит между владельцами капитала и рабочими, 
которые капиталом не владеют. Вебер придерживался сходного мнения, но различал 
еще два других аспекта стратификации - статус и партию. Статус связан с уважением 
или «социальным престижем», которым обладают отдельные люди или группы, а партия 
означает активную мобилизацию групп людей для достижения определенных целей. 

4. В качестве показателя социального класса часто используется род занятий. Отдельные 
люди, занятые одной и той же трудовой деятельностью, имеют обычно сходную сте
пень социального благополучия или неблагополучия и сходные возможности в жизни. 
Для представления классовой структуры общества социологи традиционно использовали 
схемы профессиональных классов. Классовые схемы представляют ценность потому, что 
позволяют проследить широкие классово-обусловленные проявления неравенства и мо
дели, но в других отношениях они страдают ограничениями. Например, классовые схемы 
с трудом применимы к экономически неактивному населению и не отражают важного 
значения для социального класса владения собственностью и богатством. 

5. Большинство людей в современных обществах живет сейчас более зажиточно, чем это 
было несколько поколений тому назад, тем не менее богатство по-прежнему сосредото
чено в руках сравнительно небольшага количества людей. Высший класс представляет 
собой незначительное меньшинство людей, обладающих и богатством, и властью, а кроме 
того возможностью передать свои привилегии следующему поколению. Богатые - это 
неоднородная и изменяющаяся группа; в последние годы ряды богатых во все боль
шем количестве пополняют миллионеры, добившиеся богатства благодаря собственным 
усилиям, а также женщины и молодые люди. 

б. Средний класс состоит в основном из тех, кто занят видами деятельности, характерными для 
«белых воротничков», - это учителя, специалисты-медики и служащие в индустрии услуг. 
В большинстве индустриальных стран средний класс в наши дни включает большую часть 
населения, что в значительной мере обусловлено ростом потребности в специалистах, 
менеджерах и администраторах. В отличие от представителей рабочего класса, члены 
среднего класса обычно обладают такими преимуществами, как образование и техническая 
квалификация, которые позволяют им продавать свой и умственный, и физический труд, 
чтобы заработать средства к существованию. 

7. Рабочий класс образуют люди, занятые физическим или ручным трудом. В течение ХХ в. 
численность рабочего класса значительно уменьшилась в связи с уменьшением применения 
ручного труда. Представители рабочего класса сейчас живут более зажиточно, чем это 
было сто лет назад. 

8. В последнее время некоторые авторы выдвинули предположение о том, что существенное 
воздействие на классовое положение оказывают такие факторы культуры, как образ 
жизни и модели потребления. Согласно указанному мнению, личность отдельного человека 
структурируется сейчас в зависимости от его образа жизни, а не в зависимости от таких 
традиционных показателей класса, как род занятий. 

9. Изучение стратификации общества традиционно было ориентировано на положение муж
ской части населения. Частично это объясняется убежденностью в том, что неравенство 
по признаку пола отражает классовые различия. Такая точка зрения является в вые-
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шей стеnени сомнительной. В современных обществах фактор nола оказывает влияние 
на стратификацию в известной стеnени независимо от класса. 

10. Классовая nринадлежность отдельного человека, no крайней мере в какой-то стеnени, 
достигается им, а не nросто «дается» ему от рождения. Достаточно расnространенное 
явление nредставляет собой как восходящая, так и нисходящая социальная мобильность 
в классовой структуре общества. 

11. При изучении социальной мобильности различают nеремещение в nределах одного nо
коления (интрагенерационная мобильность) и nеремещение nри nереходе от одного 
nоколения к другому (интергенерационная мобильность). Первый тиn социальной мо
бильности обозначает движение вверх или вниз no социальной лестнице в nроцессе 
трудовой деятельности одного человека. Второй тиn социальной мобильности указывает 
на движение от nоколения к nоколению, наnример, когда дочь или сын из рабочей семьи 
становится сnециалистом. Социальная мобильность имеет, как nравило, ограниченный мас
штаб. Большинство людей не уходят далеко от уровня семьи, из которой они вышли, хотя 
расширение nотребности в «белых воротничках» на nротяжении нескольких nоследних 
десятилетий создало возможность для значительного объема восходящего nеремещения 
на короткие дистанции. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Какой из теоретических подходов к стратификации общества представляется вам наиболее 
релевантным исходя из вашей повседневной практики? 

2. Почему так много социологов используют род занятий как критерий при определении 
социального класса? 

3. Почему в современных обществах мобильность нисходящая имеет меньшее распростра
нение, чем мобильность восходящая? 

4. Что подразумевают социологи под <·реляционными·> классовыми схемами? 

5. Что является наиболее подходящей единицей при изучении классов - индивидуум или 
семья? 

6. Представляет ли собой неравенство в обществе негативное явление, если все члены этого 
общества обеспечены необходимыми продуктами питания и одеждой? 
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ГЛАВА 

11 
БЕДНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

И СОЦИАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ 

Кэрол - молодая женщина двадцати че
тырех лет, работающая в центре телефонной 
связи, сообщающая информацию и оказываю
щая услуги клиентам, которые хотели бы по те
лефону сделать распоряжения относительно 
предполагаемого путешествия. У нее долгий 
рабочий день, часто он длится до позднего 
вечера. Все, кто работает рядом с ней на те
лефоне, - женщины. Они сидят в одной ком
нате за длинными столами, отделенные друг 
от друга перегородками серого цвета. Женщи
ны говорят в микрофон, соединенный с на
ушниками, и одновременно посылают запрос 
и получают информацию из компьютерных 
терминалов, находящихся перед ними. 

Как и многие ее коллеги, Кэрол - мать
одиночка. На свою скромную зарплату она 
содержит двух маленьких детей. Каждый ме
сяц она получает на детей небольтую сумму 
от своего бывшего мужа, но денег никогда 
не хватает, чтобы оплатить расходы. Кэрол 
живет от одной зарплаты до другой. По утрам 
три раза в неделю она дополнительно ра
ботает уборщицей в офисах, расположенных 
в здании недалеко от ее квартиры. Деньги, за
работанные на этой дополнительной работе, 
позволяют ей вовремя оплачивать большин
ство счетов, покупать одежду детям и пла
тить за содержание детей в детском учрежде
нии. Несмотря на дополнительный заработок, 
Кэрол каждый месяц еле сводит концы с кон
цами. Она живет с детьми в муниципальной 
квартире в районе массовой застройки. Ее 
первоочередная цель - продвинуться в жизни 
настолько, чтобы переехать с детьми в более 
спокойный, более благоустроенный район. 

По вечерам, когда Кэрол работает в теле
фонном центре допоздна, она бежит со служ
бы, чтобы забрать детей у своей матери, ко-

торая ежедневно смотрит за ними после того, 
как детское учреждение заканчивает работу. 
Если Кэрол повезет, дети снова засыпают сра
зу же, как она привозит их домой, но очень 
часто ей приходится вести с ними долгую 
борьбу, чтобы уложить спать. К тому време
ни, когда дети засыпают, Кэрол уже слишком 
измучена, чтобы быть в состоянии что-либо 
делать, кроме как включить телевизор. У нее 
мало времени для покупки продуктов и приго
товления надлежащей еды, поэтому она и дети 
часто едят готовые замороженные полуфабри
каты. Она знает, что им всем была бы полезнее 
более сбалансированная диета, но поблизости 
от их жилого района нет магазинов, кроме 
того, в любом случае, она не может позволить 
себе покупать много свежих продуктов. 

Кэрол беспокоит, что она проводит с 
детьми слишком мало времени, но как решить 
эту проблему, она не знает. После того, как 
они с мужем развелись, первые восемнадцать 
месяцев она прожила с детьми на пособие, 
получаемое от государства. С трудом справ
лясь со своим сегодняшним положением, она 
тем не менее не хочет становиться зависимой 
от социальной благотворительности. Кэрол 
надеется, что через несколько лет, приобретя 
опыт работы в телефонном центре, она смо
жет продвинуться по службе и получить более 
ответственную и лучше оплачиваемую работу. 

Многие люди, встретив женщину, подоб
ную Кэрол, м01уг сделать некоторые предпо
ложения о ее жизни. Они могуг подумать, что 
бедность Кэрол и ее низкое положение в обще
стве являются результатом ее недостаточных 
природных способностей или следствием ее 
собственного воспитания. Другие могут обви
нить Кэрол в том, что она работает недоста
точно упорно и поэтому не может преодолеть 



276 Глава 11. Бедность, социальная помощь и социальное отчуждение 

свое трудное положение. Насколько справед
ливы подобные мнения? Задача социолога как 
раз и состоит в том, чтобы проанализиро
вать такие мнения и сформировать в обще
стве более широкий взгляд на данное явление, 
позволяющий объяснить то, что происходит 
с людьми, подобными Кэрол. 

Кэрол и ее дети - это лишь один пример 
семьи среди многих других в Соединенном 
Королевстве, которые существуют в условиях 
бедности. Согласно Организации по экономи
ческому сотрудничеству и развитию (ОЕСР), 
показатели бедности в Великобритании явля
ются одними из худших среди развитых стран. 
Многие испытали бы шок, узнав, что Велико
британии принадлежит подобное сомнитель
ное достижение. Более состоятельные люди 
часто даже не имеют представления о масшта
бах бедности, существующей рядом с ними. 

Бедность 

Что такое бедность? 

Что такое бедность и как ее следует опре
делять? Социологи проводят различие между 
двумя разными понятиями бедности - аб
солютной и относительной бедностью. По
нятие абсолютной бедности основывается 
на идее существования прожиточного мини
мума - основных условий, которые долж
ны быть выполнены, чтобы обеспечить фи
зически нормальное существование человека. 
О людях, которые лишены этих фундаменталь
ных условий, необходимых для человеческого 
существования - таких как достаточное пи
тание, кров и одежда - говорят, что они 
живуr в бедности. Поиятие абсолютной бед
ности трактуется как имеющее универсальную 
применимость. Считается, что стаидарты для 
человеческого существования более или ме
нее одинаковы для всех людей сопоставимого 
возраста и телосложения, независимо от того, 
где они живуr. О любом человеке, где бы он 
ни находился, если условия его жизни ни
же установленных универсальных стандартов, 
говорят, что он живет в бедности. 

Не все, однако, согласны, что возмож
но установить такой стандарт. По мнению 
таких социологов, гораздо целесообразнее ис
пользовать поиятие относительной бедности, 
которое соотносит бедность с общим стандар
том жизни, преобладающим в конкретном об
ществе. Сторонники понятия относительной 

бедности утверждают, что бедность опреде
ляется с точки зрения культуры и ее нельзя 
измерять в соответствии с каким-либо универ
сальным стандартом наличия или отсутствия 
тех или иных условий. Ош»бочно полагать, 
что человеческие потребности везде одинако
вы, - в действительности они различаются 
как внугри одного общества, так и в разных 
обществах. То, что кажется насущно необхо
димым в одном обществе, может считаться 
роскошью в другом. Например, в большин
стве индустриальных стран водопровод, слив
ной бачок в туалете и регулярное потребле
ние фруктов и овощей рассматриваются как 
основные условия, необходимые для здоровой 
жизни; в таких обществах считается, что лю
ди, лишенные этих условий, живуг в бедности. 
Вместе с тем, во многих развивающихся стра
нах такие вещи не являются стандартом для 
большей части населения, и было бы бессмыс
ленно определять бедность в соответствии с их 
наличием или отсутствием. 

При определении и абсолютной, и от
носительной бедности возникают трудности. 
Одна из распространенных методик для изме
рения абсолютной бедности состоит в опре- · 

делении черты бедности, которая устанавли
вается исходя из стоимости продуктов, не
обходимых для выживания человека в том 
или ином обществе. Если доход отдельного 
человека или семьи находится ниже черты 
бедности, говорят, что они живуг в бедности. 
Однако использование единственного крите
рия бедности может оказаться недостаточным, 
потому что при таком подходе не принима
ется во внимание варьирование человеческих 
потребностей как внуrри одного общества, 
так и в разных обществах. В одних регио
нах страны жизнь может быть гораздо более 
дорогой, чем в других; стоимость основных 
продуктов питания различается от региона 
к региону. Другой пример - люди, занимаю
щисся физическим трудом на свежем воздухе, 
обычно нуждаются в большем количестве про
дуктов питания, чем, скажем, служащие в офи
се, которые проводят весь свой рабочий день 
в помещении. При единственном критерии 
бедности может оказаться, что положение не
которых людей оценивается как находящееся 
выше черты бедности, тогда как в действитель
ности их доход не обеспечивает даже самые 
необходимые для существования потребности. 

Понятие относительной бедности также 
сопряжено с рядом сложностей. Одна из глав-
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ных заключается в том, что по мере развития 
общества понимание относительной бедности 
таюке неизбежно должно претерпеть измене
ние. По мере того как общества становятся 
более зажиточными, стандарты для определе
ния относительной бедности постепенно под
нимаются вверх. Бьшо время, например, ко
гда автомобили, холодильники, центральное 
отопление и телефоны считались предметами 
роскоши. Однако сейчас в большинстве ин
дустриальных обществ они воспринимаются 
как необходимые для ведения полноценной 
и активпой жизни. Некоторые критики поня
тия относительной бедности предупреждали, 
что при использовании этого понятия обычно 
упускается из виду тот факт, что в настоящее 
время даже наименее обеспеченные члены об
щества живут значительно лучше, чем прежде. 
Они задаются вопросом, можно ли вообще 
говорить о <·настоящей·> бедности примени
тельно к обществу, подобному современной 
Великобритании, где такие потребительские 
товары, как телевизоры и стиральные маши
ны имеются практическп в каждом доме. 

Бесспорно, что даже семьи с самым низ
кпм уровнем дохода имеют в настоящее время 
гораздо больший доступ к товарам и услу
гам, чем два десятилетия назад. Тем не ме
нее, было бы ошибочно полагать, что это 
свидетельствует об отсутствии бедности. Хо
тя британское общество стало в целом бо
лее обеспеченным, пропасть между самыми 
богатыми и самыми бедными членами обще
ства становится все заметнее. Семьи с низкпм 
уровнем дохода, подобные семье Кэрол, едва' 
сводят концы с концами. Используя индекс де
привации, которым измеряется наличие или 
отсутствие предметов первой необходимости 
для содержания детей, социологи обнаружили, 
что многим семьям с трудом удается обеспе
чить детям <·самое необходимое•> - как, на
пример, свежие фрукты хотя бы один раз 
в день, непромокаемую верхнюю одежду или 
возможность реализовать свое хобби и за
ниматься на досуге любимым делом (Middle
ton et al. 1997). Недоедание, плохое здоровье, 
ограниченный доступ к образованию и пуб
личным учреждениям, а таюке нестабильные 
жилищные условия по-прежнему широко рас
проо·ранены среди семей с низким доходом. 
Все это указывает на то, что, в относительных 
терминах, бедность в британском обществе 
имеет, как и прежде, глубокие корни. 

Критерии бедности 

Официальные критерии бедности 
В отличие от Соединенных Штатов Амери
ки и многих других стран, где существует 
официальная <•черта бедности·>, в Великобри
тании определение бедности как таковой пра
вительством не дается. При отсутствии офи
циального определения бедности исследова
тели в Соединенном Королевстве для измере
ния уровней бедности опирались на другие 
статистические показатели, такпе, например, 
как представление государственных пособий. 
В исследованиях обычно определялся как <•Жи
вущий в бедности·> любой человек, доход кото
рого был на уровне или ниже уровня дохода, 
при котором выплачивается дополнительное 
пособие. Дополнительное пособие - это де
нежные выплаты людям, чей доход не дости
гает уровня, который считается необходимым 
для поддержания существования. Люди с до
ходом, составляющим от 100 до 140% того 
дохода, при котором полагается дополнитель
ное пособие, характеризовались как живущие 
<•на грани бедности·>. В ведавнее время допол
нительное пособие бьшо заменено доплатой 
к доходу, и бедность теперь чаще всего измеря
ется исходя из числа семей, живущих на доход 
ниже среднего, или на доход, равный полови
не среднего или ниже его. 

Если исходить из такого определения бед
ности, число людей, живущих в бедности или 
на грани бедности, в 1980-х rr. резко увели
чилось (Blackburn 1991), и это затронуло все 
возрастающее число детей. В 1979 г. 1 О% детей 
(моложе пятнадцати лет) жили в семьях с до
ходом, на 50 % ниже национального среднего 
дохода; к 1991 г. доля таких детей увеличи
лась до 31 % (Kumar 1993). После резкого 
роста бедности в 1980 rr. уровень бедности 
оставался довольно устойчивым на протяже-

. нии 1990-х гг. Материалы, относящиеся к кон
цу 1990-х гг., показали, что приблизительно 
1 О, 7 млн британцев жили на доходы ниже по
ловины среднего дохода, а если учесть еще 
расходы на жилье, то число такпх людей со
ставило уже 14 млн (Howarth et al. 1999). 

Субъективные критерии бедности 
Некоторые исследователи полагают, что если 
при определении бедности исходить только 
из дохода, то недооцениваются реальные мас
штабы лишений, от которых страдают семьи 
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Таблица 11.1 
Процент семей, ощущавших, что они не могут себе nозволить некоторые необходимые вещи 

(сравнение no странам Евроnейского Союза. 1995 г.) 

� 
мясо в рационе 

новую одежду недельный отпуск 
а через день 

Португалия 6 47 59 

Греция 35 32 51 

Испания 2 9 49 

Соединенное Королевсrво 10 15 40 

Ирландская Республика 4 7 38 

Италия 6 15 38 

Франция 5 10 34 
Бельгия 4 10 26 

Авсrрия 8 10 24 

Дания 2 5 16 

Нидерланды 2 13 15 
Люксембург 3 5 14 

Германия 5 15 12 

Источник: Social Trends. 29. 1999. ТаЬlе 5.12. Crown copyright. 

с низким доходом. Было предпринято несколь
ко важных исследований, авторы которых сде
лали попытку определить бедность с помощью 
не объективных критериев, таких как уровень 
дохода, а с помощью критериев субъективных. 

К ученым, считающим, что официаль
ные критерии бедности недостаточны, отно
сится Питер Таунсенд. В своих исследованиях 
Таунссид исходит не из статистики доходов, 
но обращается к субъективным представленн
ям людей о том, что такое бедность (Townsend 
1979; Townsend et al. 1987). У респондентов 
спрашивали их мнение относительно того, ка
кой доход необходим, чтобы содержать семью 
надлежащим образом, а также о том, насколь
ко их доход в настоящее время соответствует 
этой сумме, превосходит ее или не дотягивает 
до нее. В самых разных семьях определяемый 
респондентами дополнительный доход был 
в среднем на 61% выше, чем правительствен
ный минимум, требуемый для предоставления 
пособия. Опрошенные сообщили также по
дробную информацию о своем образе жизни, 
включая сведения о жилищных условиях, при
вычках в еде, о работе, досуге, общественной 
деятельности. Эти данные показали, что часто 
между теми потребностями, которые у семьи, 
по мнению ее членов, существу10т, и способно
стыо семьи их удовлетворить обнаруживается 
резкое несоответствие. При доходе ниже иско
торого уровня семьи испытывали <•многочис-

ленные лишения·>; это означало, что они обхо
дились без нескольких предметов или занятий, 
которые они считали необходимыми. Исходя 
из полученных результатов, Таунсенд пришел 
к выводу, что минимум для получения пособия, 
установленный правительством на основе про
верки нуждаемости, был занижен более, чем 
на 50% и составлял сумму, намного меньшую 
того минимального дохода, который реально 
нужен семье для полноценного и многосто
роннего участия в жизни общества. 

Основываясь на работах Таунсенда, два 
важных исследования относительной бедно
сти в Великобритании осуществили Джоанна 
Мэк и Стюарт Лэнсли. Мэк и Лэнсли прове
ли для телевизионной программы •Очередь 
за бесплатными обедами в Великобритании• 
опрос мнений, чтобы определить, что именно 
люди считают <•предметами первой необхо
димости• для •приемлемого• уровня жизни. 
На основе полученных ответов они составили 
список из двадцати одного предмета первой 
необходимости, которые бьши признаны обя
зательными для нормальной жизни более, чем 
50 % респондентов. Свыше 90 % опрошенных 
согласились с важностью еще пяти предметов 
перnостепенной важности: отопление, 1уалет 
и ванная комната в доме, отдельная кровать 
для каждого члена семьи и отсутствие в доме 
сырости. Соответственно указанным двадцати 
шести предметам первой необходимости -
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и их наличию или отсуrствию в британских 
семьях - Мэк и Лэнсли измерили уровень бед
ности в 1983 и снова в 1990 гг. Их результаты 
показали значительный рост бедности на про
тяжении 1980-х rr., причем число людей, живу
щих в бедности (определяемой как отсутствие 
трех или более предметов первой необходи
мости из двадцати шести) увеличилось с 7,5 
до 11 млн, а число людей, живущих в большой 
бедности (у них отсуrствуют семь или более 
предметов первой необходимости), возросло 
с 2,6 до 3,5 млн (Mack and Lansley 1985, 1992). 

Аналогичные индексы депривации, по
строенные на основе субъективных критери
ев, были использованы для измерения бедно
сти среди детей и для сравнения уровней 
относительной бедности в разных странах 
(см. табл. 11.1). 

Недавние тенденции в сфере 
бедности в Соединенном 

Королевстве 

Для определения эффективности программ 
борьбы с бедностью Фонд Джозефа Раунтри 
и Институr новой политики составили ежегод
но корректируемый перечень 50 показателей 
бедности и социального отчуждения (Howart et 

al. 1999). Эти показатели включают семейный 
доход, но также охватывают такие факторы, 
как здоровье, доступ к образованию, модели 
занятости и общественная деятельность. Неко
торые из главных результатов в 1999 1: были 
следующие: 

• Более двух миллионов детей живуr в се
мьях, где никто из взрослых не занят 
на оплачиваемой работе. Более трех мил
лионов детей живуr в семьях, доход кото
рых составляет меньше половины сред
него по стране. 

• Свыше двух третей глав семей, живущих 
в муниципальном жилье, не имеют опла
чиваемой работы. 

• Свыше одного миллиона пенеионеров 
полностью зависят от государственных 
пенсий и пособий как средств к суще
ствованию. Пенсионеры, как и раньше, 
сконцентрированы в нижней половине 
шкалы распределения доходов. 

• Обнаружилось значительное нсравенство 
в состоянии здоровья среди населения 
Великобритании. По сравнению с 1991 г. 

на 40 % увеличилось число муниципаль
ных округов, где уровень смертности зна
чительно превышает средний по стране. 

Как же можно объяснить столь широкое рас
пространение нищеты в такой богатой стране, 
как Великобритания? В качестве одной из ло
гически возможных отправных точек разумно 
бьшо бы обратиться к рассмотрению расту
щего неравенства между •имущими·> и •неиму
щими•> в Великобритании и других индустри
альных обществах. Разрыв между самыми бо
гатыми и самыми бедными членами общества 
в 1980-х rr. резко увеличился: Великобритания 
занимает второе место, уступая только Новой 
Зеландии, среди индустриальных стран, испы
тавших самый круrой рост экономического 
неравенства в период между 1977 и 1990 п: 

К такому драматическому развитию событий 
привело сочетание ряда факторов, и многие 
из них связаны с конкретной политикой пра
вительства, направленной на выведение эко
номики из застоя. 

В основе политики, проводимой прави
тельством г-жой Тэтчер, лежала теория, соглас
но которой сокращение ставок налога для от
дельных людей и корпораций должно приве
сти к высокому экономическому росту, плоды 
которого -просочатся вниз·> к бедным. Анало
гичного курса придерживались Соединенные 
Штаты в период презндентства Рональда Рей
гана, причем результаты были сопоставимы. 
Факты не подтверждают тезис о •просачива
нии вниз·> каких бы то ни бьшо улучшений. 
Сможет или нет подобная экономическая по
литика ускорить экономическое развитие, по
кажет время, но результатом ее проведения 
является увеличение разрыва между бедными 
и состоятельными людьми, в действительно
сти значительное увеличение при этом числа 
тех, кто живет в бедности. 

Политика, которую начало проводить 
правительство в 1980-х - начале 1990-х гг., 
бьша выгодна более богатым членам обще
ства и усугубляла неблагаприятное положение 
бедных. Приватизация ранее национализиро
ванных отраслей индустрии создала возмож
ность обогащения для инвесторов из сред
него и высшего класса. Напротив, зарплата 
рабочих, занятых физическим и неквалифи
цированным трудом, зачастую сокращалась, 
поскольку права рабочих, зафиксированные 
в Законе о защите прав наемных рабочих, 
были урезаны. 
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Росту социальной поляризации в Вели
кобритании, Соединенных Штатах и в других 
странах способствовали таюке и другие из
менения в структуре занятости и глобальной 
экономике. Как мы отмечали в главе 10 •Класс, 
классовая стратификация и неравенство•, рост 
потребности в специалистах и менеджерах со
провождался относительным падением спроса 
на рабочих, занятых физическим трудом. Это 
оказало существенное влияние как на модели 
распределения доходов, так и на модели без
работицы. Дело часто обстоит так, что неква
лифицированные и полуквалифицированные 
рабочие с трудом находят себе работу в усло
виях быстро меняющегося рынка труда, где 
все больше требуется квалификация, которую 
дают образование и техническая подготовка. 
Хотя в секторе индустрии услуг наблюдал
ел заметный рост возможностей, спрос был 
в основном на должности низкооплачиваемые 
и дающие мало перспектиn на продвижение 
по службе. 

Появление на рынке труда женщин озна
чало увеличение разрыва между семьями с дву
мя работающими и зарабатывающими много 
и семьями бедными, где ни один из членов 
не является активным участником на рынке 
труда. Заработки женщин стали играть более 
существенную роль в семейном бюджете. чем 
когда-либо раньше, а при том, что женщины 
получили возможность занимать влиятельные 
и высокооплачиваемые должности в гораздо 
больших количествах, чем прежде, их доля 
в заработке семьи может оказаться весьма 
весомой. И действительно, материальное пре
успевание семей с двумя работающими, осо
бенно бездетных, является одним из самых 
важных факторов в изменении модели рас
пределения дохода. Различия между семьями 
с двумя работающими, с одним работающим 
и семьями, где ни один из членов не работает, 
становятся все более заметными. 

Быть может, самое сильное воздействие 
на распространение бедности оказывает без
работица. Хоть это и представляется само
очевидным, указанный факт часто недооцени
вается. Конечно, чтобы гарантировать жизнь, 
свободную от бедности, одного только ста
бильного дохода недостаточно, однако это яв
ляется важной предпосылкой. У семей, имею
щих одного кормильца, и у семей, не имею
щих кормильца, вообще нет шансов избежать 
бедности. О связи между бедностью и безра
ботицей свидетельствуют, в частности, цифры, 

относящиеся к бедности детей. Последние ис
следования показали, что почти одна пятая 
детей в Соединенном Королевстве - свыше 
2 млн детей - живет в семьях, где никто 
из взрослых не имеет оплачиваемой работы. 

Для правительств, настроенных на борь
бу с бедностью, перnоочередной задачей яв
ляется оживление рынка труда, что увеличит 
возможность легко найти работу. Чем больше 
людей будет работать, тем больше будет ресур
сов в национальном бюджете, которые можно 
направить на нужды здравоохранения, обра
зования и других социальных служб. Как мы 
увидим при обсуждении реформы социально
го обеспечения, программы расширения за
нятости, которые позволили бы безработным 
участвовать на рынке труда, являются самой 
сердцевиной многих современных стратегий, 
направленных на борьбу с бедностью. 

Кто является бедным? 

Невозможно представить краткое описание 
<•бедных·>, бедность многолика и изменчива. 
Тем не менее, можно сказать, что люди, ко
торые относятся к определенным категориям, 
вероятно чаще, чем другие, живуг в бедно
сти. Нередко люди, находящиеся по тем или 
иным причинам в неблагаприятном положе
нии, имеют больше шансов оказаться сре
ди бедных. Безработные, люди, работающие 
неполный рабочий день или на временной 
основе, пожилые люди, люди больные и шо
ди. с ограниченными возможностями, дети, 
женщины, члены больших многодетных се
мей иjили семей неполных, представители 
этнических меньшинств - все эти категории 
людей имеют большую вероятность в какой-то 
период своей жизни оказаться среди живущих 
в бедности. 

Бедность имеет широкое распростране
ние среди пожилых людей, живущих на пев
сию (см. рис. 11.1 ). У многих людей, имевших 
достаточный заработок, пока они работали, 
при уходе на пенсию резко сокращаются до
ходы. Старея, некоторые пожилые люди оказы
ваются все более зависимы от помощи других 
людей - материальной, физической, эмоцио
нальной. В Соединенном Королевстве те, кому 
больше 65 лет, составляют самую многочис
ленную группу людей, получающих пособия 
по нуждаемости; в 1998 г. 1,3 млн британцев 
жили исключительно на певсии и пособия, 
выплачиваемые государством (Howartb et а!. 
1999). Две пятых всех средств, выделенных 
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Рис. 11.1. Концентрация пенеионеров в нижней 
половине шкалы распределения дохода 

Источник: Howarth С. et al. Monitoring Pover
ty and Social Exclusion 1999. Joseph Rowntree 

Foundation. 1999. Fig. 5. 
(Публикуется с разрешения Joseph Rowntree 

Foundation.) 

на социальную защиту в 1996-1997 rr., бьши 
израсходованы на эту группу (HMSO 1999). 

Процент детей (моложе 15 лет), живущих 
в семьях с доходом, составляющим меньше по
ловины общенационального среднего дохода, 
в последние годы увеличился. В 1979 г. в таких 
семьях жили 10% детей, а в 1991 г. их доля вы
росла до 31%. Важнейшими причинами роста 
детской бедности являются высокий уровень 
безработицы, возрастание доли низкооплачи
ваемого труда в экономике и увеличение числа 
неполных семей. 

Влияние бедности на жизненные пер
спекшвы детей весьма существенно: дети, рож
денные в социальных классах IV и V, имеют 
на 20 % большую вероятность иметь недо
статочный вес, чем дети, родившиеся в со
циальных классах 1, 11 и III; коэффициент 
смертности от несчастных случаев среди детей 
указанных двух классов в нижней части соци
альной лестницы выше, чем у верхних трех 
классов; полученное образование также отра
жает принадлежиость детей к тому или иному 
социальному классу (Howarth et а/. 1999). 

Среди бедных в непропорционально 
большом количестве представлены члены 

групп этнических меньшинств. Исследовате
ли бедности в Великобритании в 1990-х гг. 
с тревогой отмечали высокий уровень бедно
сти в семьях пакистанцев и выходцев из Бан
гладеш, где безработица особенно велика. Ана
логичным образом внимание было обращено 
на преобладание среди матерей-одиночек жен
щин афро-карибского происхождения Uoseph 
Rowntree Foundation 1995). В Соединенных 
Штатах между этнической принадлежиостью 
и бедностью также обнаруживается тесная 
связь: доля бедных среди черных американ
цев составляет 26,1 % (9, 1 млн чел.), среди 
латиноамериканцев - 25,6% (8, 1 млн чел.) -
иначе говоря, примерно в три раза больше, 
чем процент бедных среди белого населения. 

Попытки объяснения бедности 
Попытки объяснить такое явление, как бед
ность, можно разделить на две главные груп
пы: теории, согласно которым бедные сами 
ответственны за свою собственную бедность, 
и теории, согласно которым бедность про
изводится и воспроизводится структурными 
силами в обществе. Эти конкурирующие под
ходы иногда условно называют соответствен
но теориями •виновата жертва• и теориями 
•виновата система•. Мы кратко обсудим их 
по очереди. 

У теорий, признающих бедных виновны
ми в их собственном неблаrоприятиом по
ложении, длинная история. Первые попытки 
описания последствий бедности, таких как ра
ботные дома XIX в., основывались на убеж
дении, что бедность - результат неадекват
ности или патологии людей. Считалось, что 
бедные - это люди, которые не способны до
биться успеха в обществе - из-за недостатка 
сноровки, моральной или физической слабо
сти, отсутствия мотивации или в силу низких 
способностей. Социальное положение пони
малось как отражение таланта человека и его 
трудовых усилий; тот, кто заслужил успех, тот 
его добивался, а другие, менее способные, бы
ли обречены на неудачу. Существование •по
бедителей• и •неудачников• рассматривалось 
как непреложный факт жизни. 

В 1970-х- начале 1980-х rr. возрождение 
подобных взглядов наблюдалось в форме по
литических заявлений, подчеркивавших, что 
успех в обществе является вознаграждением 
за предприимчивость и целеустремленность, 
и что люди, не добившиеся успеха, сами от
ветственны за те обстоятельства, в которых 
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Социа.nьная nопяриэация: аиноаата ли а этом. r.nобапиэация? 

Сегодня, когда силы, сnособствующие глобали· 
зации, стали главным nризнаком нашего меняю
щегося мира, часто высказывается nредnоложе
ние, что глобализация в значительной стеnени 
виновата в растущем экономическом неравен
стве. Расnространение соглашений о свободной 
торговле nонимается как возможность для не· 
квалифицированных рабочих в некоторых стра
нах nодорвать nоложение неквалифицированных 
рабочих в других странах. Рабочие текстильных 
фабрик на Филиnnинах, наnример, довольствуют
ся более низкой заработной nлатой и nособиями, 
чем рабочие в Великобритании или Соединенных 
Штатах. В результате работа «уплывает за моря», 
так как корпорации договариваются nереместить 
части производственноrо процесса на междуна· 
родные рынки труда. 

они оказались. Зачастую объяснение бедно
сти пытались найти в образе жизни бедных, 
а также в жизненной позиции и взглядах, 
которые им якобы присущи. Оскар Льюис вы
двинул одну из наиболее влиятельных теорий 
подобного рода, утверждавшую, что у многих 
бедных людей существует культура бедности 
(Lewis 1961). По мнению Льюиса, бедность -
это не результат неадекватности человека, но 
широкая социальная и культурная атмосфе
ра, в которой социализируются дети бедня
ков. Культура бедности передается от одного 
поколения к другому, потому что молодые 
люди с раннего возраста привыкают к тому, 
что нет смысла стремиться к чему-то луч
шему. Более того, они смиряются со своим 
жалким существованием, принимая его как 
неизбежность. 

Тезис о культуре бедности был развит аме
риканским социологом Чарлзом Марри. Люди, 
являющиеся бедными те по своей вине• -
например, вдовы или вдовцы, сироты или ин
валиды - попадают в другую категорию, в 
отличие от тех, кто принадлежит к культуре 
иждивенчества. Этим термином Марри обо
значает бедных людей, которые рассчитывают 
на получение социальной помощи от прави
тельства, а не на поиски работы на рынке 
труда. По его утверждению, возникновение го
сударства всеобщего благосостояния создало 
субкультуру, которая подрывает личную целе
устремленность и способность самому себе по
мочь. Вместо того чтобы ориентировать себя 

Следует, однако, быть· осторожным в по
пытках взвалить всю вину за экономическое не
равенство на глобализацию. Ана�из тенденций 
в распределении дохода показывает, что наибо
лее заметное неравенство совсем не обязательно 
наблюдается в тех отраслях индустрии, где более 
значительную роль играет международная тор· 
говля. Более важную роль, несомненно, играют 
сдвиги в технологии, приводящие к росту спро
са на квалифицированных рабочих и сокраще
нию спроса на неквалифицированных рабочих, 
заработная nлата и гарантии занятости кото
рых соответственно уменьшаются. Одновремен
но рабочие, обладающие способностями в сфере 
информационных технологий, становятся более 
востребованными и получают возможность зара· 
батывать больше. 

на будущее и пытаться добиться лучшей жизни, 
люди, зависящие от государственной благо
творительности, довольствуются получением 
милостыни. Социальная помощь, как утвер
ждает Марри, лишила людей стимула к работе 
(Murray 1984). 

Подобные теории находят, по-видимому, 
отклик и у населения Великобритании. Как по
казали опросы, большинство британцев счи
тает бедных виновными в своей бедности 
и с подозрением относится к тем, кто жи
вет <•Задаром• на •государственные подачки•>. 
Многие полагают, что люди, получающие госу
дарственные пособия, могли бы найти работу, 
если бы действительно захотели. Однако такие 
представления не соответствуют реальной си
туации. Почти четвертая часть тех, кто живет 
в бедности в Соединенном Королевстве, так 
или иначе работает, но их заработок слишком 
мал, чтобы позволить им избежать бедности. 
Из оставшихся большинство составляют дети, 
не достигшие четырнадцати лет, пожилые лю
ди в возрасте 65 лет и старше и больные люди 
или инвалиды. Несмотря на распространенное 
мнение о многочисленных случаях обмана 
при получении социальной помощи, меньше 
одного процента обращений за помощью бы
ли необоснованными - что значительно ниже, 
чем в случае налоговых деклараций о доходах, 
где, по подсчетам, более 10% налогов недопо
лучается из-за неправильного декларирования 
или утаивания доходов (см. также врезку <•За
висимость от социальной помощи• на с. 301). 
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При другом подходе для объяснения при
чин бедности в первую очередь обращают
ся к широкомасштабным социальным процес
сам, которые по рождают условия для бедности 
и которые людям трудно преодолеть. Соглас
но этому мнению, структурные силы внутри 
общества - такие факторы, как класс, гендер, 
этническая принадлежность, род занятий, по
лученное образование и т. д. - формируют 
способ распределения ресурсов. Сторонники 
структурного подхода к объяснению бедности 
считают, что отсутствие стремления к успеху 
у бедных, которое часто толкуется как проявле
ние •культуры иждивенчества•, на самом деле 
представляет собой следсrвие их бедственно
го положения, а не его причину. Невозможно 
устранить бедность путем изменения взглядов 
людей, заявляют они, для этого нужны поли
тические меры, направленные на более рав
номерное распределение в обществе доходов 
и ресурсов. Субсидии на содержание детей, 
установленный минимум почасовой оплаты 
труда и гарантированный уровень семейного 
дохода � таковы меры, с помощью которых 
пытались устранить существующее социальное 
неравенство. 

Оценка 

И у того, и у другого подхода есть много сто
ронников, и вариации обеих точек зрения по
стоянно звучат во время публичных дискуссий 
по проблемам бедности. Сторонников теории 
•культуры бедности• критики обвиняют в <ИН

дивидуализации• бедности и в попытке пе
реложить на бедных вину за обстоятельства, 
которые от них не зависят. По их мнению, 
бедные - жертвы, а не •халявщики·>, которые, 
злоупотребляя системой, хотят сесть на шею 
государству. Вместе с тем следует проявлять 
осторожность и не принимать некритически 
аргументы тех, кто утверждает, что причины 
бедности кроются исключительно в структуре 
самого общества. Такой подход подразумевает, 
что бедные просто пассивно принимают труд
ную ситуацию, в которой они оказались. Это 
весьма далеко от истины, как мы увидим ниже. 

Бедность и социальная 
мобильность 

В большинстве исследований, посвященных 
проблемам бедности, в прошлом основное 
внимание уделялось тому, как люди попадают 

в категорию бедных, а также из года в год про
водилось измерение уровня бедности. Мень
ше внимания обычно уделялось •жизненному 
циклу• бедности - .:rому, как люди с течени
ем времени выбираются из бедности (и часто 
снова возвращаются в эту категорию). 

Широко распространено мнение, соглас
но которому бедность - это перманентное 
состояние. Однако быть бедным - отнюдь 
не обязательно означает навсегда увязнуть 
в бедности. Значительная часть людей, жи
вущих какое-то время в бедности, либо име
ла более благоприятные условия для жизни 
в прошлом, либо, как можно ожидать, выка
рабкается из бедности когда-либо в будущем. 
Согласно недавно проведеиным исследовани
ям, в значительном объеме наблюдается дви
жение как в категорию бедности, так и из нее: 
поразительна ·много людей сумели избежать 
бедности, и в то же время больше людей, чем 
считалось раньше, в какой-то период своей 
жизни жили в бедности. 

Статистические данные, полученные в хо
де Обследования страховыми экспертами бри
танских семей (British Household Рапе! Sur
vey - BHPS), показывают, что немногим боль
ше половины тех, кто по своему доходу в 
1991 г. относился к нижней одной пятой ча
сти (квантили), входили в ту же категорию 
в 1996 г. (см. табл. 11.2). Это не обязательно 
означает, что люди на протяжении пятилетне
го периода постоянно оставались внутри этой 
нижней квантили. С некоторыми из них дело, 
возможно, обстояло именно так, но другие, 
вполне вероятно, поднимались в жизни и вы
ходили из состава этой нижней пятой части, 
а потом в этот же период времени снова в нее 
возвращались. В ходе указанного обследова
ния также обнаружилось, что один из десяти 
опрошенных взрослых неизменно находился 
в числе беднейших 20 % в течение пяти лет 
из шести, на протяжении которых велось изу
чение. Между 1991 и 1996 rr. 60% взрослых 
никогда не входили в число беднейших 20 %. 
В целом на основе полученных результатов 
можно предположить, что примерно половина 
взрослых из числа самых бедных 20% в любое 
данное время постоянно страдает от низких 
доходов, в то время как в другой половине 
в разные годы люди то входили в состав этой 
нижней группы, то покидали ее (HMSO 1999). 

Данные относительно моделей распреде
ления доходов в Германии между 1984 и 1994 rr. 

также свидетельствуют о значительной мо-
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Таблица 11.2 
Взрослые, nеремещавшиеся из одной груnnы в другую в зависимости от расnределения дохода 

(в nроцентах). Великобритания. Между 1991 и 1996 rr. 

Группы в зависимости от дохода (1996) 
Группы 

Нижняя Следую· Средняя Следую· Верхняя в зависимости Все 
от дохода (1991) пятая щая пятая пятая щая пятая пятая 

часть часть часть часть часть взрослые 

Нижняя пятая часть 52 26 12 7 4 100 
Следующая пятая часть 25 35 22 12 6 100 
Средняя пятая часть 11 21 33 23 12 100 
Следующая пятая часть 7 12 20 37 23 100 
Верхняя пятая часть 4 6 11 21 59 100 

Источник: British Household Panel Survey. Institute for Social and Economic Research. From Social Trends. 
29. 1999. Р. 98. Crown copyright. 

бильности людей, относимых к категории бед
ных. Свыше 30% немцев были бедными (зара
батывая меньше половины среднего дохода) 
в течение хотя бы одного из десяти рас
сматриваемых лет, и это дает цифру, более 
чем в три раза превышающую максимальное 
число бедных в любой отдельно взятый год 
(Leisering and Leibfried 1999). Среди тех, кто 
•спасся• от бедности, достигнуrый средний 
уровень дохода был примерно на 30 % выше 
черты бедности. Однако свыше половины этих 
людей, по меньшей мере на один год в тече
ние указанного десятилетнего периода, снова 
попадали в категорию бедных. 

Ученые подчеркивали, что объяснять та
кие результаты следует осторожно, поскольку 
они легко могут быть использованы теми, кто 
хочет сократить социальное обеспечение или 
совсем отказаться от рассмотрения бедности 
как социальной и политической проблемы. 
Джон Хиллз из Центра изучения социального 
отчуждения предупреждает против того, чтобы 
для определения дохода исходили из <•моде
ли лотереи•. Этим Хиллз хочет сказать, что 
следует скептически относиться к аргументам 
тсех, кто представляет бедность как одиночную 
неудачу, которая случается с людьми якобы 
более или менее беспричинно при их пере
движениях по иерархической шкале доходов. 
Если согласиться с подобными доводами, тогда 
неравенство между богатыми и бедными в об
ществе не кажется такой уж страшной угрозой; 
у каждого есть шанс в определенный момент 
либо выиграть, либо про играть, и бедность уже 
не выглядит как причина для серьезной озабо
ченности. Согласно таким утверждениям, неко-

торые неудачливые люди могут в течение не
скольких лет подряд иметь низкие доходы, но, 
в сущности, низкий доход - это дело случая. 

Хиллз признает, что Обследование стра
ховыми экспертами британских семей дей
ствительно обнаружило, что среди людей, жи
вущих в бедности, в достаточно большом объ
еме наблюдается небальитя социальная мо
бильность. Например, из людей, относящихся 
к самым бедным 1 О % населения (беднейший 
дециль), 46% на следующий год по-прежнему 
оставались в этой группе. Это, казалось бы, 
приводит к мысли, что более половины людей 
из этой низшей десятипроцентной части смог
ли спастись от бедности. Однако при более 
внимательном рассмотрении оказывается, что 
67 % из этих людей не поднялись выше двух 
нижних десятипроцентных частей, и только 
одной трети удается подняться выше. Еще че
рез год 65 % нижней по доходам пятой ча
сти населения по-прежнему оставались в этой 
группе, 85 % оставались в пределах нижних 
двух пятых. Подобные результаты свидетель
ствуют о том, что только примерно у одной 
трети людей с низким доходом может изме
ниться положение, тогда как у остальных двух 
третей оно не меняется. По мнению Хиллза, 
бьшо бы ошибочно думать, что с течением 
времени население, относящееся по своим до
ходам к разным децилям, постепенно +nере
мешивается•>. Напротив, многие из тех, кому 
удалось избегнуrь бедности, не уходят от нее 
слишком далеко и в конце концов снова опус
каются вниз, и среди тех, кто оставался на дне 
больше одного года, доля <•спасшихся• про
грессивно убывает (Нills 1998). 
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И хотя Быкарабкивание из состояния бед
ности несомненно сопряжено с трудностями 
и препятствиями, как показывает исследова
ние, движение из категории бедности и обрат
но в это состояние в действительности являет
ся более юживленным•, чем считалось раньше. 
Бедность - это не просто результат воздей
ствия социальных сил на пассивное население. 
Даже людям, находящимся в крайне неблаго
приятных обстоятельствах, может подвернуть
ся шанс улучшить свое положение; не сле
дует недооценивать значение человеческого 
фактора в осуществлении изменений. Важную 
роль в увеличении эффективности действий 
со стороны неблаrополучных людей и общин 
может сыграть социальная политика. При об
суждении проблем социальной помощи ниже 
в настоящей главе мы привлечем внимание 
к политическим мерам, направленным на со
кращение бедности посредством укрепления 
рынка труда, распространения образования 
и обучения и упрочения социальных связей. 

Споры по поводу понятия 
низшего класса 

В главе 1 О мы уже упоминали о низшем клас

се - части населения, живущей в крайне не
благоприятных условиях на самой периферии 
общества. Это люди, которые давно потеряли 
работу (или работали с очень длительными пе
рерывами) и которые, чтобы как-то существо
вать, зависят в основном от государственных 
пособий. Сам термин <·низший класс• спо
рен и оказался в самом центре ожесточенной 
дискуссии социологов. И хотя термин сейчас 
вошел в повседневный обиход, многие ученые 
и журналисты стараются его не использовать 
вообще! Понятие •низший класс. охватыва
ет широкий спектр значений, и некоторые 
из них воспринимаются как несущие полити
ческий заряд и отрицательные коннотации. 

Понятие •низший класс• имеет долгую 
историю. Маркс писал о люмпен-пролетари
ате, людях, постоянно находящихся вне гос
подствующих форм экономического произ
водства и обмена. Позднее это понятие стали 
применять к <•опасным классам• нищих, воров 
и бродяг, отказывающихся работать и суще
ствующих на краю общества как •социальные 
паразиты•. В недавние годы представление 
о низшем классе, полностью зависящем от со
циальной помощи и лишенном всяких жиз-

ненных устремлений, вновь было возрожде
но, главным образом благодаря трудам Чарлза 
Марри, взгляды которого на данный вопрос 
мы рассмотрим ниже. 

Подоплека дискуссии 
о низшем классе 

Поводом для недавней дискуссии о низшем 
классе послужила публикация нескольких важ
ных работ американских социологов о поло
жении бедных черных американцев, живущих 
в неблагаустроенных кварталах во внутренних 
городах. 

В книге <·Уменьшающееся значение расы• 
Уильям Джулиус Уилсон, опираясь на исследо
вание, проведеиное в Чикаго, утверждает, что 
в последние три или четыре десятилетия в Со
единенных Штатах возник достаточно много
численный средний класс черных - из слу
жащих и специалистов (Wilson 1978). Не все 
афроамериканцы по-прежнему живут в город
ских гетто, а те, кто продолжает там жить, 
делают это не под давлением активной дис
криминации, но скорее под давлением эконо
мических факторов- иными словами, по при
чинам, связанным с классом, а не с расой. 
Старые расистские барьеры исчезают, черные 
остаются в гетто в результате неблагоприятно
го экономического положения. 

Чарлз Марри признает, что в большин
стве крупных городов существует низший чер
ный класс. Однако, по его мнению, афроаме
риканцы оказываются на дне общества в ре
зультате той самой политики социальной за
щиты, которая проводится для улучшения их 
положения. Это утверждение Марри представ
ляет собой перепев тезиса о культуре бедности. 
Люди якобы начинают зависеть от социаль
ных подачек, и у них исчезает стимул искать 
работу, строить устойчивые общины или за
ключать прочные браки (Murray 1984). 

Отвечая на утверждения Марри, Уилсон 
повторил и развил свои аргументы, выска
занные раньше, снова используя материалы 
исследования, проведенноrо в Чикаго. Пересе
ление многих белых из городов в предместья, 
упадок городской промышленности и другие 
экономические проблемы городов привели, 
по его предположению, к высокому уровню 
безработицы среди мужчин-афроамериканцев. 
Указанные Марри формы социальной дезин
теграции, включая высокий процент незамуж
них черных матерей, Уилсон объяснил сокра-
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щением резерва мужчин - <•потенциальных 
мужей·> (т. е. имеющих работу). 

В своей более поздней работе Уилсон ис
следовал роль подобных социальных процес
сов в возникновении очагов концентрации го
родской нищеты, населенных так называемы
ми •бедняками из гетто•. Представители бед
няков из гетто - преимущественно афроаме
риканцы и латиноамериканцы - испытывают 
многочисленные лишения - от низкого уров
ня образования и стандартов здравоохранения 
до разгула преступности. Они страдают таюке 
от неблагоприятных условий, порождаемых 
слабо развитой городской инфраструктурой, 
включая неадекватный общественный транс
порт, сферу обслуживания и образовательные 
учреждения - что еще больше уменьшает шан
сы этих людей на интеграцию в социальную, 
политическую и экономическую жизнь обще
ства (Wilson 1999). 

Низший класс, Европейский Союз 
и миграция 

В центре дискуссии о низшем классе в Соеди
ненных Штатах была проблема его корреля
ции с таким признаком, как этническая при
надлежность. Все отчетливее эта связь обнару
живается и в Европе; тенденции экономиче
ского неравенства и социального отчуждения, 
типичные в наши дни для Америки, укрепля
ются, по-видимому, как в Великобритании, так 
и в других странах Западной Европы. Низший 
класс тесно связан с проблемами расы, этни
ческой принадлежности и миграции. В таких 
городах, как Лондон, Манчестер, Роттердам, 
Франкфурт, Париж и Неаполь, существуют зо
ны крайней нищеты. Гамбург, например, яв
ляется богатейшим городом в Европе, если 
судить по среднему индивидуальному доходу; 
здесь проживает самое большое количество 
миллионеров, чем где-либо еще в Германии, 
и вместе с тем на Гамбург приходится самый 
высокий процент людей, получающих соци
альную помощь и пособия по безработице -
на 40% больше, чем в среднем по стране. 

Большинство бедных и безработных в 
странах Западной Европы - это исконные жи
тели данных стран, но среди них таюке много 
иммигрантов первого и второго поколения, 
живущих в бедности в запущенных городских 
районах. Так, например, в Германии, Франции 
и Италии еложились значительные по вели
чине иммигрантские общины турок, алжирцев 

и албанцев. Мигранты, приехавшие в Европу 
в поисках более высоких стандартов жизни, 
часто вынуждены выполнять случайную низко
оплачиваемую работу, дающую мало перспек
тив на продвижение. Более того, мигранты 
нередко отсылают заработанные ими деньги 
домой для помощи оставшимел там членам 
семьи. Уровень жизни недавних иммигрантов 
иногда бывает ужасающе низким. 

Особенно высока вероятность отчужден
ности и маргинализации в тех случаях, когда 
члены семьи мигранта с целью воссоедине
ния семьи присоединяются к нему нелегаль
но. Из-за отсутствия какого-либо официаль
ного статуса они не имеют права обращаться 
за государственным пособием и поэтому ли
шены возможности рассчитывать на помощь 
государства для поддержания минимального 
стандарта жизни; такие люди крайне уязви
мы и, попав в бедственные условия в случае 
кризиса или несчастья, имеют мало надежды 
на какую-либо помощь и поддержку. 

Существует ли низший класс 
в Великобритании? 

После своих ранних работ, посвященных Со
единенным Штатам, Чарлз Марри обратился 
к Соединенному Королевству. По его мнению, 
в Соединенном Королевстве пока еще нет 
четко выделяющегося низшего класса, но он 
быстро формируется. В него, как полагал Мар
ри, войдут не только члены этнических мень
шинств, но и белые из обедневших регионов, 
где быстрыми темпами идет социальная дез
интеграция (Murray 1990). Однако работа Мар
ри бьmа подвергнута резкой критике другими 
социологами, работающими в этой стране. 

Одним из социологов, считающих, что 
мысль о низшем классе, имеющем свою осо
бую культуру, мало обоснована, является Дан
кен Голли. Анализируя материалы исследо
вания •Инициатива социального изменения 
и экономической жизни•, Голли высказывает 
мнение об отсутствии существенных различий 
между представителями рабочего класса и лю
дьми, давно потерявшими работу, в том, что 
касается их политических взглядов или тру
довой биографии. С его точки зрения, впол
не возможно, что люди, давно не имеющие 
работы, испытывают более глубокое чувство 
отчужденности и обездоленности, но они про
должают отождествлять себя в более широком 
смысле с рабочим классом. Он обнаружил так
же, что для людей, долгие периоды времени 
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остающихся безработными, понятие работы 
представляет бальшую ценность, чем для дру
гих (Ga/lie 1994). 

Лидия Моррис обследовала распростра
нение бедности в Хартлпуле на северо-востоке 
Англии. Именно в таких регионах, как Хартл
пул, где наблюдался упадок обрабатывающей 
промышленности и значительный рост безра
ботицы, существует возможность возникнове
ния низшего класса. Тем не менее исследова
ние Моррис не подтверждает факта появления 
четко вьщеленного низшего класса. По ее мне
нию, понятие низшего класса создает слишком 
упрощенную (и политизированную) картину, 
не отражающую всей сложности явления, кото
рое представляет собой в современном обще
стве бедность и социальное неблагополучие. 

Моррис изучала три группы безработных 
рабочих: первую группу составляли супруже
ские пары, в которых муж был без работы 
по меньшей мере 12 месяцев; вторая группа 
включала супружеские пары, в которых муж 
работал на одной и той же работе по край
ней мере последние 12 месяцев, и наконец, 
третью группу составляли супружеские пары, 
в которых муж в последние 12 месяцев начал 
работать на новом месте. 

Эти три обследованные группы отдель
ных людей и семей, по свидетельству Моррис, 
имели примерно одинаковую степень под
держки извне, на которую они могли опе
реться. Те, кто был безработным больше года, 
всё еще занимались поисками работы, у них 
не возникало отрицательного настроя в отно
шении работы. Ситуация, в которой оказались 
эти мужчины, явилась результатом длитель
ного экономического спада в этом регионе, 
отсутствия у них необходимой квалифика
ции и достаточного количества неформальных 
контактов, которые могли бы помочь им найти 
работу в том же регионе. В то же время Моррис 
установила, что у большинства тех, кто бьш 
долгое время безработным, супруги тоже ока
зались безрабоЦiыми, и что среди их друзей 
также был очень высок процент безработных. 
Однако заключение, к которому она пришла, 
гласило: •Мое исследование не обнаружило 
прямых доказательств существования особой 
культуры "низшего класса"• (Morris 1993, 410). 

Выводы, сделанные Моррис в ее исследо
вании, отнюдь не являются окончательными. 
Оно охватило только одну часть страны, при
чем ту, в которой этнические меньшинства 
не были представлены сколько-нибудь значи-

тельно. Вместе с тем не является тайной, что 
мужчины-иммигранты из Вест-Индии и Азии 
в большей степени, чем белые мужчины, за
няты полуквалифицированным трудом и уро
вень безработицы среди них в среднем более 
высок. 

Оценка 
Как следует понимать эти противоположные 
подходы к низшему классу? Подтверждают ли 
социологические исследования мысль о суще
ствовании низшего класса как особого клас
са обездоленных людей, объединенных сход
ством жизненных возможностей? 

Понятие низшего класса пришло из Со
единенных Штатов, и там оно по-прежнему 
имеет смысл. В Соединенных Штатах полюса 
богатства и бедности более заметно марки
рованы, чем в Западной Европе. В особен
ности там, где экономическая и социальная 
обездоленность соединяется с расовым нера
венством, группы обездоленных действитель
но часто оказываются отрезанными от более 
широкого общества в целом. При таких об
стоятельствах понятие низшего класса име
ет четкую направленность. В европейских же 
странах этого, судя по всему, не наблюдается. 
Хотя сходные неблагаприятные условия суще
ствуют и в Европе, они, как представляется, 
не столь заметно выражены, как в Соединен
ных Штатах. Нет или пока еще нет такого, как 
в Америке, уровня разделения между теми, кто 
живет в условиях крайней нужды, и остальной 
частью общества. 

Социальное отчуждение 

В Европе большинство исследователей предпо
читает использовать не понятие низшего клас
са, а понятие социального отчуждения. Это 
поияти е подхватили политики, но впервые оно 
было введено социологами для обозначения 
новых источников неравенства. Термин •соци
альное отчуждение• указывает, каким образом 
отдельные люди могут оказаться отрезанными 
от полноценного участия в жизни общества 
в целом. Таким образом, это более широкое 
понятие, чем низший класс, и оно имеет еще 
и то преимущества, что подчеркивает процес
сы - механизмы отчуждения. Например, люди, 
живущие в обветшалых трущобных микрорай
онах, где плохие школы и мало надежды найти 
хоть какую-нибудь работу, вполне возможно, 
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Экономические nоследствия беременности тинэйджеров 

Во многих дискуссиях no поводу низшего мас
са затрагивается высокий nроцент беременности 
среди девочек nодросткового возраста. Резкое 
увеличение числа матерей, восnитывающих детей 
в одиночку, было в Великобритании фактором, 
способствующИм бедности и увеличению расхо
дов на социальную помощь. Случаи, когда девоч· 
ки двенадцати и тринадцати лет рожали детей, 
отцами которых были мальчики того же возраста, 
nоДдивали масла в огонь, nорождая моральную 
панику по nоводу родителей-подростков. Хот11 
в течение 1990-х rr. в Соединенном Королевстве 
доля беременных среди nодростков. снизилась, 
она все еще остается самой высокой в Евро
nе (см. рис. 11.2). В 1996 г. в АнгЛии и Уэльсе 
на 1 000 женщин в возрасте до двадцати лет nри
ходилось 63 случая беременности� Рождение ре
бенка у матерей-подростков nроисходит вне бра
ка гораздо чаще, чем у матерей более старшего 

Рис.11.2. Рождение живых детей у женщин в 
возрасте 15-19 лет по странам ЕС (в nроцентах 

на 1000 женщин). 1995 г. 

Источник: Eurostst; Office for NationaL Statis
tics. From Nationat Trends. 39. 2000. Р. 43. Crown 

copylight. 

окажуrся лишенными тех возможностей улуч
шения своей жизни, которыми обладает боль
шинство людей в обществе. Понятие социаль
ного отчуждения отличается также от понятия 
бедности как таковой. Оно концентрирует вни
мание на широком круге факторов, которые 
лишают отдельных людей или целые группы 
людей тех возможностей, что открыты для 
большей части населения. 

Дrш того чтобы жить полноценной и ак
тивной жизнью, люди должны иметь возмож
ность не только прокормить себя и обеспе
чить себя одеждой и жильем, но также должны 
иметь доступ к необходимым товарам и услу
гам, таким как транспорт, телефон, страховое 
и банковское обслуживание. Дr1Я социальной 
интеграции общины или общества в целом 
необходимо, чтобы их члены могли в равной 
мере пользоваться общими для всех учрежде
ниями (такими как школы), медицинским об
служиванием и общественным транспортом. 
Пользование этими общими институтами спо
собствует появлению у людей чувства соци
альной солидарности. 

Соединенное .................. .. 
Королевство 11111 

Португалия ······· 
Австрия ...... . 

Ирландия 
Греция 

Германия 

Франция 

Люксембург 

Финляндия 

Бельгия ··· 
Испания 

Швеция 

Дания 

Италия 
Нидерланды 

о 5 10 15 20 25 
В% на 1000 женщин 

Социальное отчуждение может прини
мать разные формы и иметь место в изо
лированных сельских общинах, отрезанных 
от многих служб и удобств, а может наблюдать
ся в районах внуrренних городов с высоким 
уровнем преступности и плохими жилищны
ми условиями. Отчуждение и вовлеченноеТЪ 
в жизнь общества можно рассматривать в тер
минах экономических, политических и соци
альных. 

1. ЭканамичеС/Сое отчуждение. Отдельные 
люди и сообщества могут быть исключе
ны из экономической жизни и с точки 
зрения производства, и с точки зрения 
потребления. С точки зрения производ
ства, участие в экономической жизни 
подразумевает в первую очередь заня
тость и участие на рынке труда. В сообще
ствах, где наблюдается высокая концен
трация материальных лишений, меньше 
людей имеет работу с полным рабочим 
днем и слабее функционирует система 
неформального оповещения, способная 
помочь тем, кто не имеет работы, ока-
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возраста - 89% юных матерей, родивших детей, 
не состояли в браке. В 29% случаев дети бьtnи 
зарегистрированы одной матерью (HMSO 1999). 

Отдел проблем социального отчуждения 
(Sociat Exctusioп Unit} при правительстве, со
зданный в 1997 г. премьер-министром Тони 
Блэром, обратил вн11мание в своем докладе «Оди
нокие берем�нные женщины» (1999) на фено
мен родителей-nодростков. Результаты покаэы-

. вают, что подростки не получают необходимой 
и адекватной информации о сексе на занятиях 
по nрограммам полового образования в шко
ле. Когда тинэйджеры начинают жить половой 
жизнью, их невежество в отношении возмож
ных nоследствий сексуальных контактов приво
дит к большому числу нежелательных беремен
ностей. Тот факт, что при первом сексуальном 
контакте только половина британских подрост
ков моложе шестнадцати лет использовала пре
зервативы, подтверждает мнение о необходимо
сти совершенствования сексуального образова
ния. Однако не все согласны с тем, что ответом 
на все вопросы является сексуальное образова
ние. Критики, nридерживающиеся nравых поли
тических взглядов, утверждают, что увеличение 
количества информации о сексе в школе толь
ко nобудит этих молодых людей к сексуальной 
активности в еще более раннем возрасте. 

заться на рынке труда. Уровень безрабо
тицы здесь часто высокий, и шансы найти 
работу в целом ограничены. Оказавшись 
однажды вне рынка труда, люди мoryr 
столкнуться с огромными трудностями, 
пытаясь появиться там снова. 

Отчуждение от экономической жиз
ни может таюке проявляться в моделях 
потребления, иными словами, в том, что 
люди покупают, потребляют и использу
ют в своей повседневной жизни. Социаль
ному отчуждению может способствовать 
отсугствие телефона - телефон является 
одним из главных средств обеспечения 
контакта между индивидуумом и более 
широким миром друзей, родственников, 
соседей и членов сообщества. Отсуrствие 
банковского счета - еще один показа
тель социального отчуждения, посколь
ку при этом люди не имеют возмож
ности воспользоваться многими видами 
услуг, которые банки предоставляют сво
им клиентам. Как будет показано дальше, 
отсугствие жилья - это одно из самых 
острых свидетельств социального отчуж-

1 О Социология 

Другие считают, что главными факторами, 
которые nривели к высокому nроценту случаев 
беременности среди подростков в Соединенном 
Королевстве, является социальное отчуждение, 
бедность и обусловленное культурой сексуаль
ное nоведение. По их мнению, отношение к сек
су и отцовству у молодых людеit формируется 
не nод влиянием образования или проблемы 
ролевых моделей, но .под воЗдействием того, 
как средства массовой информации изображают 
сексуальную победу и поведение «мачо». И тот 
факт, что Соединенное Королевство занимает ве
дущее место в Европе по уровню подростковой 
беременности, является просто отражением то
го, в какой огромной степени Великобритания 
охвачена нищетой и социального отчуждения. 

Длительное исследование 9 тыс:• моло
дых людей 1970 года рождения пропивает свет 
на возможные nоследствия nоявления ребенка 
у родителей-nодростков для их дальнейшей жиз
ни. Четвертая часть оnрошенных женщин, став
ших матерями в nодростковом возрасте, восnИТ!>/· 
вала детей в одиночку до двадцатишестилетнего 
возраста. Среди мужчин, ставших отцами в под
ростковом возрасте, 25 % были безработными 
и только 4 •r. были заняты как сnециалисты и.nи 
менеджеры по сравнению с 25 % мужчин, став
ших отЦами в возрасте старше 20 лет (ESRC 1997). 

дения. Людям без постоянного места nро
живаимя почти невозможно равноправно 
участвовать в жизни общества. 

2. Палитичеосое отчуждение. Широкое и 
постоянное участие граждан в полити
ке - основа либеральных демократи
ческих государств. Граждан призывают 
быть в курсе политических проблем, под
нимать свой голос для помержки или 
противостояния, обращаться к выбран
ным ими представителям со своими за
ботами и принимать участие в полити
ческом процессе на всех его уровиях. 
Однако активное участие в политике мо
жет оказаться недоступным для людей 
социально отчужденных, у которых от
сугствуют необходимые ресурсы, инфор
мация и возможность включиться в по
литический процесс. Лоббирование, уча
стие в съездах, посещение политических 
собраний - все это требует известной 
степени мобильности, времени и доступа 
к информации, которые мoryr отсугство
вать в �иных общинах. Подобные 
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сложные проблемы со временем все бо
лее и более усугубляются, поскольку го
лоса и нужды людей, вытолкнутых из со
циальной жизни, так и остаются невклю
ченными в политическую повестку дня. 

3. Социальное отчуждение. Отчуждение мо
жет также ощущаться в сфере социаль
ной, или общинной, жизни. В регионах, 
страдающих от высокой степени социаль
ного отчуждения, зачастую наблюдаются 
ограничения и в общественно-доступных 
коммунальных объектах, таких как пар
ки, стадионы, культурные центры и те
атры. Уровень гражданского участия, как 
правило, низок. Вдобавок, отчужденные 
семьи и отдельные индивидуумы, веро
ятно, имеют меньше возможностей для 
занятий в часы досуга, для путешествий 
и деятельности вне дома. Социальное от
чуждение может также означать ограни
ченность или слабость социальных свя
зей, что приводит к изоляции и мини
мальным контактам с окружающими. 

В связи с понятием социального отчуждения 
возникает вопрос, откуда исходит инициати
ва. Ведь слово <•отчуждение• предполагает, что 
кто-то или что-то оказывается наглухо исклю
ченным из жизни кем-то другим. Известны, 
разумеется, случаи, когда люди отчуждаются 
от жизни общества в результате обстоятельств, 
от них не зависящих. Банки могут отказать 
в открытии текущего счета или в предоставле
нии кредитной карты людям, проживающим 
в регионах с определенным почтовым ин
дексом. Страховые компании могут не удо
влетворить обращение за страховым полисом 
по причине, кроющейся в личной истории 
обратившегася или его семьи. Работник, уво
ленный по сокращению штатов в пожилом 
возрасте, может из-за своего возраста натал
киваться на отказ при попытке найти другую 
работу. 

Однако социальное отчуждение возника
ет не только тогда, когда людей исключают так 
или иначе из социальной жизни, она может 
также возникнуть, если сами люди исключа
ют себя из тех или иных аспектов жизни 
обычного общества. Отдельные люди могут 
предпочесть не получать образование, отверг
нуть предложенную им работу и стать эко
номически неактивными или не принимать 
участия в голосовании во время политических 
выборов. Рассматривая явление социального 
отчуждения, необходимо постоянно помнить 

о взаимодействии человеческого фактора и от
ветственности, с одной стороны, и роли соци
альных сил,· формирующих жизненные обсто
ятельства людей, - с другой. 

Формы социального отчуждения 

Социологи исследовали различные стороны 
социального отчуждения, которое может на
блюдаться у отдельных людей и сообществ. Ис
следования охватили такие различные пробле
мы, как жилье, образование, рынок труда, пре
ступность, молодежь и старые люди. Мы крат
ко остановимся на трех примерах отчуждения, 
которые привлекли внимание в Великобрита
нии и других индустриальных обществах. 

Жилье и окружение 
Сущность социального отчуждения отчетливо 
проявляется в сфере жилья. Хотя многие люди 
в индустриальных обществах живут в комфор
табельных просторных домах, многие другие 
обитают в жилищах перенаселенных, плохо 
отапливаемых и ненадежных со строительной 
точки зрения. Обращаясь на рынок жилья, 
люди имеют возможность приобрести жилье, 
исходя из своих реально существующих или 
планируемых ресурсов. Так, бездетная пара, 
где оба супруга работают, будет иметь бо
лее высокий шанс получить ипотечную ссуду 
на покупку дома в привлекательном районе, 
чем семья, в которой взрослые члены не име
ют работы или заняты на низкооплачиваемой 
работе и которой будет, вероятно, предостав
лен более ограниченный и менее привлека
тельный выбор в секторе арендуемого или 
муниципального жилья. 

Социальное неравенство на рынке жи
лья проявляется как на уровне семьи, так 
и на уровне общины. Подобно тому, как от
дельные люди, находящиеся в неблагаприят
ных обстоятельствах, бывают лишены жела
тельного для них выбора в сфере жилья, так 
и целые общины могут быть лишены воз
можностей и занятий, представляющих собой 
норму для остального общества. Отчужден
ность может приобретать и пространствеиное 
измерение: жилые районы существенно раз
личаются с точки зрения безопасности, ()кру
жающих условий, а также услуг и городских 
сооружений. Так, например, районы, на кото
рые наблюдается низкий спрос, обычно имеют 
меньше учреждений, оказывающих основные 
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коммунальные услуrи, таких как банки, про
довольственные магазины и почтовые отде
ления, чем более привлекательные районы. 
Пространства, принадлежащие всему сообще
ству, такие как парки, спортивные ruющадки, 
библиотеки, тоже могут быть ограничены. Тем 
не менее, люди, живущие в неблагоустроен
ных местах, зачастую зависят от тех немно
гих учреждений, оказывающих услуrи, кото
рые там имеются. В отличие от жителей более 
богатых районов, они не имеют транспортных 
средств (или денег), которые позволили бы им 
посещать магазины и пользоваться учреждени
ями сферы услуr в других местах. 

В нищих районах людям трудно преодо
леть отчужденность и делать усилия для более 
полного участия в жизни общества. Слабые со
циальные связи препятствуют широкому рас
пространению информации о вакантных ра
бочих местах, о политических мероприятиях 
и событиях внутри общины. Высокий уро
вень безработицы и низкий уровень доходов 
делают жизнь семьи напряженной; преступ
ность и правонарушения несовершеннолетних 
подрывают общее качество жизни в данном 
округе. В не пользующихся спросом районах 
наблюдается высокая текучесть жителей, так 
как многие семьи стремятся переехать в более 
благополучные места, и в то же время попав
шие в трудное положение люди, нуждающиеся 
в жилье, продолжают прибывать в этот район. 

Молодые люди 

Не следует думать о молодых людях как о веро
ятных кандидатах на социальное отчуждение. 
Ведь, в конце концов, тинэйджеры и молодые 
люди, достигшие совершеннолетия, вступают 
в пору жизненного расцвета, начинают карье
ру, строят семью, определяют свое будущее. 
Тем не менее, переход от юности во взрос
лое состояние сопряжен с трудностями. Мно
гие молодые люди пытаются интегрироваться 
в общество, но оказываются так или иначе 
отчужденными от него. 

Ряд изменений, произошедших в послед
ние годы, сделал отчуждение молодежи се
рьезной проблемо.й. В прежнее время переход 
во взрослое состояние происходил у чело
века в самом начале его трудовой карьеры. 
Теперь же рынок труда является для молодых 
людей менее надежным, чем раньше, и это 
делает переход от домашней жизни к жизни 
независимого взрослого человека гораздо ме
нее прямым. Многие молодые люди с трудом 

находят себе работу. Неквалифицированные 
виды труда уступают место работе, требующей 
умения или знаний в области новых техно
логий. В 1997 г. в Великобритании примерно 
160 тыс. молодых людей в возрасте от 16 
до 18 лет не учились, не обучались ремеслу 
и не работали (Howarth et а/. 1999). 

Изменение системы социальной помощи 
также оказало влияние на модели отчужден
ности, наблюдаемые среди молодых людей. 
При том, что политические права и статус 
у молодых людей сохранились, их социальные 
права на получение работы, на образование 
и жилье сокращаются. Это привело к более 
сильной (и более продолжительной) Зависи
мости от семьи. В прошлом молодые люди 
могли рассчитывать на финансовую помощь 
и пособие на жилье при переходе к взрослой 
жизни. Сокращение системы государственной 
поддержки в 1980-е гг. привело к тому, что 
некоторые молодые люди стали чувствовать 
себя более уязвимыми, чем прежде, и осо
бенно в то время, когда уровень заработков 
многих молодых людей падает. Весной 1999 г. 
1,25 млн молодых людей в возрасте от 16 до 
24 лет в Великобритании получали за свою ра
боту меньше половины среднего почасового 
заработка мужчин (Howarth et а/. 1999). 

Озабоченность вызывает также то, что 
образовательная система - и официально, 
и неофициально - отторгает все большее чис
ло молодых людей. Из-за изменений в моделях 
занятости многим молодым людям стало ка
заться, что образование не играет существен
ной роли. Современная политика в образо
вании, стимулирующая конкуренцию внутри 
школ и между школами, ставит в неблагопри
ятное положение тех молодых людей, которые 
и так уже находятся на периферии общества 
(France and Wiles 1998). 

Отсутствие жилья представляет собой од
но из главных проявлений отчужденности сре
ди молодых людей. Рост юношеской бездом
ности начиная с 1980-х rr. свидетельствует 
о том, что современный сектор жилья плохо 
приспособлен для решения проблем, связан
ных с меняющимися моделями мобильности 
молодых людей. По сравнению с прошлыми 
периодами молодые люди сейчас покидают 
дом и семью в более раннем возрасте - часто 
для того, чтобы продолжить образование или 
производственное обучение в другом городе, 
завести семью или получить работу в другом 
регионе, или просто начать самостоятельную 
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жизнь. Однако, поскольку финансовые ресур
сы многих молодых людей ограничены, вы
бор доступного для них жилья, предлагаемого 
на рынке, весьма невелик. Материалы Обсле
дования семейного бюджета (Faшily Expeпdiпg 
Survey) показали, что все больше используют
ся •переходные• или <·суррогатные• формы 
жилья - такие как общежитие или совместная 
аренда жилья на равных правах, когда несколь
ко молодых людей снимают вместе какое-ли
бо помещение. Однако потребность молодых 
людей в доступном жилье различного типа 
отнюдь не получает удовлетворения на рынке 
жилья, где преобладает предложение частно
го или муниципального жилья. Часть молодых 
людей предпочитает поэтому вернуrься домой, 
чтобы избежать проблем, связанных с рын
ком жилья, другие же оказываются на улице 
Uones 1997). 

Сельские районы 
Хотя много внимания уделяется в первую оче
редь социальному отчуждению в городских 
условиях, люди, живущие в сельских местно
стях, также могут испытывать отчуждение. Не
которые социальные работники и социальные 
помощники считают, что проблемы отчужде
ния в сельской местности столь же велики, 
а возможно и больше, чем в городах. В ма
леньких деревнях и малонаселенных районах 
товары, услуги и удобства не являются столь 
широко доступными, как в более густонаселен
ных районах. В большинстве индустриальных 
обществ близость к основным видам услуг, 
таким как врачебная помощь, почтовые отде
ления, школы, церкви, библиотеки и государ
ственные службы, рассматривается как необ
ходимое условие для активной полнокровной 
и здоровой жизни. Но у сельских жителей до
ступ к таким услугам часто ограничен, и они 
целиком зависят от сферы услуг, существую
щей в пределах их местной общины. 

Одним из важнейших факторов, обуслов
ливающих отчуждение сельских жителей, явля
ется доступность транспортных средств. Если 
семья владеет или имеет возможность пользо
ваться автомобилем, ей легче оставаться ин
тегрированной в жизнь общества. Например, 
члены семьи могут подумать о том, чтобы 
поискать работу в других городах, регуляр
но ездить за покупками туда, где больше ма
газинов, навещать без особого труда друзей 
или семью в других районах. Молодежь мож
но привозить домой с вечеринок. Напротив, 

те люди, у которых нет своих собственных 
средств передвижения, зависят от обществен
ного транспорта, а за городом объем таких 
услуг очень ограничен. Некоторые сельские 
жители, например, могуг пользоваться авто
бусом только несколько раз в день, причем 
по уикендам и праздничным дням автобусы 
ходят по сокращенному расписанию, а поздно 
вечером не ходят вообще. 

Бездомные 
Большинство бедных людей имеет какое-то 
жилье или постоянную крышу над головой. 
Те, у кого жилья нет, бездомные, в последние 
двадцать лет стали заметны на улицах горо
дов. Бездомность - одна из самых крайних 
форм отчужденности. Для людей, не имеющих 
постоянного жилья, закрыты многие из ви
дов повседнеВf!ОЙ деятельности, которые дру
гие считают чем-то само собой разумеющим
ел, например, хождение на работу, обладание 
счетом в банке, приглашение друзей в гости 
и даже получение писем по почте. 

Некоторые бездомные люди сознательно 
предпочитают бродить по улицам, спать на от
крытом воздухе без удобств и быть свободны
ми от принуждения, связанного с собствен
ностью и имуществом. Но у значительного 
большинства бездомных такого желания нет, 
их вытолюi)'ЛИ в бездомность факторы, им 
не подвластные. Как только они оказываются 
без постоянного места жительства, их жизнь 
стремительно ухудшается из-за возрастающих 
по спирали трудностей и лишений. 

Кто же такие бездомные в Великобри
тании? В действительности эта категория яв
ляется смешанной. Примерно одну четверть 
всех бездомных составляют люди, которые 
были пациентами больниц для душевноболь
ных. По крайней мере некоторые из этих 
людей долгое время содержались в таких ле
чебницах до 1960-х rr., когда людей с хро
ническими душевными заболеваниями стали 
выпускать из больниц в результате изменений 
политики в области здравоохранения. Этот 
процесс деинституализации (см. также ни
же) бьm вызван несколькими обстоятельства
ми. Одним из них бьmо желание правительства 
сэкономить деньги - стоимость содержания 
людей в больницах для душевнобольных, как 
и в других типах больниц, достаточно высо
ка. Другим, более достойным мотивом бьmо 
убеждение ведуЩих психиатров, что длитель
ная госпитализация часто приносит больше 
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Социап._ное отчуждение на верхушке общества 
Примеры социального отчуждения, рассматри
вавщиеся до сих лор, все были связаны с от
дельными людьми и груnnами людей, которые 
no тем или иным nричинам не могли полно
правно участвовать в деятельности обществен
ных инстиrутов и использовать возможности, до
сrупные большинству населения. Однако не все 
случаи отчужденности относятся к людям, nо
nавшим в неблагоприятные обстоятельства и на
ходящимся на дне общества. В nоследние годы 
наблюдается nоявление новых механизмов, вы
зывающих «социальное отчуждение на верхушке 
общества». Под этим имеется в виду, что не
большое число людей на самом верху общества 
«уклоняется» от участия в деятельности обычных 
инстиrутов в соответствии со своим богатством, 
влиянием в обществе и связями. 

Отчужденность от общества наверху может 
nринимать ряд форм. Так, богатые люди моrут 
полностью отказываться от услуг общественного 
образования и служб здравоохранения, предnо
читая платить за частные услуги и внимание. 
Благоустроенные жилые районы становятся все 

вреда, чем пользы. Любой больной, которого 
можно лечить амбулаторно, должен быть пе· 
реведен на такую форму лечения. Результаты 
не оправдали надежд тех, кто считал освобо
ждение пациентов из больниц положительным 
шагом. Некоторые лечебницы выписывали па
циентов, которым было некуда идти и ко
торые в течение многих лет бьии оторваны 
от внешнего мира. Зачастую для надлежаще
го амбулаторного лечения пациентов не бьmо 
предпринято никаких конкретных действий. 

Однако большинство бездомных не явля· 
ется бывшими пациентами больниц для душев
нобольных, это также не алкоголики и не ре
гулярные потребители запрещенных наркоти
ков. Это люди, которые оказались на улице, по
тому что на них лично обрушилось несчастье, 
зачастую несколько несчастий одновременно. 
Бездомность редко бывает результатом пря
мой цепочки .причина-следствие•. Несколько 
бед могут обрушиться на человека быстро од
на за другой и привести к резкому падению 
по спирали вниз. Женщина, например, может 
развестись с мужем и одновременно потерять 
не только дом, но и работу. Молодой человек 
или девушка из-за неприятностей дома мо
гут уехать в большой город, не имея никаких 
средств к существованию. Исследования пока-

более закрытыми для остальной части общества, 
nревращаясь в так называемые «общины с за
крытыми воротами» - .расположенные за высо
кими ограждениями с контрольно-nропускными 
лунктами и охраной. Налоговые nлатежи и фи
нансовые обязательства моrут быть резко сокра
щены nосредством хитрых уловок и nри помо
щи частных финансовых консультантов. Часто, 
особенно в Соединенных Штатах, активное уча
стие в nолитической жизни со стороны элиты 
заменяется круnными денежными nожертвова
ниями nолитическим деятелям, которые должны 
nредставпять их интересы. Различными сnособа
ми самые богатые, исnользуя свое богатство, 
влияние и связи, уклоняются от выnолнения 
своих социальных и финансовых обязанностей, 
уйдя в закрытый частный мир, в значитель
ной степени отделенный от остального обще
ства. Точно так же, как социальное отчуждение 
на «дне» общества подрывает социальную со
лидарность и сnлоченность, отчуждение «навер
ху» столь-же вредоносно для интегрированного 
общества. 

зали, что чаще всего бездомными становятся 
люди из низших слоев рабочего класса, име
ющие очень низкий доход и не обладающие 
никакой специальной рабочей квалификаци
ей. Diавным показателем является длительное 
нахождение без работы. Решающее влияние 
оказывают также крушение семьи и распад 
родственных связей. 

По данным благотворительного общества 
•Убежище•>, занимающегося оказанием помо
щи бездомным в приобретении жилья, в пе
риод с 1978 по 1992 гг. число бездомных уве
личилось на 300 %. Согласно государственной 
статистике, в 1998 г. в Англии и Уэльсе было 
132 300 бездомных. Общества защиты бездом
ных, как, например, •Убежище·>, утверждают, 
что реальное число бездомных значительно 
больше. Diавное внимание благотворительных 
организаций, средств массовой информации 
и населения в целом привлекали среди бездом
ных те, кто спит на улице. Число таких людей 
в Великобритании, по последним подсчетам, 
достигает 2 000, причем только на улицах Лон
дона обитает более 600 бездомных. 

Спать на улице - дело опасное. Обсле
дование, проведеиное Институтом изучения 
социальной политики (ИИПП) и посвященное 
бездомности и уличной преступности в Лоидо-
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не, Глазго и Суонси, впервые дает представле
ние о масштабах тех преступлений, жертвами 
которых становятся бездомные люди, ночую
щие на улицах. •Обследование преступности 
в Великобритании• - ведущий статистический 
справочник по преступности в этой стране -
не включает бездомных в число своих респон
дентов. В издании •Опасные улицы• (1999) 
ИИПП указывает, что четверо из каждых пяти 
бездомных, проводящих ночь на улице, были, 
по крайней мере однажды, жертвами преступ
ления. Почти половина из них подвершась 
насилию, но только одна пятая часть потер
певших решилась сообщить о преступлении 
в полицию. При этом складывается картина, 
показывающая, что бездомные люди страда
ют от высокого уровня уличной преступности, 
но в то же время отчуждены от систем юри
дической и полицейской защиты, которые, 
вероятно, могли бы оказать им определенную 
помощь. 

В 1999 г. правительство заявило о сво
ем намерении к 2002 г. на две трети сокра
тить число бездомных, ночующих на улицах. 
Хотя признание правительством бездомности 
своей первоочередной проблемой получило 
всеобщее одобрение, не существует едино
го мнения относительно того, как именно 
переселить людей с улиц в постоянное жи
лье и побудить их вести более стабильную 
жизнь. Защитники бездомных уверены, что 
нужен более долгосрочный подход - вклю
чающий консультирование, службу посредни
ков, профессиональное обучение, программу 
помощи. Тем временем многие благотвори
тельные общества отказываются от осуществ
ления таких краткосрочных мер, как разда
ча супа, спальных мешков и теплой одеж
ды уличным бездомным. Данный вопрос вы
зывает споры. Стремясь привлечь внимание 
к необходимости принятия решительных мер, 
<·царица бездомности• Луиза Кэйси замети
ла, что •люди, рукаводимые самыми добрыми 
намерениями, тратят деньги, решая проблему 
на улицах, и оставляют ее там·• (цит. по: Gillan 
1999). Многие организации, помогающие без
домным с жильем, с этим согласны. Однако 
группы помощи бездомным и благотворитель
ные организации, например Армия спасения, 
придерживаются другого мнения: до тех пор, 
пока есть люди, живущие на улицах, они бу
дуг продолжать приходить к ним и предла
гать любую помощь, какую они в состоянии 
оказать. 

Хотя это не является полным решением 
проблемы в целом, ключевое значение среди 
многочисленных проблем бездомных, по мне
нию большинства социологов, занимавшихся 
проблемой бездомных, имеет создание более 
адекватных форм предоставления жилья, не
зависимо от того, будет ли это жилье непо
средственно спонсироваться правительством 
или нет. Кристофер Дженкс пишет в заклю
чение своей кииги •Бездомные·•: •Независимо 
от того, почему люди оказываются на улице, 
обычно самое главное, что мы можем сде
лать, чтобы улучшить их жизнь, - это дать 
им жилище, которое обеспечивало бы им хоть 
крупицу приватности и стабильности. Если 
не будет постоянного жилья, ничто другое 
не будет работать- (]encks 1994). 

Другие социологи выражают несогласие 
с таким подходом, подчеркивая, что бездом
ность только на 20% связана с •кирпичами 
и известковым раствором•, а на �О% - с ра
ботой социальных служб и помощью, чтобы 
нейтрализовать последствия краха семьи, на
силия и унижений, пристрастия к наркотикам 
и алкоголю и депрессии. Майк, бездомный, 
которому давно перевалило за пятьдесят, вы
сказывает сходное мнение: •Я думаю, что для 
большинства ситуация является гораздо более 
сложной, чем это представляется. Часто про
блема заключается в их собственной вере в се
бя, в чувстве собственного достоинства. Мно
гие люди, живущие на улице, имеют низкую 
самооценку. Они не верят в то, что достойны 
чего-либо лучшего• (цит. по: Bamfortb 1999). 

Преступность и социальное 
отчуждение 

Некоторые социологи утверждают что в ин
дустриальных обществах, таких как Велико
британия и Соединенные Штаты, существует 
тесная связь между преступностью и соци
альным отчуждением. По их мнению, в со
временных обществах наблюдается тенденция 
отказа от всеобъемлющих целей (основанных 
на гражданских правах) и установления таких 
порядков, которые допускают и даже способ
ствуют отчужденности векоторой части граж
дан (Young 1998, 1999). Уровень преступности, 
возможно, отражает тот факт, что растущее 
число людей не чувствует, что общество, в ко
тором они живут, их ценит или что у них есть 
в этом обществе какое-то будущее. 

Американский социолог Элиот Карри ис
следовал связи между социальным отчуждени-
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ем и преступностью в Соединенных Штатах, 
особенно среди молодых людей. Карри уrвер
ждает, что американское общество представ
ляет собой <•естественную лабораторию•, ко
торая уже демонстрирует <•зловещую изнанку• 
социальной политики, управляемой рынком: 
растущую нищету и бездомность, наркоманию 
и резкое увеличение числа преступлений, свя
занных с насилием. Он отмечает, что молодежь 
все чаще растет предоставленная сама себе без 
какого-либо руководства или поддержки, не
обходимой им со стороны взрослых. Имея пе
ред глазами соблазнительные приманки рынка 
и изобилие потребительских товаров, молодые 
люди сталкиваются одновременно с сокраще
нием возможностей, предоставляемых рынком 
труда для поддержания существования. Это мо
жет привести в результате к глубокому чувству 
своей собственной обездоленности и готовно
сти прибегнуrь к противозаконным средствам 
для поддержания желаемого уровня жизни. 

Согласно Карри, имеется несколько глав
ных линий связи между ростом преступности 
и социальным отчуждением. Во-первых, изме
нения на рынке труда и в налоговой полити
ке правительства, а также в политике мини
мальной оплаты труда привели к ужасающему 
росту как относительной, так и абсолютной 
бедности среди американского населения. Во
вторых, рост социального отчуждения ощуща
ется в местных общинах, которые страдают 
от уrраты стабильных средств к существова
нию, текучести населения, постоянно дорожа
ющего жилья и ослабления социальных свя
зей. В-третьих, материальные лишения и раз
общенность людей деформируют семейную 
жизнь. Во многих бедных семьях взрослые 
вынуждены работать на нескольких работах, 
чтобы прокормить семью - ситуация, которая 
вызывает постоянный стресс, чувство тревоги 
и постоянное пребыванис вне дома. Социали
зация и воспитание детей в результате всего 
этого ослабевают, общее •социалыюе обедне
ние• общины означает, что родители прак
тически не имеют возможности обратиться 
за помощью к другим семьям или родственни
кам. В-четвертых, государство <•зарезало·> мно
гие программы и социальные службы, которые 
могли бы •реинтегрировать в общество• соци
ально отчужденных, а именно службы раннего 
вмешательства в детстве 1), охраны здоровья 
детей и охраны психического здоровья. 

1 J Детская служба раннего вмешательства - особая 
социальная служба, оказывающая помощь детям, родив-

Наконец, социально отчужденное населе
ние не может достичь с помощью законных 
средств стандартов экономического благосо
стояния и потребления, пропагандируемых 
в обществе. Согласно Карри, одним из вы
зывающих наибольшее беспокойство показа
телей связи между социальным отчуждением 
и преступностью является то, что легальным 
пуrям улучшения положения предпочитаются 
пуrи нелегальные. Преступным средствам ока
зывается предпочтение перед альтернативны
ми средствами, такими как изменение поли
тической системы или организации общины 
(Currie 1998а). 

Социальная помощь 
и реформа государства 

всеобщего благосостояния 

Большинство индустриальных и индустриали
зующихся стран мира являются сейчас госу
дарствами всеобщего блаrососrояния, т. е. 
государствами, в которых правительство иг
рает центральную роль в уменьшении нера
венства среди населения пуrем предоставле
ния или субсидирования некоторых товаров 
и услуг. Цель государственной помощи заклю
чается в том, чтобы нейтрализовать негатив
ные nоследствия влияния рынка на людей, 
которые по разным причинам сталкиваются 
с огромными трудностями при удовлетворе
нии своих основных потребностей. Это спо
соб уменьшения рисков, которые встречаются 
людям на протяжении их жизни: болезнь, ин
валидность, потеря работы и старость. Соци
альные службы государства всеобщего благо
состояния в разных странах различны, но, как 
правило, они осуществляют помощь в сфере 
образования, здравоохранения, жилья, предо
ставляют пособия по бедности, инвалидности, 
безработице и пенсии по старости. Масштабы 
расходов на государственную поддержку так
же различны. В некоторых странах существуют 
развитые системы государственной поддерж
ки, и правительства расходуют на них значи
тельную часть национального бюджета. В Шве
ции, например, расходы на государственную 
помощь составляют почти 50% валового внуr
реннего продукта страны. 

шшiся с определенными физическими и психическими 
недостатка�ш. а таюке детям с замедленным физическю1 
или пснхическим развитием и т. п. - Пpu.!ft. перев. 
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Одно из главных различий между раз
ными моделями государственной поддержки 
заключается в доступности социальных по
собий для населения. В некоторых системах 
предоставление государственной помощи но
сит универсальный характер, это универсаль
ные социальные пособия; получение помощи, 
когда она необходима, является правом, кото
рым обладают в равной степени все, незави
симо от уровня дохода или экономического 
статуса. Системы государственной поддерж
ки, основанные на предоставлении помощи 
всем нуждающимся, создаются для того, что
бы обеспечить основные социальные потреб
ности граждан во все возрастающем объеме. 
Шведская система по своим принципам бли
же к универсальному подходу, чем система 
Соединенного Королевства, в которой боль
ше места занимают пособия, назначаемые 
с учетом проверки нуждаемости. Выраже
ние •проверка нуждаемости• означает проце
дуру, с помощью которой та или иная служба 
определяет, соответствует ли тот или иной 
человек, обратившийся за помощью, необхо
димым требованиям. Проверка нуждаемости 
часто проводится исходя из дохода. Напри
мер, пособие на жилье могут получить только 
ЛЮДИ С НИЗКИМ ДОХОДОМ. 

Различие между пособиями, предоставля
емыми на универсальной основе, и пособи
ями, предоставляемыми на основе проверки 
нуждаемости, нашло на политическом уровне 
выражение в двух противоположных подхо
дах к государственной помощи. Сторонники 
институционалыюго подхода к государствен
ным пособиям утверждают, что доступ к по
лучению пособий должен быть обеспечен для 
всех как некое право. Те, кто придержива
ется остаточного принципа предоставления 
пособий, считают, что помощь от государства 
должны получать только те члены общества, 
которые действительно нуждаются в поддерж
ке и сами не способны обеспечить свои нужды. 

Споры вызывает также вопрос о нало
гах. Источником средств для государственных 
пособий, пенсий и стипендий являются нало
говые сборы. Некоторые авторы полагают, что 
налоги должны быть высокими, потому что го
сударство всеобщего благосостояния должно 
иметь хорошие источники дохода. Они утвер
ждают, что система государственной помощи 
должна поддерживаться и даже расширяться, 
для того чтобы государство могло сдержать 
резко поляризующие общество последствия 

влияния рыночной экономики, даже несмотря 
на то, что это влечет за собой бремя высоких 
налогов. По мнению этих авторов, долг лю
бого цивилизованного государства - обеспе
чивать и защищать своих граждан. Напротив, 
сторонники <•государства всеобщего благосо
стояния как страховочной сетки• настаивают 
на том, что только наиболее нуждающиеся -
а это выявляется с помощью проверки нужда
емости - должны получать государственную 
помощь. Они считают систему государствен
ной поддержки дорогостоящей, неэффектив
ной и слишком бюрократической и призыва
ют к ее сокращению. 

Различие между универсальной и оста
точной моделями государственной помощи 
находится в центре и современных споров 
о реформе системы государственной помощи. 
Во всех индустриальных странах широко об
суждается и внимательно оценивается будущее 
социального государства. По мере того как из
меняется облик общества ---' под влиянием 
глобализации, миграции, изменений в семье 
и в трудовой деятельности, а также в резуль
тате других фундаментальных сдвигов - сущ
ность государственной помощи также должна 
измениться. В следующем разделе мы рассмот
рим возникновение системы государственной 
помощи в Великобритании, проблемы, с ко
торыми она в настоящее время сталкивается, 
и попытки, которые предпринимаются для ее 
реформирования. 

Теории государства всеобщего 
благосостояния 

Почему получилось так, что государства все
общего благосостояния возникли в большин
стве индустриальных стран? Как можно объ
яснить то, что различные государства оказали 
предпочтение разным моделям государствен
ной помощи? Внешне системы государствен
ной помощи в разных странах различны, тем 
не менее в целом индустриальные общества 
направляют значительную часть своих средств 
на удовлетворение общественных нужд. 

Бьто предложено много теорий для объ
яснения эволюции государства всеобщего бла
госостояния. Марксисты считали, что госу
дарственная помощь служит для укрепления 
капиталистической системы, в то же время, 
по мнению теоретиков функционализма, си
стемы государственной помощи в условиях 
развитой индустриализации способствовали 
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упорядоченной интеграции общества. Хотя 
эти и другие подобные взгляды имели широ
кое распространение на протяжении многих 
лет, наиболее значительный вклад в теорию 
государства всеобщего благосостояния внес
ли, вероятно, труды Т. Х. Маршалла и Гёсты 
Еспинг-Андерсена. 

Маршалл: права граждан 
В работах Маршалла 1960-х rr. социальная по
мощь предстает как результат прогрессивного 
развития прав граждан в связи с ростом ин
дустриальных обществ. Подойдя к проблеме 
с исторических позиций, Маршалл проследил 
эволюцию прав граждан в Великобритании 
и установи.1 три ключевые стадии. XVIII столе
тие - это период, когда, по мнению Маршалла, 
были получены гражданские права. Они вклю
чали важные личные свободы, такие как свобо
да слова, мысли и религии, право владеть соб
ственностью и право на справедливое разби
рательство перед законом. В XIX в. бьmи завое
ваны политические права: право голоса, право 
занимать государственную должность и участ
вовать в политическом процессе. Третий ком
плекс прав - социальные права - бьmи полу
чены только в ХХ в. Право граждан на эконо
мическое и социальное обеспечение посред
ством предоставления образования, охраны 
здоровья, жилья, пенсий и других услуг нашло 
воплощение в государстве всеобщего благосо
стояния. Включение социальных прав в по
нятие гражданства означало, что любой чело
век имеет право жить полноценной и актив
ной жизнью, имеет право получать необходи
мый для нормальной жизни доход, независимо 
от своего положения в обществе. В этом отно
шении права, ассоциируемые с социальным 
гражданством, значительно продвинули идеал 
равенства для всех людей (Marshall 1973). 

Взгляды Маршалла оказали заметное вли
яние на споры социологов о природе участия 
людей в жизни общества или их социального 
отчуждения. Понятие прав и обязанностей лю
дей тесно переплетается с понятием граждан
ства; эти идеи очень популярны в современ
ных дискуссиях относительно того, как обес
печить <•активное гражданство•>. Однако, хотя 
труды Маршалла о правах гражданства остают
ся по-прежнему актуальными для современных 
дискуссий, полезность их ограничена. Крити
ки отмечали, что Маршалл, развивая свою 
теорию о правах граждан, сосредоточил свое 

внимание исключительно на Соединенном Ко
ролевстве, тогда как отнюдь не очевидно, что 
развитие системы государства всеобщего бла
госостояния шло по такому же пути в других 
странах. 

Еспинг-Андерсен: три типа 
социального государства 

Книга датчанина Гёсты Еспинг-Андерсена •Три 
типа государств всеобщего благоденствия в 
условиях капитализма• представляет собой бо
лее позднюю теорию государства всеобщего 
благосостояния (Espiпg-Aпderseп 1990). В этом 
важном труде Еспинг-Андерсен, сопоставив си
стемы социальной помощи западных стран, 
создает типологию •режимов всеобщего благо
состояния•, включающую три типа. Строя свою 
типологическую классификацию, Еспинг-Ан
дерсен оценивает уровень декоммодифика
ции социальной помощи - данный термин 
означает, в какой степени социальная помощь 
свободна от влияния рынка. В системах с высо
ким уровнем декоммодификации социальная 
помощь оказывается обществом и она никак 
не связана с доходом человека или его эко
номическими ресурсами. В коммодифициро
ванных системах социальная помощь больше 
расценивается как предмет потребления, т. е. 
она продается на рынке подобно другим то
варам и услугам. Сравнивая политику разных 
стран в отношении пенсий, пособий по безра
ботице и помощи людям с низкими доходами, 
Еспинг-Андерсен вьщеляет следующие три ти
па систем государственной помощи: 

• Социа.л-демократический тип. Социал
демократическая система социальной по
мощи полностью отделена от товарных 
отношений. Службы социальной помощи 
субсидируются государством и доступны 
всем гражданам (универсальная система 
пособий). Примерам социал-демократи
ческой системы социальной помощи мо
жет служить большинство ска1щинавских 
стран. 

• Консерваrпивно-корпоративный тип. В 
консервативно-корпоративных государ
ствах, таких как Франция и Германия, со
циальные услуги могут быть полностью 
отделены от рынка, но они предостав
ляются далеко не всем. Величина соци
альной помощи, на которую имеет пра
во гражданин, зависит от его положения 
в обществе. Этот тип системы социаль
ной помощи имеет целью не устранение 
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неравенства, но поддержание социальной 
стабильности, укрепление семьи и верно
подданнических чувств к государству. 

• Либеральный тип. Соединенные Штаты 
являют пример либеральной системы со
циальной помощи. Социальная помощь 
уподоблена товару, коммодифицирова
на и продается через посредство рын
ка. Особо нуждающиеся получают посо
бия, пройдя проверку на нуждаемость, 
но получать социальную помощь счита
ется крайне унизительны.м, потому что 
большинство населения, как предполага
ется, покупает свое социальное благопо
лучие на рынке. 

Соединенное Королевство не соответствует 
полностью ни одному из указанных трех <•иде
альных типов•>. Раньше оно бьшо ближе к соци
ал-демократической модели, но после реформ 
в социальной сфере 1970-х гг. приблизилось 
к либеральной социальной системе с более 
высоким уровнем коммодификации. 

Возникновение британского 
государства всеобщего 

благосостояния 

Государство всеобщего благосостоящщ как мы 
это в настоящее время знаем, бьшо создано 
в Великобритании в середине ХХ в. после 
Второй мировой войны, но уходит корня
ми в елизаветинскую эпоху. При переходе 
от земледельческого к индустриальному обще
ству начали разрушаться традиционные фор
мы неформальной поддержки внутри семей 
и общин. Для сохранения социального поряд
ка и уменьшения неравенства, которое принес 
с собой капитализм, необходимо бьшо предо
ставить помощь тем членам общества, которые 
оказались на периферии рыночной экономи
ки. Законы о бедных бьши первой попыткой 
правительства навести порядок в предостав
лении помощи и поддержки бедным, боль
ным и немощным Z). В то время основным 
источником помощи была редкая сеть благо
творительных организаций, многие из кото
рых были связаны с церковью. Со временем, 

ZJ В соответствии с Законом о бедных, который дей· 
ствовал в Великобритании с 1834 по 1948 п:, были учре
ждены работные дома, в которые помещались бедняки, 
обратившисся за помощью в благотворительные общества 
или церковные нриходы; они доткны были отрабатывать 
свое проживание в этих домах, выполняя разного рода 
работы. - Прим. перев. 

как часть процесса образования нации, го
сударство стало играть более сушественную 
роль в оказании помощи нуждающимся. Зако
нодательство, согласно которому было созда
но национальное управление образованием 
и общественным здравоохранением в конце 
1800-х гс, бьшо предвестником более широ
ких программ, появившихся почти шестьдесят 
лет спустя. 

В годы, последовавшие за Второй миро
вой войной, было засвидетельствовано мощ
ное стремление к реформированию и расши
рению системы социальной помощи. Можно 
сказать, именно в этот период в Великобри
тании складывается современное социальное 
государство. Перестав ограничиваться исклю
чительно неблагополучными и нуждающими
ся, объект социальной помощи стал более ши
роким и стал включать всех членов общества. 
Война бьша напряженным и мучительным пе
реживанием для всей нации - и для богатых, 
и для бедных. Она породила чувство солидар
ности и осознание того, что несчастья и тра
гедии случаются не только с обездоленными. 

Этот сдвиг от избирательного понима
ния социальной помощи к универсалистекому 
ее пониманию получил отражение в Докладе 
Бевериджа в 1942 г., который часто рассмат
ривают как наметки современного государства 
всеобщего благосостояния. Доклад Бевериджа 
бьш направлен на искоренение пяти вели
ких зол: Нужды, Болезней, Невежества, Анти
санитарии и Праздности. При послевоенном 
лейбористском правительстве бьш принят ряд 
законодательных мер, которые начали перево
дить это идеальное представление в некоторые 
конкретные действия. В центре нового универ
салистекого понимания социального государ
ства лежало несколько важных законов. Закон 
об образовании 1944 г. был посвящен про
блеме нехватки школ, а Закон о националь
ном здравоохранении 1946 г. рассматривал 
пути улучшения качества здоровья населения. 
Против <•Нужды•> бьш направлен Закон о на
циональном страховании 1946 г., заложивший 
основу системы защиты на случай потери за
работка, вызванной безработицей, болезнью, 
уходом на певсию или потерей супруга. Закон 
о государственной помощи 1948 г. предостав
лял, в соответствии с проверкой на нуждае
мость, помощь тем, кто не подпадал под Закон 
о национальном страховании. Другие законы 
бьши направлены на решение проблем се
мьи (Закон о пособиях на семью 1945 г.) 
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и на улучшение жилищных условий (Закон 
о новых городах 1946 г.). 

Британское государство всеобщего благо
состояния возникло в некоторых конкретных 
условиях и в соответствии с определенными 
широко распространенными представления ми 
о природе общества. Предпосылки, на осно
ве которых было построено государство все
общего благосостояния, бьши троякими. Во
первых, государство всеобщего благосостоя
ния приравнинало работу к оплачиваемому 
труду и исходило из убеждения в возможно
сти полной занятости. Конечной целью было 
общество, в котором оплачиваемый труд иг
рал бы основную роль для большинства людей, 
а социальная помощь обеспечивала бы нуж
ды тех, кто оказался вне рыночной экономи
ки из-за несчастной случайности, связанной 
с безработицей или инвалидностью. В связи 
с этим представление о государстве всеобще
го благосостояния основывалось на патриар
хальной концепции семьи: мужчина-кормилец 
должен содержать семью, а жена - заботить
ся о доме. Программы социальной помощи 
создавались для этой традиционной модели 
семьи, а второй уровень услуг был предна
значен для тех семей, в которых мужчина
кормилец отсутствовал. 

Во-вторых, государство всеобщего бла
госостояния рассматривалось как гарант на
ционального единства. Оно должно сплотить 
нацию, включив все население в общую систе
му служб. Социальная помощь бьша способом 
укрепления связи между государством и на
селением. В-третьих, социальное государство 
было озабочено тем, чтобы нейтрализовать 
риски, которые случаются как естественная 
часть процесса человеческой жизни. В этом 
смысле социальная помощь рассматривалась 
как разновидность страхования, которое мо
жет быть использовано против потенциаль
ных несчастий непредсказуемого характера. 
Так, с помощью государства всеобщего бла
госостояния можно было бы противостоять 
безработице, болезням и другим бедам в со
циалыюй и экономической жизни страны. 

Эти принципы заложили основу быстро 
развивающегося государства всеобщего благо
состояния в течение трех десятилетий после 
войны. Пока наблюдался рост промышлен
ной экономики, государство всеобщего бла
госостояния представляло удачную классовую 
<·сделку·>, которая отвечала нуждам рабочего 
класса в такой же мере, как и нуждам эко-

намической элиты, зависевшей от здоровой 
высокоактивной рабочей силы. Но, как мы 
увидим в следующих разделах, в 1970-х гг. на
чался и постепенно становился все более яр
ко выраженным раскол политических мнений 
между лагерями сторонников институциональ
ного и остаточного отношения к социальной 
помощи. К началу 1990-х гг. и левые, и правые 
признали, что условия, при которых бьшо со
здано государство всеобщего благосостояния, 
изменились, вследствие чего вИдение системы 
социальной помощи, предложенное Бевери
джем, оказалось устаревшим и нуждающимся 
в существенном реформировании. 

Реформирование Государства 
всеобщего благосостояния 

Консервативный «откат» 

Политическое согласие относительно задач го
сударства всеобщего благосостояния стало на
рушаться в 1970-х rr., и усиление этого про
цесса наблюдалось в 1980-е rr., когда прави
тельства Маргарет Тэтчер в Соединенном Ко
ролевстве и Рональда Рейгана в Соединенных 
Штатах попытались сократить траты на соци
альные нужды. Попытки сократить социаль
ную помощь были обусловлены несколькими 
обстоятельствами, вызывавшими критику. Пер
вая причина была связана с ростом финан
совой стоимости социальной помощи. Общий 
экономический спад, растущая безработица, 
а также появление огромной армии чинов
ников, связанной с системой социальной по
мощи, означали постоянный рост расходов 
в сфере социальной помощи, притом такими 
темпами, которые превышали темпы общего 
экономического развития производства. В хо
де дебатов о расходах на социальную помощь 
сторонники сокращения расходов указывали 
на возросшие финансовые затруднения, ко
торые испытывает система социальной помо
щи. Деятели, определявшие политику, подчер
кивали потенциально разорительное влияние 
на систему социальной помощи <•демографи
ческой бомбы замедленного действия·>: людей, 
зависящих от социальной помощи, становится 
все больше ш:> мере того, как население старе
ет, а число молодых людей трудоспособного 
возраста, которые платят взносы в эту систему, 
сокращается. Это сигнализировало о потенци
альном финансовом кризисе. 
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Вторая линия критики была связана с по· 
нятием зависимости от социальной помо

щи. Критики существующих институrов со
циальной помощи угверждали, что люди ста
новятся зависимыми от тех самых программ, 
которые, как предполагалось, должны были 
способствовать тому, чтобы они жили незави
симой и осмысленной жизнью. Люди якобы 
становятся не просто материально, но пси
хологически зависимыми от получения соци
ального пособия. Вместо того чтобы проявить 
активное отношение к жизни, они обычно ста
новятся покорными судьбе, пассивными и воз
лагают все надежды на поддержку со стороны 
системы социальной помощи. 

В Великобритании споры о зависимости 
от социальной помощи были связаны с кри
тикой •государства в роли няньки·> - выраже
ние, означающее, что государство, исполнен
ное чувства долга (но совершенно излишне), 
взяло на себя заботу обо всех нуждах граждан. 
Консервативное правительство под руковод
ством Маргарет Тэтчер выдвинуло в качестве 
основных ценностей личную инициативу и са
модостаточность. Как часть перехода к полно
стью свободной рыночной экономике, прави
тельство пугем ряда реформ в сфере социаль
ной помощи поставило серию заслонов пе
ред теми, кто надеялся на получение пособия. 
На помощь от государства должны рассчиты
вать только те, кто не в состоянии оплачивать 
свое собственное нормальное существование. 
Закон о Социальной Безопасности 1988 г. поз
волил государству урезать расходы на соци
альную помощь, ужесточив требования к тем, 
кто обращается за поддержкой в соответствии 
с программами доплат при низких доходах, 
за кредитом на семью и пособием на жилье. 

Консервативное правительство провело 
ряд реформ в системе социальной помощи, ко
торые начали смещать ответственность за со
циальную помощь с государства в частный 
сектор, в сектор добровольных пожертвова
ний и местных общин. Услуги, которые рань
ше предоставлялись государством в основном 
на условиях субсидий, были приватизированы, 
или для их предоставления стали требовать 
более суровой проверки нуждаемости. Одним 
из примеров этого может служить приватиза
ция в 1980-х п� обслуживания муниципальных 
домов. Закон о жилье 1980 г. позволил зна-

чительна повысить плату за муниципальное 
жилье, создав предпосьшки для крупномас
штабной распродажи фонда муниципально
го жилья. Переход к остаточному принцилу 
в предоставлении жилья нанес особенно силь
ный удар по тем людям, чьи доходы немного 
превышали уровень, установленный для полу
чения пособий на жилье при проверке на нуж
даемость, поскольку у них больше не бьшо пра
ва на муниципальное жилье, но они не могли 
себе позволить снимать жилье по рыночным 
ценам. Критики этого закона уrверждают, что 
приватизация муниципального жилья в зна
чительной степени способствовала росту без
домности в 1980-х и 1990-х rr. 

Консервативное правительство стимули
ровало также приватизацию социальной по
мощи, переложив на плечи частных организа
ций некоторую долю ответственности за пре
доставление социальных услуг. Вместо того 
чтобы оказывать услуги непосредственно си
лами большого штата чиновников, государ
ство во все возрастающих масштабах стало 
направлять средства, предназначенные для со
циальной помощи, через посредство отдель
ных групп, угверждая, что это значительно 
увеличит эффективность и качество услуг. •От
кат• в социальной сфере, произошедший при 
консерваторах, включал также поддержку де
институционализации, процесса, посредством 
которого людей, находившихся на содержании 
государства (в медицинских учреждениях-ста
ционарах), выписывали из стационаров и воз
вращали в семью и в общину (см. с. 292-293). 
Непосредственно от деинституционализации 
пострадали такие категории людей, как инва
лнды и душевнобольные, однако этот процесс 
имел также существенные последствия и для 
общин, и для семей, на которых теперь воз
лагалась ответственность за здоровье и жизнь 
их членов. 

Еще одной попыткой сокращения рас
ходов на социальную помощь и увеличения 
ее эффективности бьшо введение рыночных 
принцилов в предоставление социальных ус
луг. Правительеrво консерваторов уrвержда
ло, что введение известной доли конкуренции 
в сферу социальных услуг, таких как здраво
охранение и образование, обеспечит населе
нию больше возможностей выбора и более вы
сокое качество услуг. Потребители, как заявля
лось, cмoryr по существу <•голосовать ногами·>, 
выбирая из школ и медицинских учреждений 
те, которые они сами считают лучшими. Учре-
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Зависимость от социальной nомощи 

Понятие «зависимость от социальной помощи» 
вызывает споры; некоторые отрицают, что та
кая зависимость имеет сколько-нибудь широкое 
распространение. «Быть на социалке» обычно 
считается позорным, и большинство людей, по
павших в такое положение, надо полагать, ак
тивно старается избавиться от него как можно 
скорее. 

Кэрол Уокер проанализировала данные 
о том, как людям, живущим на пособие для 
граждан с низким доходом, удается организо
вать свою жизнь. Картина, которая ей пред
ставилась, весьма далека от той, которую ри
суют люди, утверждающие, что жить на по
собие - легкий выбор. Как показало одно 
из ее исследований, у 80 % опрошенных, по
терявших работу, с тех пор как они стали жить 
на пособие, произошло ухудшение уровня жиз
ни. Почти для всех жизнь стала гораздо бо
лее трудной. С другой стороны, для меньшин
ства социальная помощь может стать причиной 
улучшения уровня жизни. Например, безработ
ный по достижении возраста шестидесяти лет 
может попасть в другую социальную катего
рию, в категорию «пенсионеров - претендентов 
на помощь», а это позволяет требовать пособия 
на 30% более высокого, чем то, что он получал 
раньше. 

ждения, оказывающие некачественные услуrи, 
будут вынуждены либо улучшать свою работу, 
либо закрываться, подобно тому как это проис
ходит в бизнесе. Это связано с тем, что финан
сирование учреждения будет зависеть от коли
чества учащихся или пациентов, которые пред
почли воспользоваться его услугами. Критики 
подобного курса возражали, заявляя, что <•внут
ренние рынки•> в сфере общественных услуг 
не поднимут их качество до равного обслужи
вания для всех граждан, но, наоборот, приведут 
к понижению их качества в целом и к иерар
хической системе предоставления услуг. 

Оценка сокращения социальных услуг 

при консерваторах 

До какой степени удалось консервативному 
правительству в 1980-х гг. затормозить раз
витие государства всеобщего благосостояния? 
В книге <Демонтаж государства всеобщего бла
госостояния·> Кристофер Пирсон сравнивает 
процесс <•сокращения•> расходов на социаль
ную помощь в Великобритании и Соединен-

Категория людей, чьи жизненные обсто
ятельства при получении пособия моrут стать 
лучше, включает в действительности также оди
ноких матерей. Исследование показывает, что 
около трети разведенных родителей - почти 
все из них женщины - стали жить nосле рас· 
пада их брака более зажиточно, чем они жили 
до развода. Значительное большинство, однако, 
стало жить хуже. 

Только 12% людей, живших на социальную 
nомощь в 1990.r., сказали, что они «сnравляют
ся вполне успешно». Большинство же сообщило, 
что они «Просто сводят концы с концами» или 
«сталкиваются с трудностями>>. Строить планы 
на будущее очень трудно. Откладывать деньги 
невозможно, оплата счетов вызывает постоян
ную озабоченность. Несмотря на важное зна
чение питания, оно зачастую рассматривается 
как нечто, на чем можно сэкономить, когда денег 
не хватает. В заключение Уокер пишет: «Вопреки 
сенсационным газетным заголовкам, жить на со
циальную помощь - это совсем не тот выбор, 
который сделало бы большинство людей, если бы 
им предложили подлинную альтернативу. Боль
шинство людей оказываются "на социалке" из-за 
какого-то трагического события в жизни: потери 
работы, смерти супруга или по причине тяжелого 
заболевания» (Walker 1994, 9). 

ных Штатах при администрации Маргарет Тэт
чер и Рональда Рейгана и приходит к выводу, 
что государства всеобщего благосостояния вы
шли из эры правления консерваторов, не по
терпев существенного урона (Pierson 1994). 
Хотя обе администрации пришли к власти 
с откровенным намерением урезать расходы 
на социальную помощь, препятствия на пути 
осуществления этой политики отката в соци
альной сфере оказались, по утверждению Пир
со на, в конечном счете больше, чем каждое 
из правительств могло преодолеть. Причина 
этого заключается в том, как социальная поли
тика развивалась с течением времени: с самого 
начала социальное государство и его инсти
туты вызвали к жизни появление специфиче
ского электората, который активно защищал 
полученные им блага против любых попыток 
их сокращения. От организованных профсою
зов до ассоциаций отставников сложная сеть 
группировок заинтересованных лиц мобили
зовала силы на защиту системы социальной 
помощи. 



302 Глава 11. Бедность, социальная помощь и социальное отчуждение 

Согласно Пирсону, решения о сокраще
нии социальной помощи принимались с уче
том, прежде всего, страха перед обществен
ным возмущением и противодействием. Как 
обнаружили политики, сужение функций госу
дарства всеобщего благосостояния - процесс 
несравненно более трудный, чем противопо
ложный ему процесс расширения социальной 
помощи. В результате возник новый вид поли
тической деятельности: предпринимались по
пытки минимизировать сопротивление граж
дан с помощью компенсаций отдельным груп
пам, которые •проигрывалм. при реформах, 
или принимались меры, препятствующие объ
единению групп людей с разными интере
сами. <•Значительно больше, чем во времена 
развития социального государства, - пишет 
Пирсон, - борьба вокруг социальной поли
тики становится борьбой вокруг информации 
о причинах и следствиях изменения этой по
литики• (Peirson 1994, 8). И сокращению обыч
но подвергались именно такие социальные 
программы, как, например, политика в от
ношении жилья и пособий по безработице, 
в защиту которых заинтересованным группам 
людей помешали выступить сообща. 

Пирсон считает, что государство всеоб
щего благосостояния испытывает сильнейшее 
напряжение, но отрицает, что оно находится 
с <•состоянии кризиса•. По его утверждению, 
расходы на социальные нужды сохранились 
примерно на одном уровне и все центральные 
компоненты государства всеобщего благосо
стояния остались на месте. Не отрицая того 
факта, что в результате социальных реформ 
в 1980-х rr. значительно увеличилось неравен
ство, он указывает, что социальная полити
ка в целом не подверглась реформированию 
в той же степени, как производственные отно
шения или политика регулирования. Огром
ное большинство населения Великобритании 
продолжает рассчитывать на государственную 
помощь в области охраны здоровья и образо
вания, тогда как в Соединенных Штатах соци
альная помощь приобрела более <•остаточный·> 
характер. 

Приоритеты в реформах системы 
социальной помощи в последнее время 

Реформирование социальной сферы остава
лось главным приоритетом для нового лей
бористского правительства, которое пришло 
к власти в Соединенном Королевстве в 1997 г. 

Соглашаясь в некоторых вопросах с крити
кой системы социальной помощи со сто
роны консерваторов (и отказываясь от тра
диционной левой политики), новое лейбо
ристское правительство заявляло, что в сфе
ре социальной помощи нужна новая поли
тика для преодоления бедности и неравен
ства, так же как и для улучшения охраны 
здоровья и образования. Государство всеоб
щего благосостояния само зачастую является 
причастным к возникшим трудностям, порож
дая иждивенческие настроения и предлагая 
подаяние вместо того, чтобы настраивать лю
дей на самостоятельность. Его политика при
вела к появлению огромной армии чинов
ников, которые теперь пытаются справиться 
с проблемами, когда вместо того, чтобы раз
решать проблемы сразу же при их возник
новении, дают им достичь крайней остроты, 
а уже потом пытаются с ними справиться. 
Такой подход обнаружил свою несостоятель
ность при попытках как сокращения бедности, 
так и перераспределения дохода среди насе
ления. В большинстве случаев, как утверждает
ся, уменьшение бедности явилось результатом 
не социальной политики, но общего роста 
благосостояния. 

Одна из главных трудностей, связанных 
с системой социальной помощи, состоит в 
том, что условия, при которых она бьmа со
здана, претерпели существенные изменения. 
К 1990-м гг. мечта о полной занятости усту
пила место постоянной безработице. Вслед
ствие изменений в структуре семьи патри
архальный взгляд на мужчину как на kор
мильца перестал соответствовать действитель
ности. В ряды трудящихся влилась огромная 
масса женщин, а рост числа неполных семей 
потребовал от государства всеобщего благо
состояния дополнительных расходов. Произо
шло также очевидное изменение в тех рисках, 
с которыми приходилось иметь дело госу
дарству всеобщего благосостояния. Так, госу
дарство всеобщего благосостояния оказалось 
беспомощным, столкнувшись с вредными по
следствиями загрязнения окружающей среды 
или с выбором стиля жизни, предполагающим 
курение. 

<•Зеленая книга• 1998 г., предложенная 
правительством на обсуждение, - <•Новые цели 
для нашей страны; новый контракт о социаль
ной помощи·> - представила оценку государ
ства всеобщего благосостояния и нарисовала 
перспектину <•активной социальной помощи•, 
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нацеленной на то, чтобы раскрыть перед лю
дьми возможности как в работе, так и в лич
ной жизни. Утверждая, что старые решения 
неприменимы теперь для борьбы с бедностью 
и неравенством, новые лейбористы вьщвину
ли идею к;онтршста о социальной памощи 
между государством и гражданами, основан
ного как на правах, так и на обязанностях. 
Роль государства состоит в том, чтобы по
мочь людям получить работу и стабильный 
доход, а не просто поддерживать их, когда 
они оказываются вне рынка труда. В то же 
время граждане должны полагаться на свой 
потенциал активности, чтобы изменить свои 
обстоятельства, а не ждать раздачи социаль
ных пособий. 

Занятость стала одним из краеугольных 
камней социальной политики партии новых 
лейбористов, и огромное внимание уделялось 
роли в реформе социальной помощи дина
мично развивающегося рынка труда. Идея, ко
торая стояла за данным подходом, заключа
лась в том, что рынок не только порождает 
неравенство, но может быть причастен также 
и к его сокращению. Главными мерами по со
кращению бедности могут служить вовлечение 
людей в трудовую деятельность и приток в се
мьи дохода благодаря этому. Среди наиболее 
значительных реформ социальной системы, 
проведеиных при правительстве новых лей
бористов, бьши программы <•ОТ социальной 
помощи к работе·>, определяющая цель кото
рых- перевести получателей государственной 
поддержки в категорию работников, получа
ющих плату за свой труд. Пособия, выплачи
ваемые по программам ют социальной по
мощи к работе•>, направляются на поощрение 
многих групп людей к вступлению на рынок 
труда. Молодым людям в возрасте до 25 лет 
предлагается обучение и возможность более 
высокооплачиваемой работы вместо предо
ставления государственного пособия, связан
ного с их низким доходом; для одиноких 
родителей в качестве помощи на содержа
ние детей предлагаются кредиты для уплаты 
налогов, а тех, кто долго не имеет работы, 
обучают поведению во время собеседования 
с работодателями. 

Правительство новых лейбористов пред
приняло также попытки расширить социаль
ные возможности отдельных людей и общин 
<·помочь самим себе·>, поддерживая местные 
инициативы, направленные на сокращение 
бедности. По всей стране были созданы зоны, 

где местные общины ведали проблемами охра
ны здоровья, занятости и образования, что 
давало возможность местным органам при
нимать решения, которые соответствовали бы 
нуждам местных жителей. Такой подход имеет 
ряд преимуществ. Оказание помощи становит
ся более целенаправленным и прямым, мож
но вводить небольшие инновационные схемы, 
возрастает участие местного населения в при
иятин решений. Подобные программы способ
ствуют возникновению более активной фор
мы социальной помощи, при которой гражда
не полнее вовлекаются в построение лучшей 
жизни для самих себя в партнерстве с госу
дарством. 

Споры вокруг реформ системы соци
альной помощи не прекращаются, хотя все 
согласны, что изменения здесь необходимы. 
Путь, предложенный новыми лейбористами, 
также вызвал критику. Некоторые авторы вы
сказываются в том духе, что программы ют со
циальной помощи к работе• - это безжа
лостный способ сокращения социальных рас
ходов. Люди, которые оказались не в со
стоянии прийти на рынок труда, несмотря 
на обучение и меры, облегчающие родите
лям содержание детей, рискуют потерять свои 
социальные пособия. Хотя программы пра
вительства имеют целью ограничение усло
вий, способствующих зависимости от соци
альной помощи, они могут в конечном ито- . 
ге вынудить тех, кто потеряет право на по
собие, стать преступниками, проститутками, 
бродягами. 

Другие критики ставили под вопрос эф
фективность вверенных местным властям 
<•ЗОН• в борьбе против социального отчуж
дения. Они утверждают, что бедность и обез
доленность не сконцентрированы исключи
тельно в данных обозначенных регионах, то
гда как программы построены так, как будто 
все бедные живут вместе. Результаты, получен
ные собственным подразделением правитель
ства - Отделом по проблемам социального 
отчуждения, - подтверждают это возражение: 
в 1997 г. две трети всех безработ;!Ых прожива
ли вне сорока четырех регионов, призванных 
наиболее бедствующими в стране. Инициати
вы, сведенные до уровня региональных, как 
указывают скептики, не м01уr заменить обще
национальную стратегию борьбы с бедностью, 
потому что слишком много людей оказывает
ся за пределами указанных зон, вверенных 
местным органам власти. 
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Оценка nроrрамм «от социальной nомощи к работе» 

Программы «От социальной nомощи к работе» 
были введены в Великобритании совсем недавно, 
и nока невозможно судить адекватно и в nолной 
мере о том, каковы будут их nоследствия. Пер
воначальные результаты nоказывают, что «Но
вый курс»3) nрограмм занятости nомог к концу 
1999 г. nолучить работу более чем одному мил· 
лиону человек, из которых 170 тыс. считались 
людьми, давно не имевшими работы. Аналогич
ные nрограммы сущеетвоеали в течение неко
торого времени в Соединенных Штатах, и там. 
была некоторая возможность изучить их nослед
ствия. Дэнизл Фридлендер и Гэри Бертлес nро
анализировали четыре разных nрограммы, ини
циированных nравительством и имевших целью 
стимулировать nолучателей социального nособия 
искать оnлачиваемую работу. Программы в об
щих чертах были сходными. Они nредоставляли 
денежные пособия тем получателям социальной 
nомощи, которые занимались активными nоис· 
ками работы, а также nредлагали рекомендации 
относительно того, как именно надо вести nо
иски работы и какие существуют возможности 
для получения образования и обучения ремес
лу. Адресованы эти nрограммы были, главным 
образом, таким категориям населения, как главы 
неnолных семей, имевшие на иждивении детей 
и nолучавшие пособия, в соответствии с са
мой большой в стране программой социальной 
денежной nомощи. Фридлендер и Бертлес уста
новили, что программы действительно принесли 
результаты. Люди, nринимавшие участие в про
граммах, смогли либо найти работу, либо начали 
работать раньше, чем другие люди, не участ
вовавшие в программах. В случае всех четырех 

Заключение: 
переосмысление понятий 
равенства и неравенства 

Экономическое неравенство - это неизбежная 
черта всех социальных систем, включая либе
ральные демократии, которые открыто провоз
глашают свою приверженность идее равенства 
как неоТhемлемой части права гражданства. 
На практике, однако, достичь равенства ока
залось трудно. В системе свободного рынка 
неизбежно возникает неравенство. 

В пршшюм политики левого толка стре
мились к .уничтожению неравенства посред-

JJ •Новым курсом• называлась внутренняя полити
ка 32-ro президента США Франклина Делано Рузвельта 

nрограмм сэкономленные деньги в несколько раз 
nрееышали затраты на саму nроrрамму. Однако 
наименее эффективными программы оказались 
для тех людей, которые больше всех нуждались 
в nомощи - для тех, кто не имел работы в те
чение длительного nериода времени, для давнмх 
безработных (Friedlander and Burtless 1994). 

Хотя в Амермке благодаря программам 
«от социальной nомощи к работе» удалось со
кратмть обращения за социальной помощью nри
мерно на 40 "/о, некоторые статистические дан
ные nозQоляют nредположить, что конечные ре
зультаты не являются nолностью nозитивными. 
В Соединенных Штатах, наnример, nриблизитель
но 20 "'o тех, кто nерестал получать социальную 
помощь, не работают и не имеют самостоятель
ного источника дохода; nочти одна треть тех, 
кто находит работу, снова обращается за со
циальной nомощью в течение года. От одной 
трети до половины тех, кто устроился на работу 
и отказался от социальной nомощи, обнаружи
вают, что их доходы уменьшились по сравнению 
с уровнем ранее получаемых nособий. В Вис
консине, американском штате, который одним 
из первых ввел у себя nрограммы «От соци
альной помощи к работе», две трети тех, кто 
отказался от социальной nомощи, живут ниже 
черты бедности (Evans 2000), Указывая на подоб
ные факты, критики утверждают, что кажущиеся 
усnехи инициатив «ОТ социальной nомощи к ра
боте» в сокращении абсолютного числа получа
телей соци::тьной помощи скрывают некоторые 
вызывающие бесnокойство повторяющиеся об
стоятельства в реальной жизни тех, кто перестал 
получать социальную помощь. 

ством перераспределения богатства от бога
тых к нуждающимся. Этого пытались добиться, 
используя ресурсы социального государства 
и вводя высокие налоги. Однако посредством 
таких подходов искоренИть бедность не уда
лось, и помощь не всегда доходит до тех, кто 
в этой помощи нуждается. Во все возрастаю
щем количестве стали возникать новые теории 
равенства, которые отходят от прежних «Ле
вых·> и <•правых• представлений о том, какой 
должна быть социальная политика государ
ства. Понятие равенства переосмысливается 
с более динамических позиций, при кото-

в 1933-1941 rr., направленная на вывод американской 
экономики из кризиса и ее возрождение, а таюке на осу
ществление ряда реформ. - Прим. перев. 
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рых на первый план вьщвигается равенство 
возможностей, а таюке важность плюрализма 
и многообразия стилей жизни. 

Начинает изменяться и наше понимание 
того, что такое неравенство. Хотя экономи
ческое неравенство сохраняется, в других от
ношениях наше общество становится более 
эгалитарным. Женщины сейчас гораздо более, 
чем в предшествующих поколениях, равно
правны с мужчинами в экономической, со
циальной и культурной жизни; значительный 
прогресс в правовам и экономическом по
ложении наблюдается у меньшинств. Однако 
на этом фоне наши общества сталкиваются 
с новыми рисками и опасностями. И они 
в равной мере угрожают и богатым, и бедным. 
Загрязнение, разрушение окружающей среды 
и неудержимый рост городских регионов -
вот трудности, которые мы создали сами. Они 
представляют собой угрозу, за которую мы 
все несем ответ и которая, если мы хотим ее 

устранить, требует от каждого из нас измене
ния своего образа жизни. 

По мере того, как мы обращаемся к этим 
сложным проблемам, с неизбежностью под
вергается пересмотру роль государства и служб 
социальной помощи. Благосостояние - это 
не просто материальное процветание, это так
же всестороннее благополучие населения. Со
циальная политика занимается развитием со
циальных связей, укреплением систем взаимо
зависимости и созданием максимально бла
гоприятных условий для того, чтобы люди 
могли сами помогать себе. Права и обязанно
сти приобретают новое значение - не толь
ко для тех, кто находится на самом дне 
и пытается отказаться от социальной помо
щи и найти работу, но и для тех, кто нахо
дится наверху и чье богатство отнюдь не да
ет им права уклоняться от выполнения сво
их гражданских, социальных и финансовых 
обязанностей. 

Краткое содержание 

1. Существуют два разных подхода к пониманию бедности. Абсолютная бедность озна<,�ает 
отсутствие основных средств, необходимых для поддержания здоровья и эффективного 
функционирования организма. Относительная бедность предполагает определение несо
ответствия между условиями жизни некоторых групп людей и теми условиями, в которых 
живет большинство населения. 

2. Во многих странах официальные критерии бедности определяются по отношению к черте 
бедности - если люди живут ниже некоторого уровня, то говорят, что они живут 
в бедности. Субъективные критерии бедности основаны на том, как сами люди понимают 
то, что требуется для приемлемого стандарта жизни. 

3. Бедность широко распространена в богатых странах. Великобритания занимает среди 
развитых стран одно из первых мест по бедности. Неравенство между богатыми и бед
ными резко возросло в результате политики, проводимой правительством, изменений 
в структуре занятости и безработицы. Бедные представляют собой неоднородную группу, 
но люди, находящиеся в неблагаприятном положении в других отношениях (например, 
престарелые, больные, дети, женщины и представители этнических меньшинств), чаще 
других оказываются в категории бедных. 

4. Для объяснения бедности были созданы две основные теории. Согласно аргументам, 
выдвинутым в рамках концепции «культуры бедности» и «культуры иждивенчества» 
утверждается, что бедные сами виноваты в своем неблагаприятном положении. Бед
ные якобы не способны добиться успеха в обществе из-за недостаточной ква,лификации, 
по причине слабоумия или отсутствия мотивации. Некоторые из них, вместо того чтобы са
мим помогать себе, становятся зависимыми от помощи извне, например от предоставления 
социальной помощи. Согласно другой теории, бедность - это результат более крупных 
социальных процессов, которые способствуют неравному распределению ресурсов и со
здают условия, которым трудно противостоять. Бедность - продукт не индивидуальной 
неадекватности, но следствие не зависящих от человека структурных противоречий. 

5. Бедность не есть постоянное состояние. Многим людям, живущим в бедности, удается 
ее преодолеть, хотя их выход из состояния бедности может быть кратковременным. 
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Переходы в категорию бедности и из нее, по всей вероятности, являются более частыми 
и многообразными, чем это считалось раньше. 

б. Низший класс - это часть населения, живущая в крайне неблагаnриятных условиях 
на самой nериферии общества. Первоначально nонятие низшего класса было введено 
в Соединенных Штатах для обозначения nоложения бедных этнических меньшинств 
в городских районах. Хотя nонятие низшего класса было исnользовано и nрименительно 
к Соединенному Королевству, как nредставляется, оно, nо-видимому, более nодходит для 
оnисания ситуации в Соединенных Штатах, где существует более резкий разрыв между 
людьми, крайне обездоленными, и остальной частью общества. 

7. Социальное отчуждение означает nроцессы, nосредством которых люди могут оказаться 
отрезанными от nолного участия в более широкой жизни общества. Люди, находящи
еся в социальном отчуждении от общества по nричине неудовлетверительных жилищ
ных условий, nлохих школ или ограниченности средств nередвижения, лишены шансов 
на улучшение своего nоложения, которыми обладает большинство людей в обществе. 
Одной из экстремальных форм социального отчуждения является бездомность. Бездом
ные, не имеющие nостоянного места жительства, оказываются исключенными из многих 
nовседневных видов деятельности, которые большинство людей nринимает как само собой 
разумеющиеся. 

8. Государство всеобщего благосостояния -это такое государство, в котором nравительпво 
играет центральную роль в уменьшении неравенства среди населения nутем nредостав
ления или субсидирования оnределенных товаров и услуг. Системы социальной nомощи 
несдинаковы в разных странах, но чаще всего они включают сферу образования, охрану 
здоровья, жилищные условия, nомощь людям с низкими доходами, nособия по инвалид
ности и безработице, а также nенсии. 

9. В государствах всеобщего благосостояния, nредоставляющих nособия всем на универ
сальной основе, социальная nомощь является nравом, которым в случае необходимости 
nользуются в равной мере все граждане безотносительно к уровню дохода или к эко
номическому nоложению. Наnротив, nособия, nредоставляемые nри условии nроверки 
на нуждаемость, достуnны только для тех людей, которые соответствуют оnределенным 
требованиям, nредъявляемым в соответствии с доходом и с'бережениями. В большинстве 
индустриальных стран идут сnоры о будущем системы nредоставления социальной nомо
щи. Один лагерь объединяет тех, кто считает, что социальная nомощь должна быть хорошо 
финансируемой и универсальной, к другому лагерю относятся люди, nолагающие, что 
социальная nомощь, как страховочная сетка, nредназначена для тех, кто действительно 
не может nолучить nомощь другим nутем. 

10. Современное британское государство всеобщего благосостояния возникло в годы, nосле
довавшие за Второй мировой войной. Оно было ориентировано на широкое nонимание 
социальной nомощи, nраво на которую имеют все члены общества. К 1970-м гг. государ
ство всеобщего благосостояния nодверглось критике как неэффективное, бюрократическое 
и слишком дорогое. Появилась обесnокоенность относительно возможной зависимости 
от социальной nомощи - когда люди становятся зависимыми от тех самых nрограмм, 
которые, по замыслу, должны nомочь им вести независимую жизнь. 

11. Правительство консерваторов nоnыталось урезать расходы на социальные нужды, nере
ложив ответственность за социальную nомощь с государства на частный сектор, добро
вольные организации и местные власти. Деинституционализация - это nроцесс, в ходе 
которого людей, Находившихея на содержании государства (в медицинских учреждени
ях), выnисывали из больниц и возвращали в семьи и общины. Правительство новых 
лейбористов nродолжило реформы социальной nомощи, введя, в частности, nрограммы 
«От социальной nомощи к работе», целью которых было nобудить nолучателей социальной 
nомощи искать оnлачиваемую работу. 
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Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Почему Кэрол бедна? 

2. Какой уровень дохода необходим вам, чтобы вы могли •полноценно и целенаправленно• 
принимать участие в жизни общества? 

3. Почему масштабы бедности в Соединенном Королевстве после 1970 г. увеличились? 

4. Является ли зависимость от социальной помощи объяснением того, что бедность по
прежнему сохраняется? 

5. Каковы причины бездомности, и как лучше всего решать эту проблему? 

6. Почему попытки сокращения социальной помощи в основном потерпели неудачу? 
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ГЛАВА 

12 СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Когда-то давным-давно все мы появля
лись на свет в своих собственных домах. Жен
щины праiсrически всегда рожали у себя дома, 
и люди придавали очень большое значение 
тому месту, где именно они родились, будь 
то деревня или некая другая местность, тот 
или иной дом или даже конкретная комната. 
Обычно роды проходили в основной (или об
щей) комнате в доме будущей матери. Как 
только у последней начинались схватки, мест
ные женщины приходили к ней на помощь. 
Как правило, женщины рожали возле камина, 
особенно если за окном бьmа холодная пого
да. Люди приносили и разбрасывали по полу 
солому примерно так же, как это делалось 
в коровнике во время отела. 

У рожениц не бьmо никаких средств, кро
ме тех, что могла предложить ей местная об
щина. В течение многих столетий идея о том, 
чтобы позвать на помощь кого-то, Icro не вхо
дил в общину, бьmа чужда деревенским жен
щинам. <•Женская взаимопомощь• и юказание 
взаимной поддержки•> - вот словосочетания, 
которые постоянно возникают в записях свя
щенников и местной администрации, повест
вовавших о родах в XVIII и начале XIX вв. 
Важнейшим лицом бьmа повитуха - женщи
на, имевшая опыт в родовспоможении. Сна
чала повитух называли <•добрыми матушками•>: 
это был Icro-тo, Icro мог справиться с бо
лями и проблемами более молодых женщин 
на важных этапах их беременности и во время 
самих родов. Документ, написанный во Фран
ции в 1820-х гс, перечисляет качества, которы
ми следовало обладать повитухе. Она должна 
быть •сильной, стойкой, проворной, любез
ной, без телесных увечий, с длинными мягки
ми руками·>. Духовная сторона была не менее 
важна: этой женщине надлежало быть <•добро
детельной, неболтливой, благоразумной, хоро-

шо себя вести и иметь правильные привыч
ки·> (Gelis 1991). 

Примерно до 1950-х rr. большинство лю
дей в Великобритании также появлялось на 
свет у себя дома, и повитуха продолжала иг
рать при этом важную роль. Однако сегодня 
чаще всего праiсrикуются роды в больнице, 
и это изменение повлекло за -собой целый ряд 
других немаловажных преобразований. Мало 
Icro из нас еще чувствует связь с местом сво
его непосредственного рождения. Да и зачем? 
Теперь это место - большая, безликая боль
ница. Просуществовав множество веков, неза
висимые повитухи либо исчезли совершенно, 
либо играют второстепенную роль. Процесс 
родов как таковой наблюдают и контролиру
ют профессионалы из больницы. 

Организации и современная 
жизнь 

Современная больница является хорошим 
примерам организации. Организация - это 
большая группа людей, собранная на не лич
ной основе для достижения определенных це
лей; в случае больницы этими целями явля
ются излечение болезней и предоставление 
других форм медицинской помощи. 

Сегодня организации играют гораздо бо
лее важную роль, чем когда-либо в прошлом. 
Помимо принятия нас в этот мир, они также 
присутсТВ)'IОТ на каждом этапе нашей жизни 
и провожают нас в последний путь. Даже до на
шего рождения наши матери, а возможно так
же и отцы, посещают различные заиятия, про
верки того, как протекает беременность, и т. п., 
которые происходят в больницах и других ме
дицинских организациях. Каждый родивший
ел сегодня ребенок регистрируется правитель
ственными организациями, которые собирают 
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о нас информацию от рождения до смерти. 
Сегодня человек чаще умирает в больнице или 
хосписе, нежели дома, и когда момент смер
ти наступает, каждая кончина должна также 
формально быть зарегистрирована властями. 

Каждый раз, когда вы пользуетесь телефо
ном, открываете водопроводный кран, вклю
чаете телевизор или садитесь в машину, вы 
вступаете в контакт с организациями и до не
которой степени зависите от них. Как правило, 
речь идет о множестве организаций, которые 
постоянно сообщаются и с вами, и между со
бой. Например, компания по водоснабжению 
обеспечивает воспринимаемый нами как дан
ность факт, что при открывании крана из него 
польется вода и что она также польется из кра
нов миллионов других людей. 

Однако водопроводная компания также 
зависит от других организаций, как например 
от тех, которые строят и обслуживают водные 
резервуары, последние, в свою очередь, зави
сят от других ... и так практически до бесконеч
ности. Эта цепочка может повторяться десятки 
раз, ибо то, что мы рассчитываем на регуляр
ную поставку воды, - это лишь один пример 
зависимости человека от организаций. 

Необходимо помнить, что большую часть 
истории человечества, до того как уровень 
организационного развития стал столь высо
ким, как сегодня, люди не могли рассчитывать 
на некоторые жизненные аспекты, над которы
ми мы с вами сегодня едва ли задумываемся. 
Например, сто лет назад в Великобритании 
было мало домов с подведенным водопрово
дом, и большая часть используемой людьми 
воды бьша загрязненной, становясь причи
ной множества болезней и эпидемий. Даже 
сегодня, на больших территориях развиваю
щихся стран нет водопровода; люди набирают 
воду ежедневно из источника или колодца, 
и в основном эта вода содержит множество 
бактерий, распространяющих различные бо
лезни. В современных обществах питьевую 
воду внимательно проверлют на предмет за
ражения, и это связано с еще одним ря
дом организаций - здравоохранительными 
органами. 

Однако огромное влияние, оказываемое 
организациями на нашу жизнь, не может вос
приниматься, как исключительно положитель
ное. Организации зачастую у нас что-то от
бирают и ставят это что-то под контроль слу
жащих или экспертов, на которых мы по
чти никак не можем повлиять. Например, все 

мы обязаны выполнять определенные прави
ла, указанные правительством, - платить на
логи, подчиняться законам, идти на войну, 
а в случае неповиновения - получить на
казание. Будучи источниками общественной 
власти, организации способны подчинять ин
дивидов приказам, которым те не в состоянии 
сопротивляться. 

В этой главе мы рассмотрим подъем со
временных организаций и последствия этого 
развития на нашу сегодняшнюю жизнь. Сна
чала мы проанализируем идеи двух авторов -
Макса Вебера и Мишеля Фуко, - которые 
оказали особенно сильное влияние на воззре
ния социологов об организациях. Затем мы 
рассмотрим некоторые модели, по которым 
организации работают, будь то коммерческие 
корпорации или больницы, школы или пра
вительственные офисы, колледжи или тюрь
мы, и изучим различия, существующие между 
этими разнообразными типами. Мы уделим 
особенное внимание крупным коммерческим 
корпорациям, которые все больше и больше 
оперируют на мировом уровне. В заключитель
ной части, мы рассмотрим, насколько сильно 
меняются коммерческие корпорации и другие 
организации в современных обществах. 

Теории организации 

Макс Вебер разработал первую систематиче
скую интерпретацию подъема современных 
организаций. Он утверждал, что организа
ции - это способы постоянной координа
ции человеческой деятельности, или произво
димых людьми товаров, во времени и про
странстве. Вебер подчеркивал, что развитие 
организаций зависит от контроля над ин
формацией, он также выделял письмо как 
ключевой по своему значению момент этого 
процесса: для функционирования, организа
ции необходимы письменные правила, а так
же папки, в которых хранится их •память·>. 
Вебер считал организации строго иерархич
ными, их власть обычно сконцентрирована 
наверху. В этой главе мы проверим, прав ли 
бьш Вебер. Если его подход бьш верным, то 
это во многом касается всех нас. Дело в том, 
что Вебер нашел не только связь, но и проти
воречие между современными организациями 
и демократией, которое, как он полагал, имеет 
далеко идущие последствия для общественной 
жизни. 
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Взгляд Вебера на бюрократию 
Согласно Веберу, все крупные организации 
по своей природе бюрократичны. Слово <•бю
рократия• было введено неким месье де Гурне 
в 1745 г., когда последний добавил к слову 
•бюро• , означающему одновременно и офис, 
и письменный стол, слово, произошедшее 
от греческого глагола <•правитЪ>. Таким об
разом, бюрократия - это правление чи
новников. Бюрократия как термин поначалу 
употреблялся только по отношению к пра
вительственным чиновникам, но постепенно 
он расширился и стал относиться к крупным 
организациям в целом. 

С самого начала это понятие использо
валось пренебрежительно. Де Гурпе говорил 
о развитии власти чиновников как о •болез
ни под названием бюромания•. Французский 
писатель Оноре де Бальзак считал бюрокра
тию <•огромной властью, находящейся в ру
ках у пигмеев•. Эта точка зрения сохранилась 
до наших дней: бюрократия часто ассоции
руется с канцелярщиной, неэффективностью 
и ненужными тратами. Другие авторы, одна
ко, смотрели на бюрократию инач·е, а именно 
как на образец осторожности, точности и эф
фективного ведения дел. Они утверждали, что 
бюрократия на самом деле является наибо
лее эффективной формой организации, изоб
ретенной человечеством, поскольку все зада
чи регулируются строгими правилами порядка 
осуществления действия. Оценка бюрократии 
Вебера находится примерно посередине меж
ду этими двумя крайностями. 

Вебер отмечал, что ограниченное чис
ло бюрократических организаций существо
вало и в традиционных цивилизациях. Напри
мер, бюрократическое чиновничество в импе
раторском Китае отвечало за все правитель
ственные дела. Полное развитие, однако, бю
рократии получили только в современности. 
Вебер считал их центральной частью рациона
лизации общества (см. с. 28-29), касающейся 
всех аспектов жизни, от науки и образова
ния до правительства. Люди современной эпо
хи, не полагаясь на традиционные верования 
и обычаи, принимают рациональные решения, 
ориентированные на четкую цель. Для дости
жения определенного результата выбирается 
лучший, наиболее эффективный путь. 

Согласно Веберу, распространение бюро
кратии в современных обществах неизбежно; 
бюрократическая власть - единственный спо
соб справиться с административными требова-

ниями крупных общественных систем. По ме
ре того как задания усложнялись, чтобы суметь 
с ними справиться, необходимо было развить 
системы контроля и управления. Бюрократия 
возникла как рациональный и весьма эффек
тивный ответ на эти нужды. Однако Вебер так
же полагал, что бюрократия обладает рядом 
значительных недостатков, которые, как мы 
с вами увцдим, имеют важные последствия для 
характера современной общественной жизни. 

Чтобы понять происхождение и приро
ду распространения бюрократических орга
низаций, Вебер составил идеальный тип бю
рократии. (В данном контексте <•цдеальный• 
относится не к чему-то наиболее желаемому, 
а к чистой форме бюрократической организа
ции.) Вебер перечислил следующие характер
ные черты (Weber 1976): 

1. Существует четк;ая иерархия власти. 
Бюрократия выглядит как пирамида, ввер
ху которой находится наивысшая власть. 
Существует цепочка управления, цдущая 
сверху вниз, которая позволяет прини
мать скоординированные решения. Зада
ния в организации распределяются как 
<·официальные обязанности·>, и каждое 
более высокое звено в цепи контролиру
ет и надзирает над нижестоящим в этой 
иерархии. 

2. Установленные правила определяют по
ведение чиновник;ов на всех уровнях ор
ганизации. Это не означает, что бюро
кратические обязанности - вопрос ру
тины. Чем выше пост, тем чаще правила 
охватывают самые разнообразные задачи 
и требуют гибкости в их интерпретации. 

3. Чиновник;и заняты палный рабочий день 
и палучают должностной ОЮlад. Каждое 
рабочее место в иерархии подразумевает 
определенный и фиксированный оклад. 
Ожцдается, что индивцды будут строить 
карьеру в своей организации. Продви
жение по службе возможно на основе 
способностей, старшинства или одновре
менно и того и другого. 

4. Существует разделение между обязан
ностями чиновник;а внутри организации 
и его жизнью за ее пределами. Частная 
жизнь чиновника отличается от его де
ятелыюсти на рабочем месте, а также 
отделена от нее физически. 

5. Ни однаму из членов организачии не при
надлежат те материальные ресурсы, к;о-
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торые он испалъзует в работе. Соглас
но Веберу, развитие бюрократии отделяет 
работников от контроля над средства
ми производства. В традиционных общи
нах, фермеры и ремесленники обычно 
контролировали свой производственный 
процесс и владели используемыми ин
струментами. В бюрократиях чиновни
кам не принадлежат кабинеты, в которых 
они работают, рабочие столы, за кото
рыми они сидят, или используемое ими 
офисное оборудование. 

Вебер считал, что чем организация ближе при
ближается к идеальному типу бюрократии, тем 
она будет более эффективной в достижении 
поставленных целей. Он полагал, что бюро
кратия имеет <•Техническое превосходство·> над 
другими формами организации. Вебер часто 
сравнивал бюрократии со сложными машина
ми; бюрократия максимизирует умение, точ
ность и скорость при выполнении поставлен
ных задач. 

По прошествии более восьмидесяти лет 
с его смерти работы Вебера о бюрократии 
остаются отправным пунктом для большинства 
анализов организаций. То, насколько надежды 
и опасения Вебера относительно бюрократии 
были верны, активно обсуждалось целыми по
колениями социологов, занимавшихся органи
зациями. Теперь давайте рассмотрим несколь
ко отзывов на труды Вебера, в которых авторы 
останавливаются на определенных моментах 
его теории. 

Блау: формальные и неформальные 
отношения внутри бюрократий 

В анализе бюрократии Вебера отводилось важ
ное место формальным отношениям внутри 
организации, т. е. тем отношениям между лю
дьми, которые регламентированы в правилах 
организации (см. рис. 12.1 ). Вебер практиче
ски не говорил о неформальных связях и от
ношениях внугри небольтих группировок, ко
торые м01уr сушествовать внутри любых орга
низаций. Однако неформальные пути ведения 
дел в бюрократиях часто обеспечивают гиб
кость, которой по-другому достичь нельзя. 

В классической рабоrе Питера Блау рас
сматриваются неформалъные отношения в 
правительственном учреждении, которое за
нималось расследованием возможных наруше
ний закона о подоходном налоге (Вlau 1963). 
Работники, которые сталкивались с проблема
ми, в способах решения которых они не были 

уверены, должны бъши, по уставу, обсудить 
их со своим непосредственным начальником; 
правилами было установлено, что им не сле
дует консультироваться с коллегами, находя
щимися на том же уровне, что и они сами. 
Большинство чиновников, однако, опасались 
обращаться к своим начальникам, ибо опаса
лись выглядеть недостаточно компетентными, 
что может снизить их шансы на повышение. 
По этой причине они чаще всего консультиро
вались друг с другом, нарушая официальные 
правила. Это не только помогало получить 
конкретный совет, но уменьшало ощушение 
тревоги, связанное с работой в одиночку. 

На первичном уровне социальной груп
пы - между работниками одного уровня -
развилось чувство сплоченности и верности. 
Блау делает вывод, что проблемы, с которыми 
сталкивались эти работники, вероятно, в ре
зультате решались с большей эффективностью. 
Группа смогла разработать неформальный по
рядок действия, который способствовал боль
шей инициативности и ответственности, чем 
в случае следования формальному уставу этой 
организации. 

Неформальные сообщества обычно раз
виваются на всех уровнях организаций. В слу
чае верхушки, личные контакты и связи мoryr 
быть важнее, чем формальные ситуации, в ко
торых, казалось бы, должны приниматься ре
шения. Например, собрания членов правления 
и акционеров, по идее, должны определять по
литику коммерческих корпораций. На практи
ке же часто лишь несколько членов правления 
на самом деле руководят корпорацией, при
нимая решения в неформальной обстановке 
и рассчитывая на их одобрение со стороны 
остальных членов правления. Неформальные 
группы подобнuгu рода могут также распро
страняться на несколько различных корпора
ций. Лидеры разных предприятий и компаний 
часто консультируются друг с другом нефор
мальным образом и могут состоять в одних 
и тех же клубах и ассоциациях, посещаемых 
в свободное от работы время. 

Определить, насколько в целом нефор
малыше процедуры помогают или мешают 
эффективности организаций, нелегко. Систе
мы, которые напоминают идеальный, по Ве
беру, тип, обычно предоставляют возможно
сти развития массы неофициальных способов 
действия. Частично это происходит потому, 
что нехватка гибкости может быть устранена 
с помощью внесения неофициальных попра-
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Организационные nирамилы 

местных властей в орган изаuии частного сектора 
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Рис. 12.1. Формальные отношения внутри организаций 

Источник: Gregson 5. ond Livesey F. Organizations and Management Behaviour. Made Simple Books, 1993. 

(Публикуется с разрешения Elsevier.) 

вок в формальные правила. Тем, кто работа
ет на скучных работах, неформальный поря
док действия может помочь в создании более 
приятной рабочей обстановки. Неформальные 
связи между чиновниками на более высоких 
постах мoryr помочь организации в целом. 
С другой стороны, эти чиновники мoryr быть 
заинтересованы в продвижении или защите 
собственных интересов, а не тех, что способ
ствовали ли бы развитию всей организации. 

Мёртон: нарушения бюрократии 
Роберт Мёртон, американский ученый-функ
ционалист, изучил идеальный тип бюрокра
тии Вебера и пришел к выводу, что ряд 
неотъемлемых элементов бюрократии может 
привести к паrубным последствиям для нор
малыюга функционирования бюрократии как 
таковой (Merton 1957). Он назвал их дисфунх:
циями бюрох:ратии. Во-первых, Мёртон заме
тил, что бюрократов научили строго полагать
ся на установленные правила и процедуры. 
Не поощряется гибкость, нельзя полагаться 
на собственное мнение при припятни ре
шений, искать творческое решение вопроса; 

бюрократия состоит в ведении дел согласно 
некому набору заданных критериев. Мёртон 
опасался, что эта жесткость может привести 
к бюрох:ратичесх:ой ритуалыюсти, стуации, 
в которой правил придерживаются любой це
ной, даже в тех случаях, когда другое решение 
могло бы в целом быть лучше для той или 
иной организации. 

Второе опасение Мёртона состояло в том, 
что строгое соблюдение бюрократических 
правил может в итоге стать важнее, чем са
ми подразумеваемые цели организации. Упи
рая столь сильно на правильность процедуры, 
можно уrратить юбщую картину•> дела. Бю
рократ, отвечающий за рассмотрение страхо
вых требований, к примеру, может отказать 
держателю страхового полиса в компенсации 
законных убытков на основании отсутствия 
того или иного документа или неправильного 
заполнения такового. Иными словами, пра
вильиость формы рассмотрения иска может 
взять верх над нуждами потерпевшего убытки 
клиента. 

Мёртон предвидел возможность напря
женных отношений между народом и бюро-
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кратней в подобных случаях. Это опасение 
не было беспочвенным. Большинство из нас 
регулярно сталкивается с крупными бюрокра
тиями - от Государственной службы здраво
охранения и различных советов до налого
вой инспекции. Нередко мы попадаем в си
туации, в которых рабоТников государствен
ных служб и бюрократов, по всей видимо
сти, не волнуют наши нужды. Одна из наи
более слабых сторон бюрократии - трудно
сти, с которыми она сталкивается при рас
смотрении дел, требующих особого подхода 
и внимания. 

Бернс и Стокер: механистические 
и органические системы 

Могут ли бюрократические системы успешно 
применяться для всех типов работ? Некото
рые ученые предполагают, что бюрократия 
логична при выполнении рутинных заданий, 
но может создавать проблемы там, где рабочие 
требования непредсказуемо меняются. В своем 
исследовании на тему нововведений и изме
нений в компаниях, занимающихся электро
никой, Том Бернс и Дж. М. Стокер пришли 
к выводу, что бюрократии не очень эффектив
ны в тех отраслях индустрии, где прежде всего 
важны гибкость и знание самых последних 
новинок (Burns and Stalker 1966). 

Бернс и Стокер выделили два типа орга
низаций: механистическ:ий и органическ;ий. 

Механистические организации - это бю
рократические системы, в которых существует 
иерархическая система управления с сообще
нием по свободным вертикальным каналам. 
Работинки отвечают за некое отдельное зада
ние; как только это задание выполнено, обя
занность переходит к следующему работнику. 
Работа внутри такой системы носит аноним
ный характер, при котором <•люди сверху• 
редко общаются с <•людьми внизу•. 

В отличие от этого органические ор
ганизации характеризуются более свободной 
структурой, в которой общие цели организа
ции преобладают над четко сформулирован
ными обязанностями. Идет процt:сс общения, 
•директивы·> более расплывчаты, и направля
ются не только сверху вниз, но и по мно
гим другим траекториям. Каждый, кто связан 
с организацией, рассматривается как лицо, 
обладающее нужным набором знаний и спо
собное внести вклад в решение проблем; ре
шения не являются эксклюзивной прерогати
вой верхушки. 

Согласно Бернсу и Стокеру, органиче
ские организации гораздо лучше приспособ
лены к выполнению меняющихся требований 
рынка инноваций, таких как телекоммуника
ции, компьютерное программвое обеспечение 
или биотехнологии. Более гибкая внутренняя 
структура дает возможность быстрее и адекват
нее реагировать на изменения рынка, а также 
принимать решения более творчески и с мень
шей затратой времени. Механистические орга
низации лучше приспособлевы к более тради
ционным, стабильным формам производства, 
которые в меньшей степени подвержены пе
репадам рынка. Хотя работа Бернса и Стокера 
бьmа опубликована более тридцати лет назад, 
она очень важна для современных дискуссий 
об изменениях в организациях (см. раздел 
•Будущее не за бюрократией?• на с. 322). Эти 
авторы предсказали многие из проблем, ко
торые занимают центральное место в совре
менных дебатах на тему глобализации, гибкой 
специализации и дебюрократизации. 

Теория организаций Мишеля Фуко: 
контроль над временем 

и пространством 
Большинство современных организаций ра
ботает в специально созданных физических 
условиях. Здание, в котором находится некая 
организация, обладает набором определенных 
качеств, которые важны для той или иной ее 
деятельности, но оно также повторяет важные 
характеристики архитектуры зданий, постро
енных для других организаций. Архитекту
ра больницы, например, в некоторых аспек
тах отличается от архитектуры коммерческой 
фирмы или школы. Отдельные корпуса, каби
неты врачей, операционные и офисы опре
деляют общую планировку здания больницы, 
тогда как школа состоит из классных ком
нат, лабораторий и спортивного зала. Однако 
существует некие общие черты: и в том и в дру
гом здании, скорее всего, будут иметься холлы 
и коридоры с дверями для выхода на улицу, 
а также стандартный декор и мебель на всей 
площади. Не считая разной одежды людей, 
движущихся по коридорам, здания, в которых, 
как правило, находятся современные органи
зации, весьма похожи друг на друга. 

Мишель Фуко показал, что архитектура 
той или иной организации непосредственно 
связана с ее социальным обликом и систе
мой власти (Foucault 1970, 1979). Его важные 
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Тотальные институты 
Одно из наиболее влиятельных исследований 
об организациях было проведено американ
ским социологом Ирвингом Гоффманом в конце 
1950-х гг. и опубликовано в книге под названи
ем «Психиатрические клиники» (Goffman 1968). 
Гоффl<'.ан работал в интеракционистской тради
ции, изучая социальные феномены с позиции их 
участников с учетом тех значений, которые они 
приписывали окружающим предметам. 8 этой 
конкретной работе Гоффман хотел понять, как 
работают тотальные институты благодаря оnы
ту тех индивидов, которые через них проходят. 
Тотальными институтами называются такие учре
ждения, как психиатрические больницы, тюрьмы, 
учебные лагеря воинов-новобранцев и монасты
ри, которые учреждают среди своих обитателей 
принудительно регулируемый способ существо
вания в полной изоляции от окружающего мира. 
Гоффман особенно хотел понять те глубинные из
менения, которые происходят в самоощущении 
человека, поставленного в подобные условия. 

Тотальные институты можно рассматривать 
как примеры тщательно разработанных бюро
кратий, руководствующихся сложным и жестким 
порядком, обязательным для их членов. Инди
виды в тотальных институтах попадают в окру
жение строго организованного, ·полностью спла-

работы о современных тюрьмах (см. врезку 
на с. 316) во многом касались физической 
планировки тюремных зданий. Эти работы 
продемонстрировали, что с помощью изуче
ния физических характеристик организаций 
мы можем по-новому понять те проблемы, 
которые анализировал Вебер. 

Офисы, которые абстрактно рассматри
вал Вебер, таюке являются архитектурными со
оружениями - иногда здания крупных фирм 
в самом деле физически сооружены как иерар
хия: чем выше положение того или иного че
ловека в определенной иерархии власти, тем 
ближе к верхушке находится его кабинет; фра
за <•самый высокий этаж• иногда используется 
(в англ. - Прим. перев.) для обозначения тех 
лиц, в чьих руках находится наивысшая власть 
в организации. 

Во многих других аспектах, география 
организации будет влиять на ее функциониро
вание, особенно в тех случаях, когда системы 
во многом полагаются на неформальные отно
шения. Физически близкое расположение об
легчает формирование первичных групп, то-

мированного мира и находятся под тщательным 
надзором. Гоффман обнаружил, что у различ
ных типов подобных институтов есть общие чер·. 
ты. Во всех случаях, новички лишаются своего 
прежнего «самоощущения» и своей личностной 
индивидуальности и «перестраиваются» соглас
но правилам учреждения. Личные вещи отби
раются, и отличительные черты нейтрализуются: 
одежда заменяется на установленную унифор· 
му, делается стандартизованная стрижка, дается 
новое имя или идентификационный номер, а свя
зи с внешним миром, включая взаимоотношения 
с друзьями и семьей, прекращаются. Обитате· 
лю подобного заведения всячески напоминают, 
что он или она уже не тот человек, что рань
ше, а некая новая личность - член данного 
учреждения. Существуют четкие границы, кото
рые отделяют обитатепей тотальных институтов 
от персонала. Ежедневный распорядок nланиру
ется, и за его выnолнением следят работники, 
которые имеют право наказать или поощрить 
обитателей согласно степени проявленного по
слушания. Этому процессу обеспечения nови
новения отчасти способствует то, что Гоффман 
назвал умерщвлением личности. 

Новички в тотальных институтах системати
чески подвергаются унижениям и оскорблениям 

rда как дистанция может поляризовать группы, 
в результате чего в различных отделах появ
ляется разделение на <•мы• и юни•. 

Организации не могут функционировать 
эффективно, если работа служащих носит слу
чайный характер. Как отмечал Вебер, предпо
лагается, что в коммерческих фирмах люди 
будут работать некое стандартное количество 
часов. Дела должны быть постоянно скоор
динированы с точки зрения времени и про
странства, чему способствует и физическая 
обстановка, и точное составление детальных 
расписаний. Расписания упорядочивают дей
ствия во времени и пространстве - по словам 
Фуко, они <•эффективно распределяют физи
ческие лица-. по организации. Расписания -
обязательное условие организационной дис
циплины, ибо они соединяют вместе действия 
большого количества людей. Например, ес
ли бы в университете строго не соблюда
лось расписание лекций, это вскоре приве
ло , бы к полному хаосу. Расписание делает 
возможным интенсивное использование вре
мени и пространства: каждое может быть за-
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nеред старшими в иерархии и равными им до тех 
nop, nока их nрежняя самооценка не будет сnом
лена. Умерщвление личности может осуществ
ляться различными . сnособами, включая меди
цинские осмотры и обыск nолостей тела, раздачу 
лакейских заданий, взятие отnечатков nальцев, 
nостоянное отсутствие возможности уединения 
и требования nросить разрешение nеред выnол
нением любой задачи. 

Гоффман выделил nять реакций со сто
роны обитателей заведений на их оnыт жизни 
в тотальных институтах. Они были самыми раз
ными: от nолного ухода в себя или открытого 
соnротивления до nрисnособпения и «игры со
ответствующей роли». Однако он заключил, что 
в целом большинство обитателей соnротивляют
ся давлению оставить свое старое «Я» с nомо
щью nоказного равнодушия, - защищая себя 
nсихологически с nомощью выnолнения мини· 
мальных требований, желая хоть как-то nродер· 
жаться и не nоnасть в беду. Вместо открытого 
соnротивления системе многие обитатели нашли 
nрагматичные nути nрисnособпения к ней. 

Соnротив.nение тота.nьным институтам: 
критика Гоффмана 

Как большинство nринциnиально новых работ, 
иссnеАование о тотальных институтах Гоффмана 
вызвало и одобрение, и критику. Некоторые со-

полнело большим количеством людей и мно
жеством дел. 

Надзор в организациях 
Расположение комнат, коридоров и откры
тых пространств в занимаемых организаци
ями зданиях может в целом подсказать, как 
работает ее система руководства. В некоторых 
организациях группы людей работают сов
местно в открытых пространствах. Из-за скуч
ного, повторяющегося характера некоторого 
вида промытленных работ, как, например, 
при конвейерном производстве, для обеспече
ния поддержания определенного темпа труда, 
необходимо постоянное наблюдение. Это так
же зачастую относится к рутинной работе, 
выполняемой машинистками, сидящими в ма
шинописном бюро, где за их работой могут 
следить начальники. Фуко всячески подчер
кивал, что обозреваемость или ее отсутствие 
в архитектуре современных служебных зданий 
влияет на руководство организаций и отража
ет методы его работы. Обозреваемость опре
деляет то, сколь легко подчиненные могут под-

Циолоrи утверждают, что Гоффман nреувеличил 
ситуацию с «nрисnособлением» и что на са
мом деле внутри nодобных институтов оказы
вается гораздо больше соnротивления, чем он 
утверждает. Стэнли Коэн и Лори Тейлор в сво
ей работе об исnравительной колонии в Даре
ме {1972) нашли больше свидетельств соnро
тивления руководству, нежели Гоффман (Cohen 
and Taylor 1972). Есnи Гоффман наиболее nря· 
мой формой. соnротивления руководству считал 
уnрямую неnокорность, то Коэн и Тейлор за
свидетельствовали формы соnротивления, кото
рые шли дальше, чем nросто охрана чувства 
собственного «Я». Они утверждают, что мно
гие. формы соnротивления в тюрьмах основаны 
на коллективных возражениях nротив системы 
и нацелены на изменение того, как учреждение 
работает. В связи с этим голодовки, камnании! 
no наnисанию nисем, nоnытки nобега и тюрем
ные восстания могут считаться nримерами ак
тивных реакций на оnыт жизни в заключении. 
Менее nубличная форма соnротивления, nод
меченная Коэном и Тейлор, - это тенденция 
заключенных отвергать ярлыки, данные им тю
ремным руководством. Они отказывались вос
nринимать себя в качестве «nрестуnников» или 
ухудшать мнение о самих себе в результате за
нимаемого ими места в системе криминального 
nравосудия. 

вергаться тому, что Фуко называет надзором 

за делами внутри организации. В современ
ных организациях все сотрудники, даже нахо
дящиеся на относительно высоком положении 
с точки зрения власти, могут быть объектом 
надзора, но чем ниже по служебной лестни
це стоит человек, тем больше и пристальнее 
рассматривается его или ее поведение. 

Надзор может иметь две формы. Одна -

это прямой надзор начальников над работой 
подчиненных. Рассмотрим в качестве приме
ра классную комнату в школе. Ученики си
дят за столами или партами, как правило, 
расставленными в ряд, все они видны учи
телю. Дети стремятся показать, что они •са
мо внимание• или поглощены работой. Ко
нечно же, то насколько это осуществляется 
на практике, зависит от способностей учителя 
и склонности детей вести себя в соответствии 
с ожиданиями. 

Второй тип надзора более тонок, но столь 
же важен. Он состоит в ведении папок, запи
сей и досье, касающихся жизни людей. Вебер 
понимал большое значение письменных за-
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Тюрьмы как современные учреждения 

Мишель Фуко уделял много енимания таким ор
ганизациям, как тюрьмы, где индивиды отделены 
от окружающего мира физически на nротяжении 
длительных nериодов времени. Он исnользовал 
термин карцерные орrанмэацми по отношению 
к учреждениям, где люди находятся в заточе
нии, т. е. сnрятаны от окружающей социальной 
среды. Согласно Фуко, тюрьмы и тюремное за
ключение - одни из основных nризнаков «Дис
циnлинарного общества». Он исnользовал это 
выражение для оnисания современных обществ, 
дисциnлина в которых осуществляется с nомо
щью наблюдения, контролирования и наказания 
народонаселения. Фуко nолагал, что многие на
выки, nолучившие развитие в тюрьмах, также 
nрименяются по отношению к другим областям 
жизни, таким, как школы, места работы и даже 
жилые районы. 

Развитие современных nорем 
До начала XIX в. тюремное заключение в ка
честве наказания nрестуnности исnользовалось 
редко. Местные тюрьмы имелись в большинстве 
городов любого ра�мера, но, как nравило, они 
были очень' маленькими и не могли одновремен
но содержать более трех-четырех заключенных. 
Их ИСПОЛЬЗОI:!аЛИ ДЛЯ «ОстуЖеНИЯ» ПЬЯНЫХ В те

чение одной ночи или иногда как места, rде 
обвиняемые ожидали процесса. В более круn
ных евроnейских городах тюрьмы были большего 
размера; большинство находящихся в них людей 
являлись осужденными преступниками, ожидав
шими казнИ. Эти учреждения очень отличались 

писей (сегодня часто компьютеризованных) 
в современных организациях, но не исследо
вал полностью то, как с их помощью можно 
реrулировать поведение. Личные дела работ
ников обычно содержат полную трудовую ис
торию человека, с занесением личных деталей 
и часто с личностными характеристиками. Та
кие записи используются для отслеживания 
поведения работника, а также для доступа 
к рекомендациям на повышение в должно
сти. Во многих деловых фирмах индивиды 
на каждом уровне организации готовят еже
годные отчеты о работе служащих, находя
щихся на уровне, непосредственно предше
ствующем их собственному. kП'естации уче
ников школ и студентов колледжей также 
используются с целью надзора за продви
жением индивидов по служебной лестнице 
в организации. 

от тех тюрем, которые стали строить в мас
совом количестве в начале XIX в. Дисциплина 
в тюрьмах была нестроrой или отсутствовала 
вовсе, а праеила посещения для родственников 
были намного менее жесткими, нежели сего
дня. Заключенные не были изолированы друг 
от друга; тюремная атмосфера была на удивле
нке свободной и непринужденной по сравнению 
с современными стандартами. 

Основными мерами наказания за nрестуn
ления до XIX в. были nомещение людей в ко
лодки, nорка, выжигание клейма и nовешение. 
Как nравило, они исnолнялись публично, и их 
nосещало множество людей. Публичные нака
зания были сnособом правителей символически 
nродемонстрировать свою законную власть над 
населением. Они не были результатом система
тического nрименения закона. 

Современные тюрьмы nроисходят не от сво
их аналогов nрошлых времен, но от работных 
домов. Работные дома в большинстве евроnей
ских стран восходят к XVII в., и были введены 
в nериод nадения феодализма; многие крестьяне 
не могли nолучить работу на земельном участ
ке и становились бродягами. В работных домах 
им давали еДу в обмен на тяжелый физиче
ский труд. Однако работные дома существовали 
не только для бедных. Они стали местом, куда 
другие груnnы - больные, старые или nсихиче
ски нездоровые люди - помещались, в случае 
если никто больше не был готов взять на себя 
заботу о них. 

Распространение информационных тех
нологий на рабочем месте вызвало ряд новых 
немаловажных беспокойств по поводу надзо
ра. Использование работниками электронной 
почты и Интернста может отслеживаться ра
ботодателями с помощью компьютерных про
грамм, которые просматривают личные элек
тронные сообщения и отмечают, какие сай
ты и в течение сколь долгого времени тот 
или иной работник посещает в Интернете. Ра
ботодатели подчеркивают, ·что это не более 
чем вопрос продуктивности работников. По
скольку электронная почта и Интернет стали 
практически стандартными во всех областях 
деятельности работников, существует опасе
ние, что чрезмерно большое количество ра
бочего времени может проводиться за личной 
перепиской, сетевым шопингом, компьютер
ными играми или посещением порнографи-
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В течение XVIII в. тюрьмы, nриюты и боль· 
ницы nостеnенно стали отличаться друг от дру
га. Реформаторы начали возражать nротив тра- · 

диционных форм наказания, считая лишение 
свободы более эффективным сnособом борь
бы с криминальной деятельностью. Посколь
ку тюрьмы должны были nрививать престуn
никам здоровую привычку к дисциnлине и nо
слушанию, идея публичного наказания людей 
постеnенно отnала. 

6аорократиэация тюрем 

В индустриальную эnоху наказание стало гораз
до более систематичным. Рост городов и nояв
ление промышленного рабочего класса бросили 
новые вызовы общественному порядку. Пере
мещения населения из деревенских местностей 
в городские означали, что те, кто nриехал в боль
шой город недавно, еще не были nолностью 
интегрированы в городскую жизнь, но уже на· 
ходились вне сферы уnравления деревенских 
общественных структур. Эти nостоянные флук
l}'ации населения и быстро мекяющиеся соци
альные условия привели к некому· бесnорядку 
и нестабильности. Современная тюрьма была 
учреждением, которое появилось. чтобы спра· 
виться с теми индивидами, кто нарушал новый 
общественный nорядок. Как многие учрежде
ния современного общества, тюрьмы станови· 
лись все более и более бюрократизированны· 
ми; они были связаны со сложной администра
тивной системой государственных учреждений, 
в которую также входили системы гражданского 
и уголовного nрава. 

ческих сайтов. Работники, с другой стороны, 
оспаривают, что надзор менеджмента за ис
пользованием Интернета подчиненными яв
ляется вмешательством в их частную жизнь 
и нарушением их прав. Частная информа
ция, которая не касается работодателя, напри
мер ВИЧ-инфицированность того или иного 
работника или его (ее) намерение принять 
предложение о работе в другой компании, мо
жет стать известна благодаря таким методам 
надзора. 

Границы надзора 
Вебер и Фуко уrверждали, что наиболее эф
фективный способ управления организацией 
состоит в максимизации надзора - наличии 
ясных и регулярных разделителей власти. Этот 
взгляд ошибочен, по крайней мере примени
тельно к коммерческим фирмам, которые, в от-

В течение XIX в. набnюдался рост строи
тельства тюремных зданий. Согласно Фуко, ди
зайн современной тюрьмы восходит к Паноnти
кону - организации, сnланированной филосо
фом и социологом Джереми бентамом в XIX в. 
Название «Паноnтикон» бентам дал идеальной 
тюрьме, nроект которой разработал. Ему так 
и не удалось nродать свой nроект британско
му 11равительству полностью, но некоторые чер
ты этого nроекта были взяты на вооружение 
nри создании тюрем в Соединенных Штатах Аме
рики, в Великобритании и Европе. Паноnтикон 
воплощал в себе ряд отличительных структур
ных черт, которые nозволяли тюремному ру
ководству контролировать время, nространство 
и движения заключенных. Хотя общие nоме
щения для физических уnражнений и приня
тия пищи nо-nрежнему присутствовали, эаклю· 
ченные были изолированы в индивидуальных 
камерах с одним окном, которое было вид
но из центральной сторожевой башни. Каме
ры были расnоложены по кругу таким образом, 
чтобы охранники в сторожевой башне могли 
наблюдать за всеми камерами с одного ме
ста. Однако заключенные в камерах не мог
ли знать, все ли время за ними ведется на
блюДение, nоскольку жалюзи на окнах баш
ни делали охранников невидимыми. Паиоnтиком 
был создан с целью максимизировать контроль 
над nоведением заключенных с nомощью дей
ствительного или мнимого наблюдения. Узни
ки были вынуждены контролировать свое nо
ведение, nоскольку эа ними могли nостоянно 
следить. 

личие от тотальных институrов, не полностью 
контролируют жизнь людей в закрытом про
странстве. Тюрьмы и другие подобные учре
ждения, по суrи дела, не являются хорошей 
моделью для организаций в целом. Прямой 
надзор может отлично работать там, где зара
нее понятно, что соответствующие люди, ско
рее всего, будуг враждебно настроены по от
ношению к тем, кто обладает над ними некой 
властью, и где первые не желают находиться. 
Но в организациях, где менеджеры хотят, что
бы остальные сотрудничали с ними для дости
жения общих целей, ситуация является другой. 
Слишком большая степень прямого надзора 
отдаляет работников, которые чувствуют, что 
их лишают возможностей быть вовлеченными 
в работу (Grint 1991; SaЬle 1982). 

Это основная причина, по которой орга
низации, основанные на принципах, сформу-



318 Глава 12. Современные организации 

лираванных Вебером и Фуко, такие как круп
ные фабрики, связанные с конвейерным про
изводством и жесткими иерархиями власти, 
в итоге сталкиваются с большими трудностя
ми. Работники были не склонны посвящать 
себя работе в таких условиях; постоянный 
надзор был на самом деле необходttм, что
бы они работали более или менее усердно, 
но это способствовало возникновению чувств 
негодования и антагонизма. 

Люди также склонны противиться высо
кой степени надзора второго типа, упомянуто-. 
го Фуко, а именно сбору письменной инфор
мации о них. На самом деле, это бьmо одной 
из основных причин, по которой распались 
коммунистические общества советского типа. 
В этих обществах за людьми регулярно шпио
нили тайная полиция или те, кому она платила 
деньги, - даже их собственные родственники 
и соседи. Государство также хранило подроб
ную информацию о гражданах с целью подав
ления любой оппозиции своей власти. Резуль
татом стала форма общества, которая бьmа 
политически авторитарной и, ближе к кон
цу своего существования, экономически не
эффективной. Все общество, на самом деле, 
практически напоминало гигантскую тюрь
му, со всеми недовольствами, конфликтами 
и способами оппозиции, которые возникают 
в тюрьмах, - систему, из которой в итоге 
население вырвалось на свободу. 

Бюрократия и демократия 
Фуко бьm прав относительно центральной ро
ли надзора в современных обществах - про
блемы, которая стала даже более актуальной 
сегодня из-за растущего влияния информа
ционных и коммуникационных технологий. 
Мы живем, пользуясь выражением некоторых 
людей, в обществе надзора (Iyon 1994) - об
ществе, где информация о нашей жизни соби
рается всеми типами организаций, а не только 
работодателями. 

Как уже упоминалось ранее, правитель
ственные организации хранят огромное ко
личество информации, касающейся любого 
из нас, от свидетельств о рождении, школ 
и мест работы до данных о доходах в связи 
со сбором налогов, а также информации, ис
пользуемой для выдачи водительских прав или 
назначения номеров государственного стра
хования. В связи с развитием компьютеров 
и других видов оборудования для электрон
ной обработки данных надзор угрожает стать 

непременным атрибутом всех аспектов нашей 
жизни. Представьте, что вы узнали о стране 
с населением 26 млн чел., правительство кото
рой использует 2 220 баз данных, содержащих 
в среднем 20 дел на каждого гражданина. 
Имена 10 % населения находятся в компью
терной системе центрального отделения по
лиции. Можно подумать, что это происходит 
в стране, страдающей от диктатуры. На са
мом же деле речь идет о Канаде (Lyon 1994). 

Уменьшение демократии в связи с про
греесом современных форм организации и 
контроля над информацией - вопрос, весьма 
волновавший Вебера. Его особенно беспоко
ила перспектива власти, находящейся в руках 
безликих бюрократов. Как же может выжить 
демократия перед лицом все увеличивающейся 
власти над нами бюрократических организа
ций? Ведь бюрократии, арrументировал Вебер, 
непременно специализированы и иерархич
ны. Те, кто находится в самом низу органи
зации, неизбежно начинают заниматься лишь 
выполнением банальных заданий и не име
ют власти в том, что они делают; власть пе
реходит к верхушке. Вебера беспокоило то, 
что в результате бюрократия может оказаться 
отчужденной от остальных служащих. Лишен
ные возможности проявить инициативу или 
подойти к делу творчески, бюрократы могут 
просто ограничить свое участие до выпол
нения предназначенной им роли, защищая 
стабильность своего положения от каких-либо 
вмешательств извне. 

Вебер также предвидел политический 
конфликт между профессиональными бюро
кратами и политиками, избранными народом. 
Хотя бюрократы на самом деле являются госу
дарственными служащими, их стабильное по
ложение и компетентность делают возможной 
и их собственную немалую политическую под
держку. Те самые политики, которые должны 
по долгу службы проверять бюрократическую 
власть в современных демократиях, одновре
менно зависят от бюрократов в вопросах ин
формации и опыта. С точки зрения Вебера, 
было необходимо, чтобы бюрократия подвер
галась строгому политическому контролю, что 
гарантировало бы ее открытость и понятность. 
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Жепеэн�й закон опиrархии 
Ученик Вебера, Роберт Михельс, ввел выраже
ние, которое с тех nop стало знаменитым для 
обозначения недобровольно� nередачи власти 
от низов верхушке: в круnных организациях и 
даже более, в обществе, в котором госnодствуют 
организации, существует жеnезньtй закон опи
rархии. Олигархия означает власть небольшой 
груnnы людей. Согласно Михельсу, расnростра
нение власти no наnравлению вверх - no сути, 
неизбежная часть все более бюрократизирующе
гося мира, отсюда и термин «железный закон». 
Чтобы nонять, nочему Михелье считает тенден
цию к олигархии неизбежно�, должен быть ясен 
основной nарадокс, рассматриваемый им в сво
их работах. Михелье утверждает, что организации 
необходимы для демократии, но что они одновре
менно· являются и залогом nрекращения в конце 
концов ее существования. По Михельсу, органи
зации важны для демократии, ибо они являются 
единственным nригодным сnособом, с nомощью 
которого большие груnnы людей могут участ-

Опасения Вебера не являются беспочвенными. 
В бывших коммунистических странах огром
ные бюрократии существовали для управления 
централизованной экономикой и системой со
циального обеспечения. Эти бюрократии раз
вились в укоренившисся самостоятельные бло
ки власти, которые вплоть до самого конца 
коммунистической эры политическим силам 
удавалось контролировать лишь с огромным 
трудом. Подобные феномены, однако, не огра
ничиваются одними лишь бывшими комму
нистическими государствами. Даже на Западе 
существуют свидетельства случаев конфликта 
бюрократических и политических интересов 
на высоком уровне. 

Гендер и организации 

Еrце около двадцати лет назад исследования, 
посвяrценные организациям, не уделяли осо
бого внимания гендерному вопрос� Теория 
бюрократии Вебера и многие влиятельные 
ответы на труды последнего, появившисся 
в последуюrцие годы, были написаны лицами 
мужского пола и предполагали модель орга
низаций, в центре которой находились муж
чины. Развитие феминистских исследований 
в 1970-е гг., однако, привело к изучению ген
дерных отношений во всех основных инсти-

вовать в nолитическом nроцессе и заставлять 
других считаться с их мнением. Но nосле своего 
основания организации, с nрактической точки 
зрения, не могут управляться большим числом 
людей. Вот где и набирает обороты. nроцесс 
«отдачи власти верхушке»: модели «nредстави
тельной демократии» устуnают место лидерам, 
работающим nолный рабочий день, и бюрокра
тиям, которые в свою очередь отдают масть 
элите, т. е. олигархии. Взяв бразды nравпения 
в свои руки, олигархическому лидерству вы
годнее вкладывать деньги в nоддержание сво
ей власти, нежели действовать согласно целям 
и ценностям своих демократических сторонни
ков. Михелье nолагал, что. та же самая дина
мика неизбежна и внутри индивидуальных ор
ганизаций, и внутри демократических обществ 
в целом. 

тутах обrцества, включая организации и бюро
кратию. Социологи-феминисты не только за
острили внимание на дисбалансе гендерных 
ролей внутри организаций, но исследовали 
пути, по которым сами современнJ:>Iе орга
низации с точки зрения гендера развились 
определенным образом. 

Феминисты утверждали, что появление 
современной организации и бюрократической 
карьеры зависело от определенной гендерной 
конфигурации. Они указывают на два основ
ных пути, в которых гендер заложен в саму 
структуру современных организаций. Во-пер
вых, для бюрократий характерна професси
опальная гендерпая сегрегация. По мере то
го как больше женrцин приходило на рынок 
труда, они, как правило, оказывались сегреги
рованы в рамках категорий низкооплачивае
мых профессий, связанных с рутинной рабо
той. Эти категории находились в подчинении 
должностей, занимаемых мужчинами, и не да
вали женrцинам возможностей продвинуться 
по служебной лестнице. Раньше женrцин ис
пользовали в качестве источника дешевой, на
дежной рабочей силы, но не предоставляли 
им тех же возможностей построения карьеры, 
что и мужчинам. 

Во-вторых, сама идея бюрократической 
карьеры была на деле муже1еой карьерой, в ко
торой женrцинам отводилась важная вспомога-
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Сексуапьные домоrатепьства 

Широкое расnространение сексуальных домога
тельств на рабочем месте яапяется примером 
гендерной nрироды организаций. Сексуапьны
ми домоrатепьствами называются непрошен
ные или nовторяющиеся сексуальные эаигрыва� 
ния, эамечани11 или nоведение, которое явля
ется оскорбительным для адресата и вызывает 
дискомфорт или нарушает работосnособность. 
Дисбаланс власти только сnособствует nодоб
ным домогательствам; хотя женщины тоже могут 
заниматься (и делают это) сексуальными домога
тельствами в отношении nодчиненных, nодобно
го рода агрессия более расnространена со сто
роны мужчин (Reskin and Padavic 1994). В орга
низациях, или проСто на рабочем месте в целом, 
мужчины могут использовать свой профессио
нальный авторитет или 8Jiасть для nринуждеимя 
к выполнению сексуальных требований. Это мо
жет принимать воnиющие формы, как. наnример, 
в случае предложения работнику-женщине BC'!)I· 
пить в сексуальный контакт nод угрозой уволь
нениll. Большинство домогательств, однако, до· 
вольно тонки с точки зрения формы. К nримеру, 
они могут состоять из намеков на то, что ока
зание сексуальных услуг может принести выгоду 
в других областях, а в случае если nодобнЬtе 
услуги не будут оказаны, nоследует некая форма 
наказания, например отказ в повышении. 

тельная роль. На рабочем месте женщины вы
полняли рутинные задания - бьши клерками, 
секретарями или офис-менеджерами, -что да
вало мужчинам шанс продвигать свою карьеру. 
Мужчины могли концентрироваться на полу
чении повышения или добиваться крупных 
контрактов, поскольку штат женщин-помощ
ниц занимался основной частью <•хлопотли
вой работы•>. В домашней сфере женщины 
таюке подцерживали бюрократическую карье
ру тем, что заботились о доме, детях и по
вседневном благосостоянии мужчин. Женщи
ны -обслуживали•> нужды мужчины-бюрократа, 
позволяя ему работать дольше положенного, 
путешествовать и концентрироваться только 
на работе, не заботясь о личных или домаш
них проблемах. 

В результате этих двух тенденций, как 
утверждали ранние феминисты, современные 
организации стали сферами мужского гос
подства, где женщины не имели власти, где 
им отказывали в возможностях продолжить 
карьерный рост и где они бьши жертвами 

Очевидно, что nровести границу между до
могательствами и тем, что можно счесть ле
гитимным обращением мужчины с женщиной, 
нелегко. Однако на основе жалоб самих nостра
давших nодсчитали, что семь иэ дес11ти женщин 
в Соединенном Королевстве nодвергаются сек
суальным до14оrательствам на nротяжении своей 
nрофессионаnьной карьеры. Сексуальные домо
rателЬСfва могут быть отдельным случаем или 
nосто11нной манерой nоведени11 (Kelty L 1988). 
В ином случае женщинам часто трудно nоддер
живать nривычный для них уровень работЬt, они 
могут часто брать больничные листы lfЛИ бросать 
это место работы вовсе. . 

Сексуальные домогательства сегодня за
nрещены законом в р11де западных стран, но счи
тается, что о многих случаях nодобной агрессии 
умалчиваетс,я. Несмотря на то что на сексу
альные домогательства как на проблему стали 
обращать больше внимания, м.ногие женщины, 
nострадавшие от этого и травмированные по
добным оnытом, могут не характеризовать свой 
случай как ·nример сексуального домогатель
ства. Многие женщины nредnочли не обращать
ся с жалобами, оnасаясь, что им не nоверят, 
что их обвинения не будут приняты всерьез или 
что они станут об11ектом реnрессий (Giu!fte and 
Williams 1994). 

сексуальных домогательств и дискриминации 
по половому признаку (см. врезку на с. 320). 

Хотя большинство ранних феминистских 
исследований концентрировались на ряде об
щих проблем - неравной оплате труда, дис
криминации и захвате власти мужчинами, -
не существовало единого мнения о том, ка
кой подход лучше всего выбрать для созда
ция женского равенства. Две основные феми
нистские работы на тему женщин и органи
заций бьши примером раскола между либе
ральной и радикальной феминистскими пер
спективами (см. раздел •Феминистские подхо
ды• на с. 107). 

Работа Розабет Мосс Кэитер •Мужчины 
и женщины в корпорации• (Kanter 1977) была 
одним из самых ранних исследований на тему 
женщин в условиях бюрократий. Кэитер ис
следовала положение женщин в корпорациях 
и проанализировала способы, с помощью ко
торых их не допускали в руководящие струк
rуры. Она обратила внимание на <•мужскую 
солидарность• - способ, с помощью которого 
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мужчины удерживали власть внутри закрыто
го круга, давая доступ только тем, кто тоже 
был <•СВОИМ•>. 

Женщины и этнические меньшинства эф
фективно лишались возможностей продвиже
ния по службе и исключались из тех социаль
ных сообществ и личных юаимоотношений, 
которые были важны для повышений в долж
ности. 

Хотя Кэнтер критиковала подобные ген
дервые неравснства внугри современных кор
пораций, она не была полностью псссими
СТИЧIЮ настроена по поводу будущего. В ее гла
зах, проблема была вопросом 6/lacmu, а не ген
дера. Женщины были в невыгодном положе
нии не потому, что они были женщинами 
как таковыми, но потому, что у них не было 
достаточно власти внутри организаций. Со
гласно Кэнтер, по мере того как большее 
число женщин будет занимать руководящие 
должности, дисбаланс исчезнет. Анализ Кэи
тер можно охарактеризовать как либеральный 
подход к феминизму, поскольч се в основном 
волновало равенство возможностей и обеспе
чение того, чтобы женщинам было позволено 
занимать должности, сравнимыс с мужскими. 

Представленный в работе Кэти Фергусон 
<Дело феминисток против бюрократии·> (Feгgu
smz 1984) радикальный феминистский подход 
очень отличается от позиции Кэнтер. Фергу
сон не считала, что с помощью продвиже
ния женщин на более влиятельные должно
сти можно будет решить проблему гендерно
го дисбаланса в организациях. С точки зре
ния Фергусон, современные организации бы
ли основательно испорчены мужскими ценно
стями и моделями господстnа. Она утверждала, 
что женщинам всегда придется играть вспоr.ю
гательныс роли в подобных структурах. Един
ствеJшым решением для женщин было бы со
здание своих собственных организаций, осно
ванных на принципах, совершенно отличаю
щихся от мужских. Фергусон утверждала, что 
женщины способны к более демократичной, 
кооперативной и рассчитанной на соучастие 
организации, нежели мужчины, скло1шыс к ав
торитарной тактике, негибким способам дей
ствия и нечувствительному стилю управления. 

Женщины в менеджменте 
По мере того как все больше женщин в по
следние десятилетия стали строить професси
ональную карьеру, спор на тему гендера и ор
ганизации получил новое р;1звитие. Многие 

11 Соuиоло1 ин 

ученые теперь считают во:Jможным дать свою 
оценкv влиянию женщин-лидеров и менедже
ров н� организации, в которых они работают. 
Была ли Кэитер права, когда предсказывала, 
что гендервый дисбаланс уменьшится по ме
ре того как больше женщин будут занимать 
руководящие должности? Один из наиболее 
спорных вопросов сегодня - действитель
но ли женщины-менеджеры •меняют ситуа
цию·> в своих организациях, вводя <·женский·> 
стиль управления в сферу, где длительное вре
мя господствовали мужская члыура, ценности 
и поведение. 

Как мы увидим далее в этой главе, от орга
низаций всех типов требуется стать более гиб
кими, эффективными и конкурентоспособны
ми. Этот вызов касается всех уровней органи
заций, от производственного процесса и отно
шений внуrри цеха до использования техноло
гии и спщ:обов управления. В последние годы 
многие лидерские качества, обычно ассоции
рующиеся с женщинами, пазывались важными 
признаками того, что организации пытаются 
стать более гибкими в своей манере рабо
ты. Вместо того чтобы полагаться на жесткий 
стиль управления по принципу <•верх-низ•, 
поощряется принятие организациями полити
ки, обеспечивающей заинтересованность ра
ботников, коллею·ивный энтузиазм по отно
шению к целям организации, всеобщую от
ветстnешюсть, а также внимание к людям как 
отправную точч для всего. Коммуникация, 
консенсус и коллективная работа приводят
ся теоретиками менеджмента как ключевые 
моменты, которые будут определять успех ор
ганизаций в новую глобальную эпоху. Эти так 
называемые <•мягкие·> навыки управления тра
диционно ассоциируются с женщинами. 

Некоторые авторы утверждают, что этот 
сдвиг в сторону более <•женского·> стиля управ
ления уже ощушм. Женщины достигают небы
валого, по их словам, уровня влияния в выс
ших эшелонах власти и делают это по соб
ственным <•правилам·>, а не перенимая типич
но мужские способы менеджмента (Rosene1· 
1997). По мере того как успех женского лидер
ства становится все более ощутимым в мире 
организаций, некоторые предсказывают, что 
появится новая парадигма управления, в кото
рой мужчины также переймуг многие из ме
тодов, традиционно предпочитаемых женщи
нами, таких как передача полномочий, общее 
использование информации и ресурсов, а так
же коллективная постановка целей. 
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Другие не придерживаются мнения, что 
женщины успешно применяют особую, <•Жен
скую•> манеру управления. В работе <•Управляя 
по-мужскю Джуди Вайчман не согласна с этим 
мнением по целому ряду причин. Во-первых, 
она утверждает, что число женщин, которые 
действительно добиваются высшего положе
ния, очень ограничено. Да, говорит она, жен
щины, в самом деле, довольно успешно про
двигаются по рангам менеджмента среднего 
звена, но, несмотря на все большее число этих 
женщин, их в основном до сих пор не допус
кают до высших уровней власти. Более 90 % 
начальников в Соединенном Королевстве -
мужчины. Мужчины продолжают получать бо
лее высокую заработную плату за аналогич
ную работу и задействованы в более широком 
спектре занятий, нежели женщины, которые 
в основной CJJoeй массе занимают должно
сти в таких областях, как маркетинг и работа 
с персоналом (Wajcman 1998). 

Когда женщины все же достигают выс
ших должноегей в менеджменте, они, как пра
вило, <•управляют по-мужски•. Вайчман утвер
ждает, что хотя и были сделаны большие шаги 
в сторону равного уровня занятости, зако
нов о сексуальных домогательствах и общего 
осознания гендерных проблем, организаци
онная культура и стиль управления остаются 
на удивление мужскими. В своем исследовании 
о 324 старших менеджерах многонациональ
ных корпораций она обнаружила, что на ме
тоды управления в большей степени влияет 
общая организационная структура, а не пол 
или индивидуальный стиль отдельных мене
джеров. Чтобы получить доступ к власти и под
держивать свое влияние, женщины обязаны 
перснять превалирующий стиль управления, 
который подчеркивает важность агрессивного 
лидерства, жесткой тактики и принятия реше
ний по принципу •верх-низ•. 

Вайчман настаивает, что организации яв
ляются полностью гендерными - и явным 
образом, и скрытым. В повседневной орга
низационной структуре, включая то, как лю
ди разговаривают друг с другом, превалируют 
быстрые взаимодействия сопернического ха
рактера. Несмотря на сокращение числа слу
чаев явных сексуальных домогательств, ко
торые более не допустимы в организациях, 
менее явные проявления сексуально окрашен
ного отношения на рабочем месте по-преж
нему распространены и, как правило, лишь 
вредят женщинам. Социальные группировки 

и неформальные отношения являются важней
шими элементами в деле повышения в долж
ности и продвижения, но они по-прежнему 
ведутся в манере <·группы "своих ребят"•. Мно
гие женщины находят эту среду неприятной 
и отчуждающей, как объяснила Вайчман одна 
из респонденток: 

Нужно быть одним из своих ребят ... Я не про
тив похода в паб с ребятами ... Шугки меня 
не оскорбляют ... А наверх продвигаешься вот 
как... начинаешь видеть трещины, или что 
что-то не так, и используешь это ... Мне лич
но не нравится эта игра. Она не стоит свеч 
(Wajcman 1998, 128). 

Существует также основание предпола
гать, что женщинам трудно пробиться через 
традицию наставничества. Модель наставниче
ства традиционно была следующей: старший 
мужчина <•берет к себе·> молодого протеже, 
в котором он узнает некие черты, напомина
ющие его самого в молодости. Ментор будет 
вести кулуарную работу по продвижению ин
тересов молодого человека и по облегчению 
последующих шагов в его карьере. Эту ди
намику труднее воспроизвести при пожилом 
начальнике-мужчине и молодом работнике
женщине, а на руководящих постах женщин 
недостаточно, для того чтобы быть наставни
цами для более молодых. Среди респондентов 
Вайчман женщины чаще l'v!)'ЖЧИН могли на
звать отсутствие наставления в карьере как 
одно из серьезных препятствий своему про
движению. 

Вайчман скептически настроена по отно
шению к утверждениям, что наступил новый 
век гибких, децентрализованных организаций. 
Результаты ее исследований свидетельствуют 
о том, что традиционные формы авторитар
ного управления по-прежнему сильны. С ее 
точки зрения, отдельные внешние атрибуты 
организаций могли измениться, но гендерная 
природа организаций, а также основная власть 
мужчин внутри них не оспаривались. 

Будущее не за бюрократией? 

В течение довольно долгого периода в разви
тии западных обществ модель Вебера, а также 
во многом близкая ей модель Фуко, были спра
ведливыми. Бюрократия по всем признакам 
господствовала в правительстве, больничной 
администрации, университетах и бизнесе. Не
смотря на то что неформальные социальные 
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группировки, как продемонстрировал Питер 
Блау, всегда развиваются в бюрократической 
обстановке и являются на самом деле эффек
тивными, казалось, что 13 будущем нас может 
ожидать только то, чего ожидал Вебер: посто
янно увеличи13ающаяся бюрократизация. 

Бюрократии по-прежнему существуют на 
Западе в больших количествах, но идея Вебе
ра о четкой иерархии масти, с концентраци
ей сил и знаний у верхушки как единст13ен
ный способ руководства крупной организаци
ей начинает казаться архаичной. Многочис
ленные организации перестраиваются, желая 
стать не более, а менее иерархичными. Более 
трех десятилетий назад Бернс и Стокер при
шли к выводу, что традиционные бюрократи
ческие структуры могуr подамять новшества 
и ТJJорческий подход 13 суперсовременных ин
дустриях (Bиms and Stalker 1966); сегодня, 
в эпоху электронной экономики, мало кто по
спорит с этим ут13ерждением .. Отходя в сторо
ну от жесткой вертикали упрамения, многие 
организации обращаются к <·горизонтальным·> 
моделям совместной работы, задав себе цель 
стать более гибкими и быстрее реагировать 
на флукгуации рынка. В этом разделе мы про
анализируем некоторые основные силы, стоя
щие за этими изменениями, 13ключая глобали
зацию и рост информационных технологий, 
и рассмотрим несколько путей, по которым 
со13ременные организации переосмысляют се
бя в свете меняющихся обстоятельств. 

Организационные изменения: 
японская модель 

Многие из изменений, которые теперь можно 
засвидетельство13ать в организациях по всему 
миру, впервые появились в японских компа
ниях несколько десятилетий назад. Хотя япон
ская экономика 13 последние годы находилась 
в кризисе, в 1980-е гг. она переживала не
обыкновенный расцвет. Этот экономический 
успех часто приписывался определенным чер
там, присущим крупным японским корпораци
ям, которые в значительной степени отлича
лись от большинства западных деловых фирм. 
Как мы с вами увидим, многие уникальные 
характеристики японских корпораций были 
персняты и модифицированы 13 других стра
нах в последние несколько лет. 

Для японских компаний не характерны 
признаки, ассоциирующиеся с бюрократией 
по Веберу. Они отличаются 13 нескольких 
аспектах: 

• Принятие решений по схеме <•Низ-верх''· 
Большие японские корпорации не стро
ят пирамиду власти, где каждый уро
вень несет ответственность только пе
ред вышестоящим, как это бьио описа
но у Вебера. Напротив, с работниками 
низших уро13ней организации консуль
тируются по различным вопросам ме
неджмента, и даже руководители высших 
рангов устраивают с ними регулярные 
13стречи. 

• Меньиtе специализации. В японских орга
низациях сотрудники обладают намного 
меньшей степенью специализации, не
жели их коллеги на Западе. Молодые 
работники, пришедшие в ту или иную 
фирму на должность менеджера-стажера, 
проведут первый год, обучаясь тому, как 
работают различные отделы этой фирмы 
в целом. Затем они смеият ряд долж
ностей, как в местных отделениях ком
пании, так и в ее центральном офисе, 
чтобы набраться опыта в разнообразных 
аспектах деятельности компании. К тому 
моме�iту, когда работники достигнут пика 
своей карьеры, спустя примерно тридцать 
лет после того, как они начинали в ка
честве стажеров, они освоят все важные 
стороны дела. 

• Гарантия занятости. В крупных япон
ских корпорациях припята пожизненная 
занятость; наиятому корпорацией сотруд
нику гарантирована работа пожизнен
но. Заработная плата и ответственность 
скорее зависят от старшинства, от того, 
сколько лет тот или иной служащий про
работал в фирме, нежели от конкурент
ной борьбы за продвижение по службе. 

• Производство, ориентированное на к:ал

лек.тив. На всех уровнях корпорации, 
люди входят в небольшие кооперативные 
<•Команды·> или рабочие группы. Эти груп
пы, а не отдельные члены корпорации, 
оцениваются с точки зрения их произ
водительности. В отличие от западных 
компаний, так называемые •схемы орга
низации·> японских компаний, т. е. карты 
системы власти, показывают только груп
пы, а не индивидуальные должиости. 

• Объединение работы и личной жизни. 
В веберовекай картине бюрократии су
ществует четкое разделение между рабо
той человека внутри организации и его 
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деятельностью за ее пределами. Это на са
мом деле так для большинства западных 
корпораций, где отношения между фир
мой и служащим носят экономический 
характер. Японские корпорации, напро
тив, заботятся о множестве нужд своих 
работников, ожидая в обмен высокую сте
пе!IЬ преданности фирме. Работники по
лучают от компании материальные 'бла
га дополнительно к зарплате. Например, 
компания по производству электроники 
<·Хитачи·>, деятельность которой изучил 
Рональд Дор, обеспечивала жильем всех 
своих холостых работников и почти по
ловину женатых работников-мужчин. Де
нежные займы предоставлялись для обу
чения детей и для покрытия расходов, 
связанных со свадьбами и похоронами 
(Dm·e 1973). 

Анализ работы японских заводов, находящих
ся территориально в Великобритании и США, 
показывает, что принятие решений по прин
ципу <·низ-верх·> действительно работает и за 
пределами Японии. Судя по данным, работ
НИК!! позитивно реагируют на большую сте
пень вовлечещюсти, которые дают эти заводы 
(WIJite, TreVOI' 1983). В СВЯЗИ С ЭТИМ кажет
СЯ вполне логичным заключить, что японская 
модель несет в себе ряд ценных уроков для 
концепции бюрократии по Веберу. Организа
ции, которые во многом напоминают вебе
равекий идеальный тип, по всей видимости, 
вовсе не столь эффективны, как может по
казаться, поскольку они не дают работникам 
более низких уровней шанса развить чувства 
вовлеченности и автономности по отношению 
к своим производственным задачам. 

Основываясь на примере японских кор
пораций, Оучи утверждал, что существуют чет
кие пределы эффективности бюрократических 
иерархий, на которые уделял столь много 
внимания Вебер (Ouchi 1979, 1981). Черес
чур бюрократизированные организации ведут 
к <·внуrренним нарушениям·> функционирова
ния по причине своего жесткого, негибкого 
и беспристрастного характера. Формы власти, 
которые Оучи называет к.лана.ми - группы, 
имеющие тесные личные отношения между 
собой, -,-- более эффективны, нежели бюрокра
тические типы организации. Рабочие группы 
в японских фирмах являются одним из приме
ров, но другие системы кланового типа также 
часто неформально развиваются в западных 
организациях. 

Трансформация менеджмента 
Большинство компонентов вышеописанной 
<·японской модели·> сводятся к вопросам управ
ления. Хотя ишорировать отдельные прави
ла прОИЗВОДС'I'ВеННОГО нроцесса неВОЗМОЖНО, 
японский подход в основном сфокусирован 
на отношениях между работниками и менедж
ментом, и все сделано так, чтобы служащие 
любого уровня чувствовали личную привязан
ность к компании. Акцент на рабО'Iу в со
ставе группы, приемах, помогающих прийти 
к консенсусу, и широкое участие работников 
разительно отличались от традиционных за
падных форм управления, являвшихся более 
иерархичными и авторитарными. 

В 1980-е rr. многие западные организа
ции, желая поднять продуктивность и конку
рентоспособность, начали вводить новые при
емы управления. Две популярные ветви теории 
менеджмента - мeнeдJIC.!rteнm персонала и жe
нeдJIC.!rteнm корпоративной культуры - ука
зали на то, что японская модель не осталась 
незамеченной на Западе. Менеджмент персо
нала (МП) - стиль управления, при котором 
рабочая сила компании считается наиболее 
важной для экономической конкурентоспо
собности: если работник не полностью по
свящает себя фирме и ее продукции, то эта 
фирма никогда не станет лидером в своей 
области. Чтобы добиться энтузиазма и заинте
ресованности, вся организационная культура 
должна быть перестроена таким образом, что
бы работники чувствовали, что они вносят 
свой вклад в компанию, где они работают, 
и в процесс работы. Согласно МП, проблемы 
персонала не должны касаться только лишь 
специальных <•кадровиков·>, но должны быть 
приоритетом для всех членов менеджмента 
компании. 

Вторая тенденция в менеджмеше - со
здание особой корпоративной культуры -
тесно связана с менеджментом персонала. Что
бы поддержать чувства преданности компании 
и гордости за ее деятельность, менеджмент 
работает вместе со служащими для создания 
культурных рюуалов, событий и традиций, 
имеющих отношение только к этой конкрет
ной организации. Эти культурные мероприя
тия создаются с целью объединить всех членов 
фирмы вместе - от самых старших менедже
ров до работника-новичка, - чтобы у них 
появился общий стимул и укрепилась группо
вая солидарность. Пикники, организованные 
компанией, теформальные пятницы·> (дни, 
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по которым работники м01уr носить неде
ловую одежду) и спонсированные компани
ей проекты общественной помощи являются 
примерами методов создания корпоративной 
кулыуры. 

В последние годы ряд западных компа
ний был основан на вышеописанных принци
пах менеджмента. Вместо организации по тра
дициmшой бюрократической модели такие 
компании, как автокомпания <·Сатурю в Со
единенных Штатах, были построены по этим 
новым принципам менеджмента. К примеру, 
в компании <•Ca·IypH·> работники всех уров
ней имеют возможность временно поработать 
в другой должности в иной области деятель
IЮСТИ компании, для того чтобы лучше пони
мать раб01у фирмы в целом. Работники цеха 
работают с командой, занимающейся марке
тингом, делясь мнениями о том, каким обра
зом должны создаваться автомобили. Продав
цы чередуются друг с другом, работая в отделе 
сервиса, чтобы лучше знать о типичных про
блемах технического обслуживания, которые 
мoryr беспокоить будущих покупателей. Пред
ставители и из торгового отдела, и из цеха 
участвуют в командах по дизайну продукции, 
чтобы обсуждать недостатки более ранних мо
делей, которые могли быть не замечены ме
неджментом. Корпоративная кулыура, ориен
тированная на дружелюбную и разбирающую
ел службу работы с покупателями, объединяет 
работников н повышает ощущение гордости 
за компанию. 

Технология и современные 

организации 

Современные организации связаны с перерас
пределением пространства и времени. Сегодня 
информационные технологии и электронные 
коммуникации делают возможными преодо
ление пространства и контроль над временем 
способами, каких не знали даже в ведале
ком прошлом. То, что сложную информацию, 
хранящуюся в компьютерах, можно мгновенно 
передавать по миру, меняет многие аспекты на
шей жизни. Процессы тобализации, которые 
и происходят от этих технологий, и одновре
менно являются их движущей силой, меняют 
также саму форму множества организаций. Это 
особенно касается коммерческих корпораций, 
которые должны соревноваться друг с другом 
на мировом рынке. 

Более, чем коща бы то ни было, быстрое 
усвоение технологий является непременным 

условием успеха. Это можно четко увидеть 
на примере <·е-коммерции·>, которая до конца 
1990-х rr. была практически неизвестна. Мало 
кто незнаком с ней сегодня - ожидается, что 
оборот е-коммерции к 2002 г. превысит 1 трлн 
долл. США. Можно с легкостью забыть, что 
Интернет - Всемирная пауrина и электрон
ная почта - это тоже относительно юные 
технологические новшества. За короткий пе
риод времени эти технологические изобрете
ния стали очень важны для многих аспектов 
нашей повседневной жизни. 

Сейчас организации сталкиваются с но
выми задачами и возможностями, для которых 
старый порядок действий покажется устарев
шим или неуместным. Целый спектр базо
вых заданий, таких как общение с деловыми 
партнерами, заказ вспомогательных матери
алов или маркетингавой продукции, меняет
ся благодаря потенциалу новых технологий. 
Гроссбухи, бумажные счета, печатные реклам
ные материалы и командировки уступают ме
сто выписыванию и оплате счетов в режиме 
онлайн, детально разработанным веб-о·рани
цам с информацией о продукции и проведе
IШЮ телеконференций в реальном времени, 
независимо от континента и часовых поясов. 

Но организациям нужно же где-то нахо

диться, не так ли? По крайней мере, именно 
так полагал Фуко. В определенном смысле 
его точка зрения по-прежнему верна. Деловой 
район любого большого города с его внуши
тельным рядом зданий, устремившихся к не
бу, является достаточным тому свидетельством. 
Все эти здания, в которых сидят начальники 
и работники крупных корпораций, банков или 
финансовых организаций, обычно находятся 
на одном небольтом участке. 

Однако в то же вре111Я большие орга
низации сегодня находятся <·нигде·>. В них 
столько же отдельных людей и групп, раз
бросанных по всему миру, сколько существу
ет групп сотрудников, работающих в одном 
и том же физическом пространстве зданий 
тех или иных учреждений. Это происходит от
части из-за легкости, с которой люди сегодня 
мmут общаться друг с другом по всему миру 
напрямую. Это также следствие все увеличива
ющейся важности информации по сравнению 
с физическими предметами в формировании 
нашего социального существования. 

Физические места и предметы не могуг 
быть в одном и то же месте, но физические 
места и информация в виде ряда элею·ронных 
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сигналов, мoryr. По этой причине сами орга
низации не в такой степени обязаны <•быть• 
где-то, как раньше. !Де, к примеру, находится 
фондовая биржа? Расположена ли она в Лон
доне, где трейдеры суетятся и бегают по этажу, 
обмениваясь листками бумагами? Сегодня -
нет. Фондовая биржа, как это было ранее, 
не является физическим местом, где покупают
ся различные бумаги и акции. Можно сказать, 
что она и повсюду, и нигде. Фондовая биржа 
состоит из множества дилеров, большинство 
которых работают за мониторами компью
теров в различных офисах и в различной 
обстановке, поддерживая через весь мир по
стоянный контакт со своими коллегами в Нью
Йорке, Париже, Токио и Франкфурте. 

Э-коммерция и сетевое финансирование 
дают нам еще один пример того, как организа
ции мoryr находиться одновременно повсюду 
и нигде. Хотя большинство сетевых компаний 
имеют физическую базу, откуда ими управля
ют или где складируется их товар, растущее 
число интернет-предприятий, таких как бан
ковские услути оилайн и интернет-брокеры, 
работающих по модели •бизнес для бизнеса·>, 
ведут свои дела исключительно в киберпро
странстве. Хотя они официально где-то и за
регистрированы в целях оплаты налогов и ре
гулирования их деятельности, практически все 
их общение с покупателями и поставщиками 
происходит в режиме оилайн. Для клиентов, 
пользующихся услугами их фирмы, не имеет 
значения, где физически находится компания, 
так как она доступна из любой точки мира, 
стоит лишь подключиться к Интернету. 

Государства по-прежнему пытаются кон
тролировать потоки информации, ресурсов 
и денег, проходящие через их границы. Однако 
современные коммуникационные технологии 
делают это если и не невыполнимой, то все 
более и более трудной задачей. Знания и фи
нансы можно со скоростью света передавать 
по миру в виде электронных сигналов. 

.УвелиЧиваюЩ�яся4Л<.r · �;:;i.l�.�fdJ:Ii�li� 
ных комnанt�и. ра.с .. ива.ется . В1<ра 
·«Тр�нs�аЦи!:!йаЛ��Ы�:.к�Rnоеi�ии,?�;н. 

Организации как сети 
Обычно определить границы организаций бы
ло достаточно просто. Организации, как пра
вило, располагались в определенных физиче
ских пространствах, таких как административ
ные здания, анфилады комнат или, в случае 

больницы или университета, целые кампусы. 
Цель или задачи, которые планировала вы
полнить организация, были также четкими. 
Важнейшей чертой бюрократий, к примеру, 
было придерживаться определенного набора 
обязанностей и способов их выполнения. Ве
бер понимал бюрократию как самостоятель
ную единицу, которая пересекалась с ограни
ченным числом внешних элементов и лишь 
в определенных пунктах. 

Мы уже видели, как физические границы 
организаций стираются с помощью способно
сп! новой информационной технологии пре
одолевать страны и часовые пояса. Но этот же 
процесс также влияет на работу, которую вы
полняют организации, и на то, как она коорди
нируется. Многие организации больше не ра
ботают в качестве самостоятельных единиц, 
как они поступали раньше. Растет число тех, 
кто считает, что их бизнес идет более эффек
тивно, когда они входят в определенную сеть, 
которая тесно связывает их с другими органи
зациями и компаниями. Уже нет четкого разде
ления между организацией и внешними груп
пами. Глобализация, информационная техно
логия и тенденции в структуре занятости де
лают организационные границы более откры
тыми и подвижными, чем они были раньше. 

В работе •Подъем общества-сети• Ману
эль Кастеллс утверждает, что •предприятие
сеть• - наиболее подходящая организацион
ная форма для глобальной информационной 
экономики (Castells 1996). Под этим он имеет 
в виду, что организациям, будь то крупные кор
порации или небольшие предприятия, практи
чески невозможно выжить, если они не стано
вятся частью некой сети. Происходит процесс 
объединения в сети из-за роста информаци
онных технологий: организации всего мира 
мoryr найти друг друга, охотно вступают в кон
такт и координируют совместные дела с помо
щью того или иного электронного устройства. 
Кастеллс приводит несколько примеров об
разования организационных сетей и подчер
кивает, что они появились в отличных друг 
от друга культурных и институционных кон
текстах. Однако, согласно Кастеллсу, все они 
•представляют различные измерения единого 
фундаментального процесса• - разрушения 
традиционной, рациональной бюрократии. 

Хотя существует множество примеров ор
ганизаций-сетей, рассмотрим два характерных 
примера. Первый связан с популярным мага
зином одежды <•Бенеттон·> , который имеет 
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5 000 пунктов розничной торговли в горо
дах по всему миру. На первый взгляд, трудно 
предположить, что •Бенетrон• чем-то отлича
ется от других модных марок, товары которых 
продаются на мировом рынке. Однако на де
ле <•Бенетrон·> является примерам особого ти
па организации-сети, который стал возможен 
благодаря прогрессу информационных техно
логий. Торговые точки <·Бенеттон• по всему ми
ру - это лицензированные франшизы, управ
ляемые людьми, которые не бьши напрямую 
наняты <•Бенетrон•, но являются частью более 
крупного комплекса, занимающегося произ
водством и продажей продукции этой марки. 

Вся работа основана на принциле се
ти: центральная фирма <•Бенетrон·> в Италии 
по субдоговору делает заказ на продукцию 
различным производителям согласно спросу 
своих франшиз по всему миру. Компьюте
ры соединяют различные части этой сети 
так, что, к примеру, магазин в Москве мо
жет осуществлять обратную связь и посьшать 
определенную информацию о требуемых пар
тиях товара в центральный офис в Италии. 
Когда другие международные продавцы мод
ной одежды предлагают идентичный набор 
товаров во всех своих магазинах по миру, 
структура <•Бенепон• позволяет делать инди
видуальные заказы для отдельных франшиз. 
Не вступая в традиционный контракт с по
ставщиками, •Бенетrон• может подстраиваться 
под рынок и полагаться на свою свободную 
сеть партнеров-сотрудников для оказания тре
буемых услуг (Clegg 1990). 

Вторым примерам организаций-сетей яв
ляются мощные стратегические альянсы, об
разуемые наиболее успешными компаниями. 
Все чаще крупная корпорация - это не боль
шой бизнес, а <•паутина предприятий•> - не
кая центральная организация, которая связы
вает вместе маленькие фирмы. К примеру, IВМ 
раньше бьша вполне автономной корпораци
ей, избегавшей партнерства с другими. Однако 
в 1980-е и в начале 1990-х гг. IВМ объедини
лась с десятками других компаний, базиру
ющихся в США, и с более чем восемьюдеся
тью иностранными фирмами с целью совмест
ного стратегического планирования, а также 
желая совместно справляться с проблемами 
производства. 

Недавние выдающиеся слияния между 
медиа- и телекоммуникационными компания
ми показали, что даже крупные и прибьшьные 
корпорации чувствуют потребность находить-

ся в авангарде быстро меняющегося рынка. 
Намерениями AOL, популярного пронайдера 
интернет-услу:t� и <•Тайм Уорнер•, теле- и пе
чатного медиагиганта, в проекте их слияния 
были образование крупнейшей в мире корпо
рации и соединение Интернета и традицион
ной медиапродукции. Во времена, когда тех
нологические нововведения необходимы для 
того, чтобы оставаться конкурентоспособным, 
даже лидирующим фирмам трудно оставаться 
на вершине без привлечения навыков и ре
сурсов друтих. 

<Децентрализация• является еще одним 
процессом, который также содействует в функ
ционировании именно сетям. Когда измене
ния становятся более глубокими и происходят 
быстрее, высокоцентрализованные бюрокра
тии в веберавеком стиле становятся слишком 
громоздкими и чересчур закоснелыми в сво
их методах, чтобы справляться с обстанов
кой. Стэнли Дэвис утверждает, что фирмы, как 
и другие организации, все чаще образуют се
ти, проходя через процесс децентрализации, 
при котором власть и ответственность переда
ется в организации сверху вниз, а не остается 
лишь на самых высоких уровнях (Davis 1988). 

Спор на тему дебюрократизации 
Один из основных споров в социологии ор
ганизаций - дебаты о том, являемся ли мы 
свидетелями постепенного упадка бюрократий 
веберавекого стиля, т. е. процесса дебюрокра
тизации, нли же бюрократии остаются ти
пичной организационной формой в обществе. 
Среди социологов нет согласия относительно 
того, как понимать изменения в организаци
онных структурах и насколько эти перемены 
в действительности представляют собой ре
альные сдвиги. Ниже мы рассмотрим позиции 
трех участников этой полемики: Генри Минц
берга, Стюарта Клепа и Джорджа Ритцера. 

Подъем «адхократии» 
Генри Минцберг утверждает, что единственно 
верной бюрократической модели не существу
ет (Mintzberg 1979). Вместо этого есть множе
ство организационных струь:тур, соответству
ющих различным потребностям, - от слож
ных бюрокр�тий, занимающихся проблемами 
меЖДу:t1ародной торговли, до профессиональ
ных бюрократий, состоящих из обученных 
специалистов, таких как работники социаль
ной сферы и учителя. Он приводит четыре ти-
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па <•традиционных·> бюрократий, которые хо
рошо приспособлевы к выполнению опреде
ленных заданий в условиях стабильного рын
ка; все эти организационные формы являются 
формами веберавекой модели бюрократии. 

Минцберг таюке определяет некую пятую 
организационную форму - <•адхократию·> -
и предлагает ее в качестве модели, которая по
степенно и по мере изменения обстоятельств 
становится наиболее распространенной. В от
личие от других форм бюрократии, адхокра
тия не выполняет стандартизованных заданий 
по установленным процедурам. По сути, и ее 
функции, и композиция постоянно меняются! 
С точки зрения Минцберга, адхократия полага
ется на коллективную работу небольших групп 
профессионалов различного происхождения, 
которые объединяются для работы над отдель
ными проектами или для решения определен
ных проблем. В таких областях, как реклама 
или консалтинг, адхократия играет и более 
значительную роль: отдельные люди пригла
шаются поделиться своим опытом по поводу 
определенных проектов, но они не обязатель
но являются штатными работниками данной 
организации. Адхократия по определению яв
ляется подвижной и гибкой. Будучи таковой, 
она приспособлева к нововведениям и твор
ческому решению задач, но менее пригодна 
для выполнения специализированных функ
ций на регулярной основе. 

Минцберг признает, что адхократия не 
может заменить стабильную эффективность 
традиционных форм бюрократии. Она скорее 
представляет динамичную альтернативу в пе
риод, коща рынки быстро меняются и посто
янно требуются новые подходы к делу. 

См. также д�t�Y�F\1�. в pa�д�iie «Тен11ен� 
ции в сИсiе�е лрофессионалъной з<�;нятоtти» 
на с.зз4;;-з·зб. ::s ·· 

· ·· 
>· · 

· · 

Постмодернистская организация 
Если наиболее характерной моделью органи
заций современности была бюрократия Вебе
ра, то некоторые социологи утверждают, что 
изменения, происходящие внутри бюрокра
тий, приводят к <•постмодернистской органи
зации• (о термине тостмодернистский• см. 
в разделе <·Теория постмодернизма·> на с. 580). 
Стюарт Клегг - ученый, который считает, что 
предсказание Вебера о постоянно увеличи
вающейся рационализации и централизации 
не сбылось. Чтобы объяснить, почему это так, 

он указывает на ряд тенденций в современных 
организациях. 

Клегг обеспокоен воздействием культур
ных контекстов на организационные формы. 
Он предполагает, что ценности и образы жиз
ни, заложенные в определенные культуры, вли
яют на то, как работают организации, и могут 
предотвращать господство крупных бюрокра
тических струюур над ними. В случае француз
ских пекарен, например, стандартизованные 
методы массового производства игнорируют
ся в пользу малых предприятий, которые про
изводят свежий хлеб для близлежащей округи. 
Процесс этот не очень эффективен - работ
ники подолгу работают за небольшую пла1у, 
а клиенты должны покупать хлеб ежедневно 
из-за недолговечности продукции. Тем не ме
нее свежая выпечка является важной частью 
французской культуры и повседневной жизни, 
и попытки доставлять на рынок хлеб мас
сового производства оказались совершенно 
безуспешными. В данном случае культурные 
предпочтения подавили стремление к раци
онализации и эффективности, и маленькие 
пекарии одержали верх (C/egg 1990). 

Еще одной чертой постмодернистских 
организаций, согласно Клеггу, является де
дифференциация. Этим термином он назы
вает тенденцию отхода от узкоспециализи
рованных заданий в сторону развития более 
широких, более разнообразных задач. Если 
в современных организациях работники от
вечали за определенные функции, такие как 
завершение того или иного этапа на сбороч
ном конвейере, или ввод данных из неких 
документов в общую базу, работники постмо
дернистских организаций вовлечены в гораз
до большее количество этапов производства. 
Приведеиная ранее в пример автокорпора
ция •Сатурю, где работники цеха участвуют 
в дизайнерских группах, иллюстрирует идею 
дедифференциации. В постмодернистской ор
ганизации компетентность во многих аспектах 
работы важнее, чем развитие узкой специали
зации. Возможно, поэтому не удивительно, что 
Клегг и другие, кто верит в появление постмо
дернистской организации, считают японцев 
пионерами этой организационной формы. 

«Макдональдизация» общества? 
Не все согласны, что наше общество и его ор
ганизации отходят в сторону от веберавекой 
модели жесткой, упорядоченной бюрократии. 
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Некоторые критики отмечают, что СМИ и ком
ментаторы ухватились за ряд выдающихся слу
чаев, подобных автокорпорации <•Ca'IypH·> или 
фирме <·Бенетгон·>, провозглашающих зарож
дение новой тенденции, которой на деле не су
ществует. Они утверждают, будто идея о том, 
что мы с вами являемся свидетелями процесса 
дебюрократизации, - преувеличение. 

Джордж Ритцср, внося свой вклад в поле
мику о дебюрократизации, нашел ярщю мета
фору для выражения своего взгляда на изме
нения, происходящие в индустриальных об
ществах. Он ушерждает, что несмотря на то, 
что некоторые тенденции к дебюрократиза
ции действительно появились, то, чему мы 
на самом деле являемся свидетелями, есть 
<•макдональдизация·> общества! Согласно Рит
церу, <•макдональдизация• - это .процесс, в ре
зультате которого рестораны, работающие по 
принципу быстрого питания, постепенно за
хватьшают все больше и больше секторов, как 
в американском обществе, так и в других стра
нах мира·>. Ритцер использует четыре основ
ных принципа ресторанов <•Макдональде•> -
результативность, вычислимость, единообра
зие и контроль с помощью автоматизации, -
чтобы показать, что наше общество становит
ся со временем вес более рационализован
ным (Ritzer 1996). 

Если вы когда-либо посещали рестораны 
<•Макдональде·> в двух разных странах, то вы 
непременно заметили, что между ними будет 
очень мало отличий. Оформление интерьера 
может немного различаться, и язык, на ко
тором будут говорить, скорее всего, окажется 
другим, но общий план, меню, процедура зака
за, форма обслуживающего персонала, столы, 
упаковка и <•сервис с улыбкой•> будут практиче
ски идентичными. <·Посещение Макдональдса·> 
спланировано так, чтобы быть одинаковым, 
находитесь ли вы в Боготе или же в Пе
кине. Независимо от географического рас
положения конкретной торговой точки, по
сетители <·Макдональдса• знают, что можно 
рассчитывать на быстрый сервис с минималь
ной степенью суеты и на стандартную про
дукцию, которая обнадеживающе постоянна. 
Система <·Макдональдса•> специально устроена 
таким образом, чтобы максимальная результа
тивность сочеталась с минимальными ответ
ственностью и участием в процессе со сторо
ны человека. Не считая некоторых ключевых 
заданий, таких как прием заказа и нажатие 
КНОПОК <•СТарТ•> И <•СТОП• на кухоННОМ оборудо-

вании, функции ресторана в высокой степе
ни автоматизированы и в основном работают 
самостоятельно. 

Ритцер утверждает, что общество в целом 
движется по направлению к подобной высо
костандартизованной и управлясмой модели 
выполнения задач. Многие аспекты нашей по
вседневной жизни, к примеру, включают в се
бя контакт с автоматизированными системами 
и компьютерами вместо людей. Электронная 
и голосовая почты заменяют письма и звонки, 
е-коммерция угрожает обогнать по популярно
сти походы по магазинам, банкоматЬв сегощш 
больше, чем банковских кассиров, а полуфаб
рикаты дают более быстрый способ поесть, 
чем приготовление пищи. Если вы недавно 
пытались позвонить в крупную организацию, 
например в авиакомпанию или компанию ав
томобильного страхования, вы знаете, что по
говорить с реальным человеком практически 
невозможно! Автоматизированный кнопочио
тональный информационный сервис создан 
для того, чтобы отвечать на ваши запросы, _ 

и только в некоторых случаях вас могут соеди
нить с живым служащим этой организации. Са
мые различные компьютеризованные системы 
играют все большую роль в нашей повседнев
ной жизни. Ритцер, как и Вебер до него, опаса
ется плачевных последствий рационализации 
на душевное состояние человека и творчество. 
Он утверждает, что <•макдональдизация·> дела
ет общественную жизнь более однообразной, 
более суровой и менее индивидуальной. 

Заключение 

Уводят ли нас сети, принятие решений по 
принципу <•снизу вверх• и информационные 
технологии полностью прочь от пессимистич
ного взгляда Вебера на будущее бюрократии? 
Некоторые считают именно так, но мы должиы 
относиться к подобной точке зрения осто
рожно. Бюрократические системы внутрен
не более подвижны, чем предполагал Вебер, 
и им также постоянно бросают вызов другие, 
не столь иерархичные формы организации. 
Однако, по всей видимости, они не исчезнут 
полностью подобно динозаврам. В ближай
шем будушем; скорее всего, будет продолжать
ся символическое перетягивание каната между 
тенденциями к большому размеру, безлично
сти и иерархии в организациях, с одной сто
роны, и противоположными тенденциями -
с другой. 
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Краткое содержание 

1. Организации играют важную роль в нашей сегодняшней жизни. Организация - это 
большая ассоциация людей, созданная для достижения определенных целей. Примерами 
организаций являются коммерческие корпорации, правительс'твенные учреждения, школы, 
университеты, больницы и тюрьмы. 

2. Все современные организации являются в некоторой степени бюрократическими по сво
ей природе. Бюрократия подразумевает строгую иерархию власти; письменные правила, 
управляющие поведением чиновников (которые работают полный рабочий день за зара
ботную плату); разделение между задачами чиновников внутри организации и их жизнью 
за ее пределами. Макс Вебер утверждал, что современная бюрократия - это высоко
эффективное средство организации большого числа людей, обеспечивающее принятие 
решений по неким общим критериям. 

3. Неформальные объединения развиваются на всех уровнях внутри организаций и меж
ду ними. Изучение этих неформальных связей столь же важно, как изучение более 
формальных характеристик, на которых заострял свое внимание Вебер. 

4. Некоторые элементы, заложенные в бюрократии, мешают гладкости ее работы. Бюрократи
ческая ритуальность - это ситуация, при которой официальные процедуры соблюдаются 
ради них самих, даже в случаях, когда иное решение было бы более уместным. Другой 
потенциальной трудностью является то, что бюрократические правила иногда затмевают 
основные цели организации. Бюрократия лучше всего преуспевает там, где требуется 
рутинное выполнение заданий, а не там, где рабочая обстановка непредсказуема. 

5. Работа Мишеля Фуко касается проблемы сильного влияния физической обстановки орга
низации на ее социальные характеристики. Архитектура зданий современных организаций 
тесно связана с надзором как способом обеспечения повиновения тем лицам, в чьих руках 
находится власть. Надзор - это наблюдение за деятельностью людей, а также веде
ние досье и записей о сотрудниках. Карцерные организации - это такие учреждения, 
как тюрьмы и психиатрические больницы, в которых люди в течение продолжительного 
времени физически отделены от окружающего мира. 

б. Железный закон олигархии гласит, что в крупных организациях, как и в обществе в целом, 
власть неизбежно централизуется, препятствуя осуществлению демократии. Некоторые 
обнаружили напряжение в отношениях между бюрократией и демократией. С одной сто
роны, длительные процессы централизации принятия решений ассоциируются с развитием 
современных обществ. С другой стороны, одной из характерных черт прошедших двух 
десятилетий является растущее давление на демократию. Эти тенденции борются друг 
с другом, но ни одна из них не доминирует. 

7. Современные организации развились в учреждения гендерного характера. Женщин тра
диционно определяли в особые категории профессий, которые поддерживали мужчин 
в продвижении карьеры последних. В последние годы больше женщин начало занимать 
должности профессионалов и менеджеров, но некоторые полагают, что для успеха на выс
ших уровнях женщины обязаны перенимать традиционный мужской стиль управления. 

8. Крупные организации в последнее время начали процесс реструктуризации, чтобы стать 
менее бюрократическими и более гибкими. Многие западные фирмы пе.реняли некоторые 
аспекты японских систем управления: больше консультативной работы менеджмента 
с подчиненными более низких уровней; оплата и ответственность на основе старшинства; 
и оценка работы групп, а не отдельных людей. 

9. Новые информационные технологии меняют методы работы организаций. Многие задачи 
теперь можно решить электронным способом, что позволяет организациям преодолевать 
время и пространство. Физические границы организаций стираются благодаря возмож
ностям новой технологии. Многие организации сегодня работают как свободные сети, 
а не как автономные независимые единицы. 

10. Дебюрократизация - это процесс постепенного упадка бюрократий веберевекого стиля 
как главной организационной формы. 



Заключение 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. В чем преимущества бюрократического стиля рассмотрения дел? 

2. Почему люди в организациях столь часто отходят от формальных процедур? 

3. Что общего между школами, больницами и тюрьмами? 

4. Насквозь ли крупные организации <•испорчены·> мужскими ценностями? 

5. Как организациям-сетям удается одновременно быть и повсюду, и нигде? 

6. Почему столь сложны взаимоотношения между бюрократией и демократией? 
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ГЛАВА 

13 ТРУД И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Как и многие другие аспекты нашего со
циального мира, труд и экономическая жизнь 
переживают период колоссальных трансфор
маций. Кажется, будто бы на каждом углу нас 
поджидают заявления о <·конце карьеры·>, но
вости о корпоративных слияниях или сокра
щениях и противоречивые сведения о влия
нии информационных технологий на рабо
чие места. Однако помимо всех этих весьма 
публичных аспектов современных тенденций 
в работе, социологов интересует то, как изме
нения в сфере труда влияют на частную жизнь 
индивидов и семей. 

Одним из способов оценить размах пере
мен в сегодняшней экономической жизни яв
ляется анализ радикально отличающихся друг 
от друга трудовых траекторий, которые по
являлись в отрезок жизни всего лишь одно
го поколения. Именно это сделал социолог 
Ричард Сеннетг в своем недавнем исследо
вании по воздействию современной работы 
на характер личности. Сеннет!" сравнивает 
и противопоставляет жизни и карьеры од
ной пары ютец - сын·> с целью подчеркнуть 
трансформацию в сфере труда (Sennett 1998). 

Двадцать пять лет назад в исследовании, 
касающемся представителей рабочего класса 
из Бостона, Сеннетr составил краткий очерк 
об Энрико - итальянском иммигранте, кото
Р.ый всю жизнь проработал уборщиком в од
ном административном здании в центре горо
да. Хотя Энрико не нравились тяжелые усло
вия и мизерная оплата, эта работа давала ему 
чувство самоуважения и была <·честным·> спо
собом обеспечивать своих жену и детей. Он 
мыл туалеты и полы ежедневно в течение 
пятнадцати лет, прежде чем смог позволить 
себе приобрести дом в пригороде. Не будучи 
привлекательной, его работа была надежной, 
его место защищалось профсоюзом, и Энри
ко и его жена могли уверенно планировать 

свое будущее, а также будущее своих детей. 
Энрико знал заранее, когда именно он пойдет 
на пенсию и сколько денег будет в его распо
ряжении. Как заметил Сеннет, работа Энрико 
<•имела одну-единственную и долговременную 
цель - обслужить его семью·>. Хотя Энрико 
гордился своим честным тяжелым трудом, он 
не желал, чтобы будущее его детей было та
ким же. Энрико было важно создать такие 
условия для своих детей, чтобы они смогли 
продвинуться вверх. 

Как обнаружил Сеннет пятнадцать лет 
спустя, случайно повстречавшись с Рико -
сыном Энрико, - дети последнего действи
тельно стали более мобfШЫ!ыми. Рико снача
ла закончил учебу на степень инженера, затем 
пошел в школу бизнеса в Нью-Йорке. За че
тырнадцать лет после окончания учебы Рико 
сделал весьма успешную карьеру и поднял
ся до уровня высших 5 % по шкале заработ
ной платы. Рико и его жена Жаветг меняли 
место жительства с целью карьерного роста 
не менее четырех раз за время брака. Идя 
на риск и будучи открытыми для перемен, 
Рико и ЖанеТI" приспособились к неспокой
ному времени и в результате стали преуспе
вающими. Однако, несмотря на их успех, эту 
историю нельзя назвать полностыо счастли
вой. Рико и его жена беспокоятся, что они 
вот-вот <·утратят контроль над своими жиз
нями·>. Будучи консультантом, Рико ощущает 
недостаток контроля над временем и работой: 
контракты неопределенны и постоянно меня
ются, у него нет четко зафиксированной роли, 
и его судьба во многом зависит от успехов 
и неудач работы в сети клиентов. Аналогично 
этому Жанетг чувствует, что влияет на свою 
раб01у лишь в незначительной степени. Она 
менеджер группы бухгалтеров, которые отде
лены друг от друга географически: некоторые 
работают дома, некоторые - в офисе, а кто-
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то - за тысячу миль от остальных в другом от
делении компании. Будучи менеджером этой 
<·гибкой·> группы, Жанетт не может полагаться 
на взаимодействие <•лицом к лицу> и личное 
знание работы того или иного человека. Вме
сто этого она управляет издалека, используя 
электронную почту и телефон. 

Персмещаясь по стране, Рико и Жанетт 
утратили имевшие значение дружеские свя
зи с людьми; новые соседи и общины ниче
го не знают об их прошлом, о том, откуда 
они родом или каковы они как люди. Как 
пишет Сеннетт, <•мимолетный хараюер друж
бы и окрУ'жающей местности являютел фоном 
основной причины внуt·реннего беспокойства 
Рико - его семьи·>. Рико и Жанетт находят, что 
дома хараh'Тер их работ вмешивается в их воз
можность выполнять свои родительские цели. 
Работают они подолгу и поэтому беспокоятся, 
что не уделлют достаточно внимания своим 
детям. Но, однако, в большей степени, чем 
попытка совместить время и расписание, их 
беспокоит, что они подают дезориентирую
щий пример. Пытаясь научить своих детей це
нить добросовестную работу, приверженность 
своему делу и дошосрочные цели, Рико и Жа
нетт боятся, что их собственные жизни уч:п 
другому: эта пара является примерам кратко
срочного, гибкого подхода к работе, который 
становител все более предпочтительным в со
временном обществе. Их трудовые истории 
хараю·еризуются постояш1ым движением, вре
менной ответственностыо и краткосрочными 
вложениями в то, чем они занимаются. Су
пруги осознают, что в нашем современном 
безудержном обществе <•Качества хорошей ра
боты не есть качества, присущие хорошему 
хараю·еру·>. 

В этой главе мы проанализируем при
роду труда в современном обществе и по
смотрим на основные изменения, касающиесл 
сегодняшней экономической жизни. Одновре
менно мы рассмотрим более детально неко
торые из тех проблем, а также возможностей, 
с которыми встречаются Рико, Жанетт и мно
гие другие люди, которые пытаются приноро
виться к новым, <·гибким-> условиям па рабочем 
месте. 

Что такое работа? 

Для большинства из нас работа занимает боль
шую часть жизни, нежели какой-либо другой 
тип деятельности. Зачастую мы ассоциируем 

понятие труда с руt·шюй - набором заданий, 
которые мы желаем свести к минимуму, а, если 
возможно, то и избежать вовсе. Однако труд -
это далеко не только ругина, ведь иначе люди 
не чувствовали бы себя столь потерянными 
и сбитыми с толку, становясь безработными. 
Что бы вы почувствовали при мысли о том, что 
никогда не получите работу? В современном 
обществе работа важна для поддержания само
уважения. Даже там, где условия труда являют
ся не очень приятными, а задания скучными, 
работа является струк1урирующим элементом 
психологического состояния человека и цикла 
его ежедневных занятий. При этом важными 
являются несколько признаков работы. 

• Деньги. Оклад или заработная плата -
основной источник, на который люди по
лагаются для удовлетворения своих нужд. 
Без определенного дохода беспокойства 
по поводу того, как справляться с повсе
дневной жизнью, растут. 

• Уровень аюпивности. Работа часто предо
ставляет основу для приобретения и ис
пользования навыков и способностей. Да
же там, где работа носит ругинный харак
тер, она дает некую струюурированную 
атмосферу, в которой могут использо
ваться возможности человека. Без тако
вой шансов применить подобные навыки 
и способности может быть меньше. 

• Разнообразие. Работа дает доступ к сре
де, которая отличается от домашней об
становки. В рабочей среде, даже тогда, 
когда задание является относительно не
интересным, людям может быть приятно 
заниматься чем-то отличным от домаш
них дел. 

• Временная структура. День людей, име
ющих постоянную работу, обычно орга
низован вокруг ритма этой работы. Бу
дучи иногда подавляющим обстоятель
ством, это задает определенное направле
ние ежедневным занятиям. Те, у кого нет 
работы, часто считают большой пробле
мой скуку, со временем у них развивается 
ощущение апатии. 

• Социальные контакты. Атмосфера ра
боты часто дает нам дружеские связи 
и возмож1юсть участвовать в общих де
лах с другими людьми. В отрыве от места 
работы круг возможных друзей и зна
комых того или иного человека, скорее 
всего, уменьшится. 
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• Личная индивидуальность. Рабоrу обыч
но ценят за то чувство стабильной соци
альной индивидуальности, которое она 
дает. В особенности у мужчин самооцен
ка зачастую связана с тем экономическим 
вкладом, который они вносят для поддер
жания домашнего хозяйства. 

На фоне столь значительного списка не слож
но понять, почему отсутствие работы может 
подрывать чувство уверенности человека в его 
социальной ценности. 

Работа оплачиваемая 
и неоплачиваемая 

Мы часто думаем, что работа эквивалентна 
оплачиваемой должности, но на самом деле. 
это чересчур упрощенная точка зрения. Не
оплачиваемый труд (например, работа по дому 
или починка собственного автомобиля) зани
мает большое место в жизни многих людей. 
Многие типы работы не соответствуют класси
ческнм категориям оплачиваемого труда. На
пример, большая часть работы, выполняемой 
в неформальной экономике, не фиксируется 
напрямую статистикой официальной занятос
ти. Термин <•неформалъная экономика• от
носится к сделкам, производимым вне сферы 
обычной занятости, которые иногда подразу
мевают оплаrу наличными в обмен за предо
ставленные услуги, но также вередко и прямой 
обмен товарами или услугами. 

Человеку, пришедшему починить телеви
зор, можно заплатить наличными, без выдачи 
чека или записи деталей выполненной ра
боты. Люди обмениваются <•дешевыми·>, т. е. 
ворованными тем или иным способом, то
варами с друзьями или коллегами в обмен 
на другие услуги. Неформальная экономика 
включает в себя не только •тайные• сдел
кв с обменом наличными, но многие другие 
формы самоснабжения, в которых люди участ
вуют внутри и за пределами своего жилища. 
Занятия по принципу <•сделай сам·>, домашняя 
техника и хозяйственные инструменты, напри
мер, обеспечивают теми товарами и услугами, 
в отсутствие которых последние пришлось бы 
покупать (Gershuny and Miles 1983). 

Работа по дому, которая традиционно вы
полнялась женщинами, как правило не опла
чивается. Тем не менее эта работа - зачастую 
очень тяжелая и утомительная. Волонтерство 
для благотворительных или других организа
ций также играет важную общественную роль. 

По всем вышеперечисленным причинам важ
но иметь оплачиваемую должность, но <•ра
бота• как категория распространяется более 
широко. 

Мы можем определить работу, оплачи
ваемую или нет, как выполнение заданий, 
связанных с приложеннем умственных или 
физическнх усилий, целью которого является 
производство товаров или услуг, необходимых 
человеку. Профессноналъная деятельность, 
или должность, - это работа, которая вы
полняется за определенный оклад или возна
граждение. Во всех культурах работа является 
основой экономики. Экономическая система 
состоит из институтов, которые обеспечивают 
производство и распределение товаров и услуг. 

Тенденции в системе 
профессиональной занятости 

Работа всегда заложена в более широкую эко
номическую систему. В современных обще
ствах эта система зависит от индустриаль
ного производства. Современная индустрия, 
как подчеркнвалось в других разделах данной 
книги, фундаментально отличается от досовре
менных систем производства, которые, прежде 
всего, были основаны на сельском хозяйстве. 
Большинство людей работало в поле или за
ботилось о скоте. Напротив, в современных 
обществах лишь малая часть населения занята 
в агрономии, а фермерство как таковое под
верглось индустриализации - работа в основ
ном выполняется не вручную, а с помощью 
машин. 

Современная индустрия постоянно меня
ется сама по себе - технологическне измене
ния являются одним из основных ее призна
ков. Технология - это применевне научных 
разработок для совершенствования оборудо
вания с целью достижения большей производ
ственной эффективности. Характер индустри
ального производства также меняется по отно
шению к более широкнм общественным и эко
номическнм факторам. Если мы рассмотрим 
систему профессиональной занятости инду
стриальных стран в течение ХХ в., мы сможем 
увидеть этот феномен очень четко: изменения 
в глобальной экономике и технологическнй 
прогресс привели к глубоким трансформаци
ям выполняемых нами типов работ. В начале 
ХХ в. на рынке труда преобладали места для ра
бочих на производстве, но постепенно баланс 
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Рис. 13.1. Население трудоспособного возраста, по признакам пола и класса. 

Соединенное Королевство. 1999 г. 

Источник: Labour Fогсе Survey. Office for Natioпal Statistics. From Socia/ Trends. 30. 2000. 

Р. 26. Crown copyright. 

сместился в сторону должностей <·белых ворот
ничков·> в сфере услуг (см. рис. 13.1 и 13.2). 

В 1900 г. более трех четвертей имеющего 
работу населения были заняты физическим 
трудом. Около 28% из них бьvш квалифици
рованными рабошиками, 35 % - полуквали
фицированными, а 10% не имели квалифи
кации. Профессий для <·белых воротничков• 
было сравнительно немного. К середине сто
летия работники физического труда состав
ляли менее двух третей населения, занятого 
на оплачиваемой работе, а труд служащих, 
соответственно, получил распространение. 

В 1971 и в 1981 гг. были проведены пе
реписи населения Соединенного Королевства. 
За этот период пропорция людей, занятых 
на работах для <•синих воротничков·>, снизи
лась от 62 до 56% у мужчин и от 43 до 36% 
у женщин. Профессионалшые и менеджерекие 
должности, занимаемые мужчинами, увеличи
лись до примерно 1 млн. К 1981 г. рутинной ра
ботой служащих занимались на 170 000 мень
ше мужчин, но ею же были заняты на 250 000 
больше женщин. Уменьшение работ, связан
ных с физическим трудом, вплотную совпа
ло со снижением количества людей, занятых 
производством продукции. В 1981 1: производ
ством занимались на 700 000 меньше мужчин 
и на 420 000 меньше женщин, чем за десять 
лет до этого. 

Эти тенденции актуальны сегодня, но они 
в векоторой степени выровнялись. Обследова
ние трудовых ресурсов (Labour Force Survey), 

цированные Jl 
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Рис.13.2. Изменения в трудовой занятости 
мужчин и женщин по роду занятий. 1992-1998 гг. 

Источник: European Commission. Етр/оутепt 
in Europe, 1999. Р. 12. 

проведенное правительством в 1998 г., пока
зало, что лишь 25% мужчин и 10% женщин 
работают в промышленности . Это разительно 
отличается от резкого подъема численности 
тех, кто работает в сфере финансовых или 
деловых услуг: в 1981 г. всего лишь 1 О% муж
чин работали в этом секторе, но к 1998 г. 
эта цифра выросла до 16 %. Среди женщин 
на блюдалея подъем от 12 % в 1981 1: до 19% 
в 1998 г. 

Много спорят по поводу причин подоб
ных изменений. Этих причин, по-видимому, 
несколько . Одна из них - постоянное вве
дение рационализирующей производство тех
ники, пиком которого стало распространение 
в индустрии в последние годы информаци-
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онных технологий. Другая - подъем произ
водственной индустрии за пределами Запада, 
в особенности на Дальнем Востоке. Более ста· 
рые виды промышленности западных стран 
прошли через серьезные сокращения из-за 
своей неконкурентоспособности по сравне
нию с более эффективными производителями 
с Дальнего Востока, чей труд стоит дешевле. 

БoJ!,ek ij�Дробно о кбЙтрастах Эiю�ом�ческо
rо ifюста в развИваiощемся мире с�. в раз
деле <<НовЫЕ!t;nромышЛ'еlч-IЫЕ! странЫ"(I:! IJС)» 
на с .. 47-48. е �< ·. . . . . •. . "(��;': •' . 

Экономика знания 
Принимая во внимание эти цифры, некото
рые наблюдатели предположили, что сейчас 
происходит переход к новому типу общества, 
важнейшей основой которого уже не является 
индустриализм. По мнению этих наблюдате
лей, мы вступаем в фазу развития, совершенно 
отличную от индустриальной эры. Этому ново
му общественному порядку давали множество 
названий, например постиндустриалыюе об
щество, век информации, а также <•новая•> эко
номика. Однако термин, получивший наибо
лее широкое распространение, - экономика 

знания. 

о технgлоrичеtкойiИнфраструктуре эконО:мИ�·i 
ки Зн�ни-!!.: �м� разде.JI:�«Почему �роисходит 
rлобалИзаЦ�.J'i}i,на с. 5'Ца•также врезку, оэа:., 
Гf!iJвленнун5�<-воэнИ,.I{i10вение•,,сетевыхрабо1'�J 
ников"» на с. 262. · · · · · · 7� ' 

' '  " '  

Точное определение экономики знания 
сформулировать сложно, но, в общих чер
тах, это такая экономика, в которой идеи, 
информация и различные формы знания под
крепляют собой новшества и экономический 
рост. В экономике знания большая часть тру
довых резервов занята не физическим произ
водством и дистрибуцией материальных това
ров, а их дизайном, разработкой, технологи
ей, маркетингом, продажей и обслуживанием. 
Подобных служащих можно назвать работни
ками экономики знания. В экономике знания 
господствуют постоянный поток информации 
и точек зрения, а также мощный потенци
ал науки и техники. Вот что отмечал Чарльз 
Лидбитер (Charles Leadbeater): 

Большинство из нас зарабатывает деньги <·из 
воздуха•: мы не производим ничего, что мож
но взвесить, потрогать или с легкостью изме-

рить. Наш продукт не разгружают в портах, 
не хранят на складах и не посылают в же
лезнодорожных вагонах. Большинство из нас 
зарабатывает на жизнь с помощью оказания 
услуг, высказывания су,кдений, выдачи ин· 
формации и анализа, будь то в телефонном 
центре, кабинете юриста, правительственном 
департаменте или научной лаборатории. Все 
мы занимаемся •воздушным бизнесом• (Lead
beater 1999, vii). 

Случай Энрико и его сына Рико, кото
рый мы описали в начале данной главы, чет
ко иллюстрирует этот сдвиг в сторону эко
номики знания. Работа Энрико была типич
ной для многих работ индустриальной эры, 
так как она бьmа связана с физическим тру
дом, дающим ощутимые результаты (чистое 
и опрятное административное здание). В от
личие от этого, Рико - работник экономики 
знания; его работа консультанта фокусируется 
на использовании и применении информа
ции. Он не производит напрямую ничего, что 
можно было бы увндеть или измерить тради
ционным способом. 

Насколько же распространена экономика 
знания в начале XXI в.? 

В недавнем исследовании, выполне1шом 
Организацией по экономическому сотрудни
честву и развитию (ОЭСР), была сделана по
пытка оценить, насколько экономика знания 
распространена в развитых странах, с по
мощью измерения процентнога соотношения 
отраслей промышленпости, базирующихся на 
знаниях, относительно экономики страны в 
целом (см. рис. 13.3). 

Отрасли индустрии, основанные на зна
ниях, понимаются широко и включают в себя 
технологию, образование и обучение, проект
но-конструкторскую работу, а также финан
совый и инвестиционный секторы. В целом 
среди стран, входящих в ОЭСР, отрасли инду
стрии, базирующиеся на знаниях, в середине 
1990-х отвечали более чем за половину всего 
экономического продукта. У Западной Герма
нии был высокий показатель - 58,6 %, и более 
50% бьmи показателями у США, Япония, Вели
кобритании и Франции. 

Инвестиции в экономику знания - в фор
ме государственного образования, затрат на 
разработку компьютерных программ, а также 
на нроектно-конструкторскую работу - сего
дня составляют важную часть бюджета многих 
стран. К примеру, Швеция в 1995 г. вложила 
в экономику знания 10,6% от своего валово
го внутреннего продукта. Почти столько же 
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Источники: OECD. From The Economist. 16 Oct. 
1999. Р. 145. 

вложила Франция благодаря сnоим большим затратам на государственное образование. Признано, что экономика знания является сложным феноменом для исследования -с точки зрения и количества, и качества! Ценность физических предметов измерить проще, чем некие <•невесомые·> идеи. Однако нельзя отрицать, что приобретение и применение знаний становится все более важным n экономиках западных обществ, что мы с вами увидим в данной главе. 

Разделение труда 
и экономическая зависимость 
Одним из наиболее характерных признаков экономической системы современных обществ является наличие весьма сложного раз
деления труда: труд со временем разделился на громадное количество различных профессий, в которых люди специализируются. 
В традиционных обществах труд, не связанный с сельским хозяйством, подразумевал владение каким-нибудь ремеслом. Ремесленные навыки 

получали в течение продолжительного периода пребывания в подмастерьях, и такой работник обычно выполнял все аспекты производственного процесса от начала и до конца. Например, слесарь, делающий плуг, сковал бы железо, придал ему форму и собрал само орудие. С подъемом саnременного промышленного производства большинство традиционных ремесел исчезли полностью, их заменили наnыки, из которых состоят процессы крупномасштабного производстnа. Электрик, работающий сегодня в промышленности, к примеру, может проверять и чинить только часть определенного типа машин; другие люди будут заниматься остальными частями и другими машинами. Современное общество также стало свидетелем перемены местоположения работы. До индустриализации большинство работы выполнялось дома и завершалось коллективно всеми членами семейства. Прогресс в области промышленной технологии, например, машинное оборудование, работающее на электричестве и угле, способствовал разделению работы и дома. Фабрики, находившиеся во владении предпринимателей, стали точкой отсчета в промышленном развитии: в них находилась большая часть машинного и прочего оборудования, и 1нассовое производство начало затмевать мелкое ремесленничество, базировавшееся дома. Людей, искавших рабо1у на фабрике, обучали выполнять некое специализированное задание и платили за эту работу жалование. Управляющие смотрели за тем, как работа выполняется, они же занимались введением новых методов работы, увеличивавших продуктивность и дисциплину рабочих. Контраст между разделением труда в традиционном и современном обществах, действительно, огромен. Даже в самых больших традиционных обществах обычно существовало не более чем двадцать или тридцать основных ремесел, включая такие специализированные общественные роли, как купец, солдат и священник. В современной индустриальной системе существуют буквально тысячи различных профессий. В переписи населения Соединенного Королевства перечисляется около 20 000 различных должностей в британской экономике. В традиционных общинах большинство населения работало на фермах и было экономически независимым. Они сами производили для себя еду, одежду и другие предметы, необходимые в обиходе. В противо-
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«Работа и технология» 

Социологов всегда интересовала связь между 
технологией и работой. Как nовлиял на наш 
опыт работы тот тиn технологии, который для 
не·е применяется? По мере nрогресса индустри
ализации, технология стала играть важнейшую 
роль на рабочем месте, будь то автоматизация 
фабрик или комnьютеризация работы в офисе. 
Сегодняшняя революция в области информаци
онной технологии вновь привлекла внимание 
к данному воnросу. Технология может привес
ти к большей эффективности и nродуктивности, 
но как она влияет на то, как восnринимается 
сама работа теми, кто ее выnолняет? Для социо
логов одним из основных воnросов является то, 
как переход к более сложным системам влияет 
на характер работы и на учреждения, в которых 
она выnолняется. 

Автоматизация 

Концеnция автоматизации, или nрограммируе
мого машинного оборудования, была введена 
в середине 1800-х гг., когда американец Кри
стофер Сnенсер изобрел автомат - программи
руемый токарный станок, который делал вин
ты, гайки и шестерни. Влияние автоматизации 
возросло с nоявлением роботов - автомати
ческих nрисnособлений, выnолнявших функции, 
за которые обычно отвечали работники-люди. 
В некотором количестве роботов вnервые ввели 
в индустрию в 1946 г., когда было изобретено 
приспособление для автоматического регулиро
вания машинного оборудования в инженерной 
nромышленности. Более сложные роботы, одна
ко, восходят лишь к 1970-м гг., когда их ста
ли оснащать микроnроцессорами. Сегодня робо
ты могут выnолнять множество таких заданий, 
как сварка, окраска расnылением, nодъем и nе
ренос деталей. Некоторые роботы могут отли
чать заnасные части на ощуnь, тогда как дру
гие оnределяют некоторое количество объектов 
визуально. 

положиость этому, основной чертой современ
ньiх обществ является необычайное распро
странение экономической взаимозависимо· 
ети. Для получения продуктов и услуг, которые 
поддерживают нашу жизнь, все мы зависим 
от огромного числа других работников, на
ходящихся сегодня по всему миру. За редким 
исключением, основная масса людей в совре
менных обществах не производит той еды, 
которую она ест, домов, в которых живет, или 
товаров, которые потребляет. 

Расnространение автоматизации вызвало 
горячий спор среди социологов и эксnертов 
по nроизводственным отношениям по nоводу 
воздействия новой технологии на рабочих, их на
выки и уровень их заинтересованности в работе. 
В своей влиятельной работе «Отчуждение и сво
бода» Роберт Блаунер иссл.едовал оnыт рабо
чих из четырех разных отраслей nромышлеtlнос
ти с различными уровнями технологии (8/аипеr 
1964). Используя идеи Дюркгейма и Маркса, 
Блаунер ввел концепцию отчуждения и изме
рил, насколько работники в каждой из отраслей 
индустрии исnытывали отчуждение в форме бес
nомощности, бессмысленности, изоляции и само
отстранения. Он nришел к выводу, что рабочие 
на сборочных конвейерах чувствовали больше 
отчуждения, чем все остальные, но что уровни 
отчуждения были несколько ниже на тех рабо
тах, где использовалась автоматизация. Иными 
словами, Блаунер утверждал, что введение ав
томатизации на фабриках являлось причиной 
изменения в обратную сторону доселе стойкой 
тенденции к повышенному отчуждению рабочих. 
Автоматизация nомогла объединить трудовые ре
сурсы и дала рабочим ощущение контроля над 
своим трудом, которого не хватало другим фор
мам технологии. 

Совсем иное мнение было представлено 
Гарри Брейвермэном в его знаменитой работе 
«Труд и монополистический капитал» (Braverman 
1974). С точки зрения Брейвермана, автомати
зация стала частью общего процесса сокраще
ния квалифицированных nромышленных трудо
вых ресурсов. Навязывая тейлорипские методы 
организации (см. с.З40) и разбивая трудовой 
nроцесс на сnециализированные задания, ме-' 
неджеры могли контролировать рабочую силу. 
И в nромышленности, и в современных офи
сах введение технологии способствовало этой 
общей «деградации» работы с nомощью ограни
чения nотребности в творческом участии чело-

Социологи прошлого много писали о по
тенциальных последствиях разделения тру
да - и для отдельных работников, и для обще
ства в целом. С точки зрения Маркса, движение 
в сторону индустриализации и оплачиваемого 
труда непременно приводит к отчуждению 
среди рабочих. Будучи нанятыми на фабрике, 
рабочие полностью теряют контроль над сво
им трудом. Им придется выполнять рутинные, 
монотонные задания, которые лишат их рабо
ту существенных творческих достоинств. Он 
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века. Вместо этого, все что требовалось - было 
некое недумающее, нерефлексирующее «тело», 
способное бесконечно выполнять одно и то же 
неквалифицированное задание. 

Информационные технопогии 
Противоnоложные взгляды Блаунера и Брейвер
нана на воздействие автоматизации сегодня от
ражаются в спорах о влиянии информационных 
технологий (ИТ) на рабочем месте. Безусловно 
нет сомнения, что Интернет, электронная nочта, 
nроведение телеконференций и е-коммерция ме
няют то, как ведут дело различные комnании. 
Но они также оказывают воздействие на то, 
как служащие день за днем работают. Те, кто 
подходит к этому вопросу оптимистически, как 
Блаунер, утверждают, что информационная �ех
нология произведет революцию в мире труда, 
создавая новые, более гибкие методы работы. 
Эти возможности позволят нам отойти от рутины 
и отчуждающих аспектов nромышленной работы 
и войти в более свободный век информации, 
дающий работникам больше контроля и боль
ше возможностей делать вклад в трудовой nро
цесс. Защитников-энтузиастов технологического 
прогресса иногда называют технологическими 
детерминистами, nоскольку они верят в способ
ность технологии определять характер и форму 
работы как таковой. 

Другие же не уверены, что информацион
ная технология вызовет исключительно nозитив
ную трансформацию работы. Шошана Зубофф 
в своем исследовании на тему использования 
ИТ фирмами пришла к выводу, что менеджмент 
может сознательно начать исnользовать ИТ ра
ди совершенно иных целей (Zиboff 1988). Если 
ИТ используются как творческая, децентрализу
ющая сила, они могут nомочь сломать строгие 
иерархии, вовлечь большее число работников 
в процесс принятия решений и привести к бо
лее непосредственному участию в повседневных 
делах комnании. С другой стороны, с такой же 

• легкостью их можно использовать как сnособ 

уrверждал, что рабочие в капиталистической 
системе, в конце концов, усваивают инстру
ментальный настрой по отношению к работе 
и видят ее лишь как способ заработать себе 
на жизнь. 

Дюркгейм смотрел на разделение труда 
более оптимистически, хотя он тоже при
знавал его возможные негативные послед
ствия. Согласно Дюркгейму, специализация 
ролей усилила бы общественную солидар
ность внуrри общин. Вместо того чтобы жить 

усиления иерархии и наблюдения. Усвоение ИТ 
на рабочем месте может сократить взаимодей
ствия лицом к лицу, блокировать каналы от
ветственности и преобразовать офис в систему 
самостоятельных и изолированных модулей. При 
таком подходе влияние информационных техно
логий восnринимается в зависимости от того, 
с какими целями оно используется, а также того, 
как пользующиеся этими технологиями понима
ют их роль. 

Распространение информационных техно
логий, безусловно, даст большее число инте
ресных возможностей для некоторых сегментов 
трудовой силы. Например, в области СМИ, рекла
мы и дизайна, ИТ улучшают творчество в nро
фессиональной сфере и позволяют делать пер
еанальные стили работы более гибкими. Имен
но у квалифицированных. ценных работников 
на ответственных должностях наиболее близок 
к осуществлению образ «сетевых работников» 
и «дистанционного достуnа». Однако !ia другом 
конце данного спектра находятся тысячи низ
кооплачиваемых неквалифицированных индиви
дов, работающих в центрах обработки заказов 
и компаниях. занимающихся вводом данных. Эти 
должности, которые во многом являются про
дуктом телекоммуникационного бума последних 
лет, характеризуются уровнем изоляции и от
чуждения, который может конкурировать с тем, 
что испытывали «деквалифицированные» рабо
чие Брейвермана. Служащие центров обработки 
заказов, которые осуществляют бронирование 
путешествий и финансовые сделки, работают со
гласно строго стандартизованному порядку, в ко
тором мало или вообще нет места свободным 
действиям или творческому вкладу со сторо
ны работника. За служащими пристально следят, 
а их взаимодействия с покупателями заnисыва
ются на пленку «ДЛЯ гарантии качества». «Ин
формационная революция», по-видимому, про
извела на свет множество рутинных, неквалифи
цированных должностей, сравнимых с теми, что 
были в промышленной экономике. 

в качестве отдельных, автономных элемен
тов, люди бьuш бы связаны благодаря сво
ей взаимозависимости. Солидарность усили
валась бы с помощью различных по сво
им направлениям взаимоотношений произ
водства и потребления. Дюркгейм считал та
кое распределение очень эффективным, хотя 
он также осознавал, что общественная соли
дарность могла бы нарушиться, если бы пере
мена произошла слишком быстро. Он назы
вал ощушение отсугствия каких-либо норм, 
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появляющееся в результате этого, анамией 
(см. с. 24-25). 

Подходы Тейлора и Форда 

Более двух веков назад Адам Смит - один 
из основателей современной экономики -
признавал преимущества, которые дает разде
ление труда для повышения продуктивности. 
Его самую известную рабО'!у <·Благосостояние 
наций·> (Smit}J 1776) открывает описание раз
деления труда на фабрике булавок. Человек, 
работающий в одиночку, возможно, мог бы де
лать 20 булавок в день. Однако, если разбить 
задания этого рабочего на некоторое число 
простых операций, десять работников, выпол
няющих специализированные внды работ, со
трудничая друг с другом, вместе могли бы 
производить 48 000 булавок в день. Иными 
словами, производительность одного работ
ника увеличивается от 20 до 4 800 булавок, т. е. 
каждый специалист производил бы в 240 раз 
больше, чем при самостоятельной работе. 

Более века спустя эти идеи нашли наи
более четкое выражение в работах Фредерика 
Уинслоу Тейлора, американского консультанта 
по менеджменту. Подход Тейлора к тому, что 
он называл научным менеджментом, состоял 
в подробном изучении индустриальных про
цессов с целью разбить их на простые опера
ции, которые можно было бы четко рассчитать 
по времени и организовать. Согласно Тейлору, 
каждое задание можно пристально и объек
тшшо рассмотреть, чтобы определить <•един
ственный лучший способ·> его выполнения. 

Тейлоризм, как стали называть научный 
менеджмент, был не просто академическим 
исследованием - он широко повлиял на орга
низацию промытленного производства и тех
Iюлогию. Многие фабрики применяли методы 
Тейлора, желая максимально увеличить объ
ем промышленного производства и поднять 
уровень продУJI.'ТИВiюсти рабочих. Рабошики 
находились под пристальным наблюдением 
менеджмента, что гарантировало быстрое и ак
куратное выполнение работы в соответствии 
с точными указаниями начальства. Чтобы спо
собствовать эффеh'Тивности труда, была введе
на система поощрительной оплаты, согласно 
которой рабочие зарабатывали согласно сво
им уровням продуктивности. 

Тейлора интересовало повышение про
мытленной эффективности, но его мало вол
новали ее результаты. Массовое производство 

требует массовых рынков сбыта, и промыш
ленник Генри Форд был одним из первых, кто 
увидел эту связь. Фордизм - продолжение 
тейлоровских принципов научного менедж
мента - термин, используемый для обозначе
ния системы массового производства, привя
занного к развитию массовых рынков сбыта. 

Форд спроектировал свой первый автоза
вод в г.Хайленд Парк, штат Мичиган, в 1908 г. 
для производства только одного товара - авто
мобиля •Форд·> модели Т, - тем самым позво
ляя ввести специализированные инструменты 
и оборудование, рассчитанные на скорость, 
точность и простоту в использовании. 

Если тейлоризм фокусировался на наибо
лее эффективном способе выполнения опре
деленных заданий, фордизм развил эту тео
рию дальше, сводя отдельные задания в си
стему непрерывно теhущеrо производства. Од
ним из наиболее значительных нововведений 
Форда стало создание движушегося сборочно
го конвейера. Каждый рабочий на конвейере 
Форда имел определенное задание, например, 
подгонку ручек левосторонней двери по мере 
того, как корпуса автомобилей продвигались 
по конвейеру. К 1929 1�, когда закончили про
изводство модели Т, было выпущено более 
15 000 машин. 

Ограничения подходов 

Тейлора и Форда 

В какой-то момент казалось, что фордизм 
представляет собой будущее промышленного 
производства как такового. Но этого не случи
лось. Эта система применима только к таким 
отраслям промышлешюсти, как производство 
автомобилей, которые выпускают стандартную 
продукцию для больших рынков. Установка ме
ханизированных поточных линий стоит очень 
дорого, и как только система внедрена, она 
оказывается негибкой: к примеру, чтобы изме
нить продукт, потребуются значительные по
вторные капиталовложения. Фордиетекое про
изводство легко копировать при наличии до
статочного количества средств для открытия 
подобного завода. Но фирмам в странах, где 
рабочая сила является дорогостоящей, труд
но конкурировать с теми, где оплата ниже. 
Это стало одним из факторов, которые изна
чально привели к подъему японского маши
ностроения (хотя сегодня уровень японской 
зарабошой платы более не является низким), 
а впоследствии и южнокорейского. 
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Однако трудности фордизма и тейлориз
ма касаются не только потребности в до
рогостоящем оборудовании. Фордизм и тей
лоризм являются, используя термин, приме
няемый по отношению к ним некоторыми 
промышленными социологами, систе�хами с 
низким уровнем доверия. Виды работ опре
деляются менеджментом и устанавливаются в 
соответствии с действующим оборудованием. 
За теми, кто выполняет рабочие задания, идет 
пристальное наблюдение, и они имеют мало 
возможностей действовать независимо. Этот 
постоянный надзор, однако, обычно приво
дит к результату, противоположному желаемо
му: заинтересованность и боевой дух рабочих 
часто ослабевает, потому что они не моrуг 
повлиять на свою работу и на то, как она вы
полняется. В тех местах, где существует мно
жество должностей низкого доверия, высок 
уровень недовольства и абсентеизма рабочих . 
и нередкн производственные конфликты. 

Напротив, система с высоким уровнем 
доверия- это такая система, при которой ра
бочим позволяется контролировать темп и да
же содержание их работы, не выходя за рам
ки общих директив. Такие системы обычно 
сконцентрированы на более высоких уровнях 
промышленных организаций. Как мы увидим, 
системы с высоким уровнем доверия стали 
в последние несколько десятилетий более рас
пространены во многих местах работы, пре
образуя сами наши понятия об организации 
и выполнении работы. 

Преобразование труда 
С начала 1970-х п: и далее фирмы в Запад
ной Европе, США и Японии начали экспе
риментировать с альтернативами системам с 
низким уровнем доверия. Фордиетекие мето
ды стали считаться ограниченными, поскольку 
они лучше всего подходили для производства 
большого количества стандартных товаров. 
Однако в глобальных методах стимулирова
ния потребительского интереса происходили 
важные изменения: рынки товаров массового 
производства, которые сделали фордизм столь 
успешным, вытеснялись самобытными тише
выми рынками•> для принципиалыю новых, 
высококачественных товаров. Методы фордиз
ма были чересчур негибкими, чтобы отвечать 
этим быстро меняющимся требованиям рын
ка, и со временем многие компании поста
рались изменить свои неводатливые способы 

производства, желая сделать процесс работы 
более гибкнм. 

Яnонские новшества в обЛасти менеджмента 
рассматриваютсЯ в· разделе :«Организацион
ные изменения: яnонск�я модель» на с. 323. 

Постфордизм 
За последние три десятилетия в целом ряде 
областей были введены гибкне методы ра
боты, включая разработку изделия, способы 
производства, стиль управления, рабочую ат
мосферу, вовлеченность работников и марке
тию: Групповое производство, команды по ре
шению задач, <•многозадачность·> и ншшевый 
маркетинг·> - только некоторые из тех стра
тегий, которые были персняты компаниями 
в попытке реструктуриз:щии в меняющихся 
условиях. Некоторые комментаторы предпо
ложили, что все вместе эти изменения пред
ставляют радикальное отступление от принци
пав фордизма; они утверждают, что сейчас мы 
работаем в период, которому наиболее подхо
дит определение постфордизм. Постфордизм, 
термин, ставший общепринятым после рабо
ты Майкла Пиоре и Чарльза Сабела <•Второй 
раздел индустрии·>, называет новую эру ка
питалистического экономического производ
ства, в которой с целью отвечать рынку, тре
бующему разнообразных тоnаров, сделанных 
на заказ, максимально развиты гибкость и но
вовведение (Piore and Sabel 1984). 

Однако идея постфордизма является не
сколько проблематичной. Термин использует
ся по отношению к ряду частично совпадаю
щих изменений, которые происходят не толь
ко в области труда и экономической жизни, 
но в обществе в целом. Некоторые авторы 
утверждают, что тенденцию к постфордиз
му можно увидеть в таких различных сфе
рах, как политика партий, программы соци
ального обеспечения, а также выбор образа 
жизни и потребительские предпочтения. Хотя 
обозреватели современности часто указывают 
на одни и те же изменения, нет всеобщего со
гласия относительно точного значения терми
на тостфордизм·> или даже того, является ли 
он наилучшим способом понимания того фе
номена, свидетелями которого мы являемся. 

Несмотря на неопределенность, связан
ную с термином тостфордизм·>, в последние 
несколько десятилетий пояnился ряд особых 
тенденций в сфере труда, которые представ
ляют собой ·явный отход от прежних фор-
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дистских методов. Они включают в себя идею 
о <•гибком производстве•, децентрализации ра
боты по неиерархическим группам комаiщно
го типа, отход от специализированных на
выков и обучения в сторону общих навыков 
и постоянного обучения, и таюке введение 
более гибких методов работы. Сейчас мы рас
смотрим примеры первых трех из перечислен
ных тенденций; о появлении гибких методов 
работы далее в этой же главе. 

Гибкое производпво 
Тейлоризм и фордизм успешно действовали 
на предприятиях, производивших стандарт
ную продукцию для рынков массового потреб
ления, но такие предприятия были не в состоя
нии выпускать небольшие партии товара, а уж 
тем более товары, сделанные специально для 
отдельного клиента. Компьютерный дизайн 
вкупе с другими типами технологии, основан
ной на применении компьютера, радикальным 
образом изменили ситуацию. Идея гибкого 
производства, или, по-другому, гибкой специа
лизации, состоит в создании небольших групп 
высококвалифицированных рабочих, которые 
используют инновационные методы произ
водства и новые формы технологии для созда
ния меньшего количества товаров более ин
дивидуалыюго характера, нежели те, которые 
бьши сделаны с помощью массового производ
ства. Изменения в дизайнах, опциях и харак
теристиках можно вносить чаще, чем во вре
мена более медленных перемен, характерных 
для фордистских методов производства. 

Поскольку сегменты потребительского 
рынка требуют определенных типов товаров, 
гибкая специализация дает компаниям воз
можность разнообразить их ассортимент, что
бы соответствовать этим нуждам. Например, 
растущее число женщин и молодежи, поt;упа
ющих машины в западных странах, побуди
ло многих автопроизводителей ввести маши
ны с такетом опций•, рассчитанных именно 
на такой рынок. Некоторые модели автомо
билей могут похвастаться дополнительными 
средствами обеспечения безопасности и более 
компактным дизайном кабины водителя для 
покупателей-женщин; другие ввели недорогие 
экономичные с точки зрения расхода топлива 
модели для молодых, впервые приобретаю
щих автомобиль покупателей, надеясь поло
жить начало пожизненной приверженности 
клиента их марке. Результаты гибкого произ
водства можно таюке наблюдать во многих 

других компаниях, которые ввели <•экологиче
ски приемлемые·> линии товара - от моющих 
средств до шампуней и косметики - дополни
тельно к своему стандартному ассортименту. 

Групповое производпво 
Групповое производство иногда использова
лось совместно с автоматизацией как способ 
реорганизации работы. Идея этого метода со
стояла в том, чтобы увеличить мотивацию 
рабочих, объединяя последних в группы, сов
местно работающие над производственным 
процессом, вместо того чтобы заставлять каж
дого рабочего проводить весь день, выпол
няя одно повторяющееся задание, как, на
пример, закручивание винтов в ручку двери 
автомобиля. 

Примерам группового производства яв
ляются кружки качества (КК), группы, со
стоящие из пяти-двадцати человек, которые 
регулярно встречаются для изучения и ре
шения производственных проблем. Рабочих, 
которые входят в КК, обучают дополнитель
но, что позволяет им применять технические 
знания в обсуждении проблем производства. 
КК возникли в Соединенных Штатах, бьши 
переняты рядом японских компаний, а затем 
снова распространились на Западе в 1980-е гг. 
Они представляют собой отход от исходных 
положений тейлоризма, поскольку в них при
знается, что рабочие обладают компетенцией, 
которая дает им возможность вносить свой 
вклад в определение и методику выполняемых 
ими заданий. 

Коллективная работа 
При отсуrствии автоматизации группы, рабо
тающие совместно, таюке становятся популяр
ны, будучи способом повышения результатив
ности и экономической эффективности при 
разработке изделий и решении задач. Вместо 
того чтобы находиться на постоянной долж
ности с определенным набором обязанностей, 
сегодня от многих служащих ожидается более 
гибкий способ работы, при котором они объ
единяются для краткосрочных проектов с кол
легами и консультантами извне, а затем пе
реходят к следующему совместному заданию. 
Этот подход часто используется в рекламной 
и марктетинrовой индустриях: часто команды 
объединяются для построения кампании и за
пуска определенного продукта, вскоре после 
этого их распускают, и их члены переходят 
к новым проектам. 
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Многие служащие, имеющие квалифика
цию в области информационной технологии, 
склонны работать очень гибко, временно при
соединяясь к небольшой рабочей группе или 
<•стручку•> с целью добавить свой технический 
опыт. Интенсивный период работы в междис
циплинарной команде затем резко заканчива
ется, и внимание концентрируется на следую
щем срочном просктс. Как определил это один 
агент по найму кадров, работающий на одну 
из фирм Соединенного Королевства, занима
ющихся консалтингом в области СМИ, юдним 
из врагов творческой мысли является при
вычка. Работа в "стручке" - это своего рода 
постановка пьесы. На этот шестинедельный 
период у вас появляется новая семья·> (цит. 
по: Pblllips 1999). Объединяя вместе служащих 
с различным опытом работы, маленькис ко
манды могут максимально повысить квалифи
кацию и вклад каждого участника и добиться 
более творческого решения задач. 

«Разносторонность умений» 
Одно из убеждений постфордистских коммен
таторов состоит в том, что новые формы рабо
ты позволяют служащим увеличивать широту 
своих навыков из-за участия во множестве 
заданий, в отличие от выполнения опреде
ленного задания снова и снова. Групповое 
производство и коллективную работу считают 
способствующими формированию <·многоква
лифицировашюй·> рабочей силы, которая спо
собна выполнять более широкий спсh!р обя
занностей. В свою очередь это ведет к более 
высокой продуктивности и более качествен
ным товарам и услугам; служащие, которые 
могут вносить вклад в свою работу различны
ми способами, будут более успешны в решении 
задач и нахождении творческих подходов. 

Движение в сторону к <•разносторонно
сти умений·> имеет последствия для процссса 
найма кадров. Если когда-то решения о найме 
в основном принимались на основании об
разования и квалификации, сегодня многие 
работодатели ищуr людей, которые способны 
адаптироваться и быстро обучиться новым на
выкам. В связи с этим экспертное знание раз
личных компьютерных программ может не так 
цениться, как доказанная способность быстро 
усваивать идеи. Специализация зачастую явля
ется достоинством, но, сели служащим трудно 
творчески применять узкие навыки в новых 
обстоятельствах, она может не считаться пре-

имуществом в условиях гибкого, легко внед
ряющего инновации предприятии. 

В исследовании Фонда Джозефа Раунтри 
под названием <•Будущее работы·> рассматри
вались типы навыков, которые сегодня инте
ресуют работодателей (Meadoшs 1996). Авторы 
исследования пришли к выводу, что и в квали
фицированных, и неквалифицированных сек
торах трудовой занятости вес больше ценятся 
«nерсональные навыки•. Способность сотруд
ничать, а также работать отдельно, брать на се
бя инициативу и перснимать творческие под
ходы при соответствующей надобности пазы
вались среди лучших навыков, которые может 
иметь человек. В условиях такого рынка, где 
индивидуальным требованиям заказчика уде
ляется повышенное внимание, необходимо, 
чтобы служащие в различной обстановке -
от сектора сервиса до финансового консал
тинга - могли использовать <•персональныс 
навыки•> на рабочем месте. Это <·понижсние 
ценности·> технических навыков, согласно ав
торам исследования, может быть особенно тя
желым для рабочих, которые долго трудились 
на руrинной, монотонной работе, где не было 
места <•персональным навыкам·>. 

Обучение на работе 
<•Разносторонность умений·> тесно связана с 
идеей обучения и переобучения служащих. 
Вместо того чтобы нанимать узких специали
стов, многие компании предпочтуr нанять спо
собных неспециалистов, которые могут разви
вать новые навыки по ходу работы. По ме
ре того, как меняются технология и требо
вания рынка, компании по мере необходи
мости переобучают своих собственных служа
щих, вместо того чтобы привлекать дорогосто
ящих консультантов или заменять существую
щий состав новыми работниками. Вложения 
в основной состав служащих, которые могут 
стать ценными работниками, посвятившими 
всю свою карьеру этой организации, счита
ются стратегическим способом идти в ногу 
с быстро меняющимся временем. 

Некоторые компании организуют обуче
ние в процессе работы с помощью команд, 
которые работают над одной и той же задачей. 
Этот метод дает возможность обучаться новым 
навыкам и быть кому-то наставником, парал
лельна выполняя работу: специалист в области 
информационной технологии может в тече
ние нескольких недель работать в паре с мене
джером компании с целью обоюдного обмена 
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навыками. Эта форма обучения рентабельна, 
поскольку она не уменьшает количество часов 
работы в значительной степени, а таюке дает 
возможность служащим расширить их квали
фикационную базу. 

Обучение в процессе работы может быть 
для работников важным способом развить 
их навыки и улучшить перспе1-:-rивы карье
ры. Однако важно отметить, что возможности 
обучения не открыты для всех работников 
в равной степени. В групповых исследованиях 
ESRC 1), посвященных молодым людям, рож
денным между 1958 и 1970 гг., обнаружили, что 
служащие, уже обладающие рядом квалифика
ций, с гораздо более высокой вероятностью 
моl'Ли получить обучение в процессе работы, 
нежели их KOJIJieги, не имеющие квалифика
ций. Такие исследования предполагают, что 
идет постоянное вложение средств в тех, кто 
уже являются наиболее квалифицированными, 
тоща как те, кто не имеют навыков, страдают 
от меньшего числа предоставляемых им воз
можностей. Обучение таюке влияет на уровень 
заработной платы: среди группы рожденных 
в 1970 г. обучение в процессе работы повы
шало доход служащего в среднем на 12 %. 

Критика постфордизма 
Признавая трансформации, происходящие в 
сфере труда, некоторые комментаторы от
рицают <•постфордизм•> как название. Одно 
из распространенных критических замечаний 
заключалось в том, что постфордисткие ана
литики преувеличивают степень отступления 
общества от фордистких методов. Мы свидете
ли не массовой трансформации, как уверяют 
нас сторонники постфордизма, но интеграции 
некоторых новых подходов к традиционным 
фордистким методам. Это угверждение было 
принято теми, кто считает, что на самом де
ле мы переживаем период <•неофордизма·> -
т. е. модификации традиционных фордистких 
методов (Wood 1989). 

Утверждалось, что идея гладкого линей
ного перехода от фордистких методов к пост
фордистким искажает истинную природу тру
да с обеих сторон. Анна Поллерт полагает, что 
фордиетекие методы никогда не были столь 
уж закрепившимися, как нас уверяли некото
рые. Согласно Поллерт, мнение, что век мае-

I) Economic and Social Research Council- Совет по эко
но�шчески� и социальным исследованиям, действующий 
в Ве.1икобритании. - Прим. zzepeв. 

сового производства прошел, уступив место 
тотальной гибкости, таюке является преувели
чением. Она отмечает, что методы массового 
производства по-прежнему в силе во многих 
отраслях промышленности, особенно тех, что 
направлены на потребительские рынки. Пол
лерт считает, что экономическое производство 
всегда характеризовалось разнообразием ис
пользуемых методов, а не стандартным, еди
нообразным подходом (Pollert 1988). 

Женщины и работа 

В ходе истории мужчины и женщины участ
вовали в производстве и репродуцировании 
окружающего их общественного мира и на по
вседневной основе, и в масштабах длительных 
периодов времени. Однако сама природа это
го партнерства и распределения обязанностей 
внугри него со временем принимала различ
ные формы. Вплоть до недавнего времени 
оплачиваемая работа в западных странах бы
ла в основном мужской сферой. За послед
ние несколько десятилетий эта ситуация ра
дикально изменилась: все больше и больше 
женщин вступали в ряды тех, кто работает. Се
годня от 35 до 60% женщин в возрасте от 16 
до 60 лет в большинстве европейских стран 
имеют оплачиваемое место работы вне дома. 

В последующих разделах этой главы мы 
рассмотрим истою1 и последствия этого фе
номена - одной из наиболее значительных 
трансформаций, происходящих в современ
ном обществе в настоящее время. 

Мы 1:аюке рассмотрим, как некоторые те
кущие изменения в области работы, такие как 
новые информационные технологии и гибкие 
модели организации работы, влияют на опыт 
женщин на рынке труда. 

Женщины и рабочее место: 
экскурс в историю 

Для большинства населения в доиндустриаль
ных обществах (и многих людей в развиваю
щемся мире) производственная деятельность 
и домашние дела не были разделены. Произ
водство имело место либо в самом доме, либо 
рядом с ним, и все члены семьи участвовали 
в работе в поле или занимались ремеслами. 
Женщины часто имели значительное влияние 
внугри семейства в результате своего важного 
вклада в экономические процессы, даже если 
они были исключены из таких мужских сфер, 
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как политика и война. Жены ремесленников и 
фермеров вередко вели бухгалтерию, а вдовы 
часто имели собственное дело и управляли им. 

Многое из этого изменилось при отделе
нии рабочего места от дома, вызванном разви
тием современной промышленности. Перевод 
производства на механизированные фабри
ки, пожалуй, явился важнейшим из факторов. 
Работа выполнялась в темпе, задаваемом мощ
Iюстыо станка, людьми, нанятыми специально 
для данного задания, так что постепенно ра
ботодатели начали заключать договоры с от
дельными рабочими, а не с семьями. 

Со временем и по мере прогресса инду
стриализации установилось все более четкое 
разделение между домом и местом работы. 
Идея отделыtЪL'I: сфер - публичной и част
ной - укоренилась в человеческом сознании. 
Мужчины благодаря работе вне дома прово
дили больше времени в общественных местах 
и стали более вовлеченными в местные дела, 
политику и рынок. Женщины стали ассоции
роваться с <•домашними·> ценностями и отвеча
ли за такие сферы, как забота о детях, ведение 
дома и приготовление пищи для своей семьи. 
Идея о том, что <·место женщины - ее дом·>, 
имела различные последствия для женщин 
в зависимости от их положения в обществе. 
Женщины с достатком пользавались услугами 
горничных, нянек и домашней прислуги. Бре
мя было наиболее тяжким для более бедных 
женщин, которые бьши ВЫII)'"',кдены и выпол
нять работу по дому, и работать в промьшшен
ности, чтобы пополнять доход своих мужей. 

Уровень трудовой занятости женщин вне 
дома для всех классов был довольно низким 
даже позднее начала ХХ в. Еще в 1910 г. в Вели
кобритании более трети работающих по най
му женщин были горничными или домаш
ними служанками. Женские трудовые ресурсы 
в основном состояли из молодых незамужних 
женщин, чья заработная плата, в случае их 
работы на фабрике или в коmоре, часто по
сылалась работодателями непосредственно их 
родителям. После выхода замуж эти женщины, 
как правило, оставляли рынок труда и кон
центрировали свое внимание на семейных 
обязанностях. 

Рост женской экономической 
активности 

С тех пор женское участие в платных трудо
вых ресурсах относительно стабильно росло. 

Одним из важных факторов был недостаток 
трудящихся, образовавшийся во время Пер
вой мировой войны. В годы войны женщи
ны выполняли множество видов работ, пре
ж.це считавшихся исключительно мужскими. 
Вернувшись с войны, мужчины снова заняли 
основную часть этих рабочих мест, но ра
нее установленная модель уже была нарушена. 
В годы после Второй мировой войны гендер
вое разделение труда сильно изменилось. Если 
в 194 5 г. женщины составляли лишь 29% тру
довых ресурсов, то сейчас эта цифра достигла 
45 %. В 1997 г. более 75% женщин в воз
расте от двадцати пяти до сорока четырех лет 
в Великобритании являлись экономически ак
тивными, что означает, что они были заняты 
на оплачиваемой работе или же нахоюшись 
n поиске работы; n 1971 г. лишь половина 
женщин была экономически активной. 

Наиболее значительный рост произошел 
среди замужних женщин. 60 % замужних или 
сожительствующих с партнером женщин, име
ющих детей в возрасте от трех лет, сегодня 
заняты на оплачиваемой работе. Цифры за
нятости среди матерей-одиночек значительно 
ниже - лишь 36% одиноких матерей с детьми 
дошкольного возраста являются экономически 
активными (HMSO 1999). 

Мужчины по-прежнему имеют более вы
сокую степень экономической активности. Од
нако по мере того, как пропорция женщин 
в оплачиваемых трудовых ресурсах растет, 
пропорция экономически активных мужчин 
падает. В 1981 г. 98% мужчин в возрасте от со
рока пяти до пятидесяти четырех лет бьши 
экономически активньiми, но к 1997 г. эта 
цифра снизилась до 91 %. С годами вероят
но дальнейшее уменьшение этого гендерного 
расхождения. 

Существует ряд причин, по которым рас
хождение n экономической активности между 
мужчинами и женщинами в последние деся
тилетия уменьшалось. Во-первых, произошли 
изменения в размахе и характере тех заданий, 
которые традиционно ассоциировались с жен
щинами и <·сферой домашнего·>. По мере па
дения рождаемости и увеличения детородного 
возраста многие женщины начинают работать 
по найму в ранней молодости и возвращаются 
к работе после рождения детей. Семьи мень
шего размера означали, что то время, которое 
раньше женщины проnодили дома, заботясь 
о маленьких детях, уменьшилось. Механиза
ция домашних дел также помогла сократить 
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время, требуемое для поддержания дома. Авто
матические посудомоечные машины, пьшесо
сы и стиральные машины сделали объем до
машней работы менее трудоемким. Существу· 
ют также свидетельства тому, что домашнее 
разделение труда между мужчинами и жен
щинами со временем неумолимо сокращается, 
хотя женщины, безусловно, выполняют боль
ше домашних дел, чем мужчины (см. ниже). 

Существуют также финансовые причины, 
по которым растушее число женщин всту
пили на рынок труда. Традиционную ядер
ную модель семьи, состоящей из кормильца
мужчины, женщины-домохозяйки и находя
щихся у них на иждивении детей, сегодня 
имеют лишь четверть семей в Великобрита
нии. Экономический пресс на семьи, включая 
рост мужской безработицы, привел к тому, 
что большее количество женщин стали искать 
оплачиваемую раб01у Многие семьи считают, 
что для поддержания желаемого образа жизни 
необходимы два источника дохода. Другие из
менения в домашней структуре, включая воз
росшее число одиноких и бездетных людей, 
а также рост домов, главой которых является 
мать-одиночка, означали, что женщины вне 
традиционных семей также вступали на ры
нок труда - по собственному выбору или 
по необходимости. В дополнение к этому не
давние попытки реформы политики социаль
ного обеспечения, как в Великобритании, так 
и в США, были направлены на поддержку жен
щин, включая матерей-одиночек и замужних 
женщин с маленькими детьми, в их желании 
поступить на оплачиваемую работу. 

В заключение, важно отметить, что мно
гие женщины сделали выбор в пользу рынка 
труда, желая получить личное удовлетворе
ние, а также в ответ на стремление к равен
ству, выдвинутому женским движением 1960-х 
и 1970-х гг. Получив легальное равенство 
с мужчинами, многие женщины воспользо
вались возможностью реализовать эти права 
на примере собственной жизни. Как мы уже 
отмечали, работа - очень важная часть совре
менного общества, и трудовая занятость прак
тически всегда является необходимым услови
ем независимой жизни. В последние несколько 
десятилетий женщины сильно продвинулись 
в сторону экономического равенства с муж
чинами; повысившалея экономическая актив
ность была важной частью этого процесса 
(Crompton 1997). 

Гендер и неравенство 
на рабочем месте 

Несмотря на формальное равенство с муж
чинами, женщины по-прежнему сталкиваются 
с неравенством на рынке труда. В этом разделе 
мы рассмотрим три основных вида неравен
ства женщин на работе: профессиональную 
сегрегацию, концентрацию в сфере частич
ной занятости и разницу в оплате труда. 

Профессиональная сегрегация 
Традиционно работники-женщины имели пло
хо оплачиваемые, рутинные профессии. Мно
гие из этих должностей по своей сути являют
ся в высшей степени гендерны ми, т. е. обычно 
воспринимаются как <•женская работа•. На сек
ретарской работе и в сфере ухода (медицин
ские сестры, социальные работники и работ
ники по уходу за детьми) в подавляющем 
большинстве случаев заняты женщины, и эти 
специальности в целом считают <•женскими•. 

Профессиональная гендерпая сегрегация -
это ситуация, при которой мужчины и женщи
ны сосредоточены на различных должностях, 
согласно превалирующему пониманию того, 
что является подходящей •мужской·> или <•жен
ской• работой. 

Бьшо обнаружено, что профессиональ
ная сегрегация обладает как вертикальными, 
так и горизонтальными компонентами. Верти
кальная сегрегация - это тенденция к концен
трации женщин на работах, которые не имеют 
значительного веса и не дают возможности 
сильно продвинуться, в то время как мужчи
ны занимают более влиятельные и значитель
ные позиции. Горизонтальная сегрегация -

это тенденция мужчин и женщин занимать
ся различными категориями работ. Например, 
на домашних и рутинных канцелярских долж
ностях в основном работают женщины, тогда 
как мужчины сосредоточены на полуквали
фицированных и квалифицированных рабо
тах, связанных с физическим трудом. Гори
зонтальная сегрегация может быть весьма за
метной. Более 50 % женской профессиональ
ной занятости (по сравнению с 17 % муж
ской) в Соединенном Королевстве в 1991 г. 
сводилось к четырем профессиональным ка
тегориям: канцелярской, секретарской, сфере 
переовальных услуг и <•прочим примитивным·> 
работам (Crompton 1997). В"1998 г. 26% жен
щин бьши заняты на рутинных работах <•белых 
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воротничков·> по сравнению в 8% мужчин, то
гда как 17% мужчин были заняты квалифици
рованным физическим трудом по сравнению 
с лишь 2% женщин (HMSO 1999). 

Изменения в организации трудовой за
нятости, а также установление стереотипов 
половых ролей способствовали профессио
нальной сегрегации. Хорошим примерам яв
ляются перемены в престижности и рабочих 
задачах •клерков•. В 1850 г. в Соединенном 
Королевстве 99 % клерков были мужчинами. 
Работа клерка часто означала ответственную 
должность, связанную со знанием начал бух
галтерии и иногда - с выполнением обя
занностей управляющего. Даже клерк самого 
низкого ранга имел определенный статус в об
ществе. В ХХ в. произошла общая механизация 
офисной работы (начавшаяся с введением ма
шинописи в конце IX в.); параллельна произо
шло значительное понижение навыков и ста
туса <•клерка·> - вместе с другой, связанной 
с ней, должностью <•секретаря• - до разряда 
низкооплачиваемой профессии с низким ста
тусом. По мере того как оплата и ассоциирую
щийсл с этими профессиями престиж падали, 
ими стали заниматься женщины. В 1998 г. 
около 90 % канцелярских работников и 98 % 
от общего числа секретарей в Соединенном 
Королевстве были женщинами. Однако про
порцил людей, работающих в должности сек
ретаря, за последние два десятилетия измени
лась. Компьютеры заменили печатные машин
ки, и сейчас многие менеджеры занимаютел 
написанием писем и выполнением других за
даний непосредственно на компьютере. 

Концентрация в сфере частичной 
занятости 

Хотя в наши дни число женщин, работаю
щих на полную ставку вне дома, растет, боль
шое число женщин сконцентрировано в сфе
ре частичной занятости. В последние десяти
летия возможности частичного трудоустрой
ства необыкновенно возросли, отчасти в ре
зультате реформ рынка труда, ориентирован
ных на поддержание гибкой политики трудо
устройства, и отчасти из-за развития сектора 
услуг (Crompto11 1997). 

Частичная трудовал занятость рассматри
вается как гораздо более гибкая система, да
ющая работникам больше возможностей, не
жели работа на полную ставку. По этой при
чине такие должности часто предпочитаются 
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Рис. 13.4. Полная и частичная трудовая занятость 
среди мужчин и женщин. Соединенное Королев

ство. 1984-1998 rr. 

Источники: Labour Force Survey. Office for National 
Statistics. From Sociol Trends. 29. 1999. Р. 76. Crown 

copyright. 

женщинами, которые пытаются сохранить ба
ланс между работой и семейными обязанно
стями. Во многих случаях это может проходить 
успешно, и женщины, которые иначе отказа
лись бы от трудовой занятости, становятел 
экономически активными. Однако частичная 
занятость имеет определенные недостатки, та
кие как низкая оплата, отсутствие гарантии 
занятости и ограниченные возможности про
движения по службе. 

Работа не на полную ставку примека
ет многих женщин, и с 1950 по 1980-е гг. 
основную часть женской экономической ак
тивности можно было приписать частичной 
занятости. К 1994 г. в Великобритании женщи
ны занимали 78 % всех должностей, связанных 
с частичной занятостью (Crompton 1997; см. 
также рис. 13.4). В этом отношении Велико
британня в пекотором роде выделяется: среди 
индустриальных стран Соединенное Королев
ство имеет один из самых высоких уровней 
женской частичной трудовой занятости. 

Почему настолько больше женщин, чем 
мужчин, работают на неполную ставку? Социо
логи долго обсуждали феномен женской ча
стичной трудовой занятости и пытались объ
яснить силу этой тенденции в Великобритании 
относительно других стран. Опросы показалИ, 
что должности с частичной занятостью пло
хо оплачиваются, не гарантированы и часто 
более гибки для работодателя, чем для слу
жащего! Тем не менее, когда их спрашивали, 
большинство женщин, работающих на непол-
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ную ставку, говорили, что довольны частичной 
трудовой занятостью. Основной причиной ра
боты на неполную ставку у опрошенных было 
то, что они предпочитают не работать пол
ный день. 

Некоторые ученые угверждали, что суще
ствуют различные <·типы·> женщин - те, 11:то 
искренне вовлечен в рабО'Iу вне дома и те, 
кто в нее не вовлечен, которые не возражают 
против традиционного полового разделения 
труда (Hakim 1996). Соглашо этому подхо
ду многие женщины с радостыо выбирают 
частичную занятость, чтобы выполнять тра
дициошше домашние обязательства. Однако 
явно присугствует знаменательное ощущение, 
что у женщин практически нет выбора. Муж
чины в целом не беруг на себя осiюшюй 
ответственности за воспитание детей. Жен
щины, на которых падает эта обязанность 
(как и другие домашние обя3ательства, об 
этом см. ниже), но которые хотят или нуж
даются в оплачиваемой должности, неизбеж
но находят, что частичная занятость является 
более осуществимой альтернативой. (Мы рас
смотрим спор на тему женской <·ориентации 
на работу·> во врезке на с. 349.) 

Разница в оплате 

Средняя оплата труда работающих женщин 
в Великобритании намного ниже, чем у муж
чин, хотя разница несколько уменьшилась 
за последние тридцать лет. В 1970 1: женщи
ны, работающие на полную ставку, получали 
63 пенса на каждый 1 фунт, получаемый муж
чиной, работающим на полную ставку; к 1999 г. 
эта цифра поднялась до 84 пенсов. Среди жен
щин, занятых частично, эта разница умень
шилась от 51 до 58 певсов за тот же отрезок 
времени. Эта общая тенденция к уничтожению 
разницы в оплате справедливо считается зна
чителышм шагом по направлению к равенству 
с мужчинами. 

На эти тенденции влияют несколько про
цессов. Одним знаменательным фактором яв
ляется то, что большее число женщин зани
мают более высокооплачиваемые профессио
нальные должности, чем это было раньше. Мо
лодые высококвалифицированные специали
сты-женщинЪ! сегодня имеют столько же шан
сов получить прнбыльную должность, сколько 
их коллеги-мужчины. Однако этот прогресс 
на верхушке организационной структуры ком
пенсируется огромным ростом числа женщин, 

работающих неполный рабочий день на низ
кооплачиваемых должностях в быстро разви
вающемся секторе услуг. 

Профессновальная гендервал сегрегация 
является одним из основных факторов стой
кости разницы в оплате труда между мужчи
нами и женщинами. Женщин слишком много 
в более низкооплачиваемых трудовых секто
рах: более 45% женщин получает менее 100 
фунтов стерлингов в неделю по сравнению 
с лишь 20 % мужчин. Несмотря на некото
рые улучшения, женщин по-прежнему не мно
го на верхушке распределения доходов. 10% 
мужчин получают более 500 фунтов стерлин
гов в неделю по сравнению с лишь 2 %женщин 
(Rake 2000). 

Введение общенационального минималь
ного оклада в 1999 1: способствовало уменьше
нию разницы в оплате труда мужчин и жен
щин, поскольку многие женщины занима
ются такими профессиями, как парикмахер 
или официантка, долгое время оплачиваемы
ми по более низкому тарифу, нежели установ
ленный минимальный оклад. Подсчитали, что 
около 2 лшн чел. получили надбавку примерно 
в 30% благодаря новому минимальному окладу. 
Преимущества нового минимального оклада, 
однако, не отрицают того факта, что мно
гие женщины по-прежнему заняты на должно
стях, оплачиваемых по минимальному тарифу 
или чуть выше него - заработок, на который 
трудно прожить одному человn)', не говоря 
уже о ситуации, когда имеются находящиеся 
на иждивении дети. 

Одним из проявлений такого положения 
является тот факт, что весьма значительная 
часть женщин в Соединенном Королевстве 
живет в бедности. Это особенно относится 
к тем женщинам, которые являются главой 
семьи. В течение прошедших двух десятиле
тий процеш женщин среди бедных стабильно 
увеличивался. Бедность является наибольшей 
проблемой для женщин с детьми младенче
ского возраста, нуждающимися в постоянной 
заботе. Туг действует порочный круг: женщи
не, которая способна получить относительно 
высокооплачиваемую работу, может не хва
тать финансовых средств из-за того, что ей 
приходится оплачивать уход за ее ребенком, 
но если она начнет работать на неполную 
ставку, ее заработок упадет; любые перспек
тиnы карьеры, которые она могла бы иметь, 
МОI)'Т исчезнугь, и она также теряет другие 
экономические преимущества, как например, 
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Спор на тему частичной занятости 

Один из наиболее nостоянных сnоров в социо
логических исследованиях работы идет о вы
сокой концентрации женщин на низкооnлачи
ваемых должностях и связанных с частичной 
трудовой занятостью. Предлагались различные 
объяснения относительно невыгодного nоложе
ния женщин на рынке труда. Многие социоло
ги nодчеркивали давление таких общественных 
сил, как nрофессиональная сегрегация, ограни
ченное количество детских учреждений и nо
стоянная гендерная дискриминация, объясняя, 
nочему женщины идут на неnолную трудовую 
занятость, - и, nо-видимому, удовлетворены ей. 
Однако другие nредлагают nодход, во многом от
Щ1<rающийся от этого, утверждая, что nоложение 
женщин на рынке труда - следствие созна
тельного выбора, сделанного ими. Лидирующий 
сторонник nос�еднего.взгляда- Кэтрин Хаким 
(Hakim 1995, 1996, 1998). 

Согласно Хаким, сегодня существуют два 
основных тиnа работающих женщин: те, кто «во
влечен» в работу и занимается ей nолный ра
бочий день, и те, кто «Не вовлечен» в работу, 
считая nриоритетными домашние обязанности, 
и работающие вне дома только неnолный день. 
Хаким отрицает тот аргумент, что затрудненный 
достуn к организациям no уходу за ребенком 
является nреnятствием для женщин, желающих 
работать nолный день, и не считает, что неnолно
стью занятых женщин эксnлуатируют. Она утвер
ждает, что эти и другие «мифы» nродвигаются 
учеными-феминистками, которые nреследуют не
кие nолитические цели. Согласно Хаким, многие 
женщины nросто иначе ориентированы по отно
шению к работе, чем мужчины. В результате они 
сознательно выбирают дом в качестве основного 
приоритета и довольны той гибкостью, которую 
дает неnолная трудовая занятость. 

Работы Хаким вызвали неистовую реакцию 
у многих социологов, которые не согласны, что 
тенденции на рынке труда вызваны одним лишь 
выбором женщин (Gin et al. 1996; Crompton and 
Haпis 1998). Противники взглядов Хаким счи
тают, что не верно не nринимать во внимание 
множество ограничений, с которыми женщинам 

право на пенсию, которые у нее бьuш бы, 
работай она полный день. 

Если принять во внимание всю про
должительность жизни женщины, то разница 
в оплате приведет к поразительным различиям 
в общих заработках. В недавнем исследовании 
под названием <·Доход женщин на протяжении 
жизни·• (Rake 2000) отмечалось, что, к примеру, 

nриходится сталкиваться nри принятии решения. 
Розмари Кромптон и Фиона Харрис выдвину
ли возражения nротив трактовки, что женщины 
имеют отличные от мужчин «ориентации в ра
боте», предложенной Хаким. Согласно Кромnтон 
и Харрис, женщины могут быть вовлечены и 
в работу, и в дела семьи с различной стеnенью 
заинтересованности на разных этаnах их жизни. 
Как nоказали обследования работников, заня
тых в nромышленности в 1960-е и 1970-е гг., 
они могут иметь разнообразные и отличающиеся 
nодходы к работе, ценя ее как за то удовлетво
рение, которое она nриносит, так и за доходы, 
которые она дает. То же относится, как утвер
ждают они, и к современным женщинам, которые 
nытаются сбалансировать равно важные требо
вания работы и семьи в различных культурных 
и nрофессиональных контекстах (Crompton and 
Harris 1998). 

Базируясь на межнациональных nримерах 
бесед с работающими женщинами из России, 
Великобритании, Норвегии, Франции и Чешской 
Республики, Кромnтон и Харрис nришли к вы
воду, что женские биографии nоказывают слож
ность и разнообразие их отношений к семье 
и работе. Наnример, женщина, которая с энтузи
азмом строила свою карьеру в молодости, может 
nоменять свои приоритеты в сторону рожде
ния детей, но затем с тем же интересом вер
нуться к работе. Скорее, чем «вовлеченность» 
или «невовлеченность» в работу, это указывает 
на то, что женщины «строят» свои личные судь
бы согласно тем возможностям и ограничениям, 
с которыми они сталкиваются на разных этаnах 
жизни. 

Многие из оnпонентов Хаким согласны, что 
женщины действительно делают выбор не в nоль
зу трудоустройства, и что этот выбор влияет 
на более общее nоложение женщин на рынке 
труда. Но они отрицают ту идею, что женщи
ны nринимают решения «сознательно», будто бы 
находясь в вакууме. С большей вероятностью 
решения, касающиеся трудоустройства, форми
руются практическими задачами, отношениями 
к семье и культурными нормами. 

женщину средней квалификации на протяже
нии жизни ожидает <•Женский штраф·> в раз
мере 240 000 фунтов стерлингов. <.Женский 
штраф> - это то, насколько меньше зарабо
тает за всю жизнь женщина по сравнению 
с мужчиной той же квалификации, даже в слу
чае, если она не имеет детей. Сумма, которую 
заработает женщина за свою жизнь, отличает-
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ся в зависимости от ее квалификации. Напри
мер, бездетная неквалифицированная женщи
на может заработать около 518 000 фунтов 
стерлингов за свою жизнь, а если женщина 
является выпускником вуза, она может рас
считывать на вдвое больший заработок - ее 
<•женский штраф• будет относительно низким, 
и она не пострадает от <•материнской разни
цы• - различия между заработками бездетной 
женщины и женщины с детьми. В противо
положность этому, низкоквалифицированная 
мать двоих детей, вероятно, потеряет при
мерно 218 000 фунтов стерлишов из-за •мате
ринской разницы·> дополнительно к <·женскому 
штрафу·> (по сравнению с тем, сколько зарабо
тал бы мужчина с теми же квалификациями), 
в отличие от 140 000 фунтов стерлингов у сред
неквалифицированной женщины и 19 000 -

у высококвалифицированной женщины. Более 
вероятно, что женщины из двух последних ка
тегорий вернутся к работе быстрее и будут 
пользоваться услугами дневных учреждений 
по уходу детьми, пока последние будут ма
ленькими (Rake 2000). 

Наступает ли конец 
профессиональному гендерному 

неравенству? 

Количество возможностей для женщин, 
находящихся на высшей ступени, 

увеличивается ... 
Несмотря на подразумеваемые профессио
нальную гендерную сегрегацию и разницу 
в оплате труда, существуют признаки того, что 
экстремальные гендервые неравенства стано
вятся менее явными и что отношения, поддер
живающие их, продолжают меняться. Среди 
молодых выпускников, которые сегодня всту
пают на рынок труда, профессиональная ген
дерная сегрегация менее очевидна. 

При групповом исследовании молодых 
людей 1970 г. рождения, проведенном ESRC, 
обнаружили, что молодым женщинам прино
сят пользу программы равных возможностей 
при приеме на работу, введенные в 1980-х 
(ESRC 1997). Женщины, принадлежащие к сред
нему классу, сегодня с одинаковой вероят
ностью могут быть приняты в престижный 
университет и найти хорошо оплачиваемую 
работу после его окончания, как и их одно
классники-мужчины. 

Наличие у женщины детей, находящихся 
у нее на иждивении, очень влияет на ее участие 

в системе оплачиваемого труда. Во всех социо
экономических группах женщины с большей 
вероятностью будут заняты полный рабочий 
день, если у них дома нет детей. Однако се
годня матери с гораздо большей вероятно
стью могут вернуться к полному рабочему дню 
на работе, к той же должности и к тому же ра
ботодателю, чем два десятилетия назад. Теперь 
женщины оставляют свою карьеру ради рожде
ния ребенка на более короткие сроки, нежели 
ранее. Это особенно относится к более высо
кооплачиваемым профессиям - фактор, кото
рый способствует финансовой крепости •бо
гатых работой·> семей с двойным заработком. 

Похоже, что сегодня происходят глубо
кие преобразования: социологи соглашают
ся, что имел место значительный рост чис
ла высокообразованных квалифицированных 
женщин. В исследованиях предполагается, что 
больше женщин приходит на профессиональ
ные и менеджерекие должности, чем в преды
дущие десятилетия. К примеру, между 1991 
и 1998 rr. пропорция женщин-менеджеров 
и администраторов поднялась от 30 до 33% 
(HMSO 1999). 

Однако нам следует помнить, что тем, 
кто начинает свою карьеру, требуется нема
ло времени, чтобы достичь высшей степени 
образованности, и полные результаты этого 
могут быть засвидетельствованы лишь годы 
спустя. Исследования показали, что получение 
доступа к высшим рангам власти бьшо намно
го более сложным процессом для женщин, 
чем получение профессиональных должно
стей среднего уровня (см. выводы Джуди Вайч
ман на с. 321-322). Менее 5% директорских 
должностей в британских компаниях заняты 
женщинами; четыре из пяти фирм не имеют 
ни одной женщины-директора. К сожалению, 
похожая ситуация имеет место во многих от
раслях экономики. 

Но положение женщин на нижней 
ступени по-прежнему не улучшается ... 

Однако прогресс в области женских профес
сиональных возможностей ощуrим не для всех 
в равной степени. Тенденции в •информацион
ной экономике·>, похоже, увеличивают раскол 
между теми, кто находится на высшей сту
пени, и теми, кто внизу. Динамичный набор 
новых престижных профессий резко отлича
ется от огромного числа низкоквалифициро
ванных должностей, которые необходимы для 
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поддержания функционирования <•информа
ционной ЭКОНОМИКИ•>. Мы уже отмечали, ЧТО 

самый большой рост в женской оплачиваемой 
трудовой занятости имеет место в виде частич
ной занятости в низкооплачиваемом секторе 
услуг: женщины представляют собой важный 
трудовой ресурс в меняющейся экономике. 
Однако тот факт, что очень многие должнос
ти оплачиваются чуть выше или в размере 
минимального оклада, делает бедность весь
ма реальной проблемой для многих женщин, 
в особенности для матерей-одиночек. 

Трудовая занятость растет быстрыми тем
пами среди матерей маленьких детей -груп
пы, которую остро волнует проблема ухода 
за ребенком. Потребность в услугах по уходу 
за детьми должна считаться одной из наиболее 
важных проблем, влияющих на способность 
женщины заняться поисками оплачиваемого 
места работы. Чтобы иметь возможность ра
ботать полный день, женщина должна орга
низовать уход за ребенком - формальным 
или неформальным образом (помощь друзей, 
родственников или соседей). В докладе Депар
тамента образования и трудовой занятости 
под названием <•Решая проблему ухода за ре
бенком• (DjEE 1998) указьшалось, что четыре 
из каждых пяти неработающих женщин рабо
тали бы, если бы могли организовать приемле
мый уход за ребенком. Одна из семи матерей 
приводила необходимость ухода за ребенком 
как основную причину того, что она не рабо
тает. Хотя число частных организаций, пред
лагающих услуги по уходу за ребенком, растет, 
они чаще всего являются непомерно дорого
стоящими. Низкоквалифицированные женщи
ны зачастую обнаруживают, что работа вне до
ма едва покрывает расходы на услуги по уходу 
за ребенком. 

Домашнее разделение труда 

Работа по дому 
Работа по дому в своей современной форме 
появилась с отделением дома от места работы 
(Oakley 1974). В индустриальном обществе дом 
стал скорее местом потребления, а не произ
водства товаров. Домашняя работа стала <•неви
димой• по мере того, как <•настоящая работа• 
все больше и больше определялась как та, что 
приносит прямой доход. Работа по дому тра
диционно считалась уделом женщин, тогда как 
область <•настоящей работы·> вне дома отводи
лась мужчинам. При этой традиционной мо-

дели домашнее разделение труда -то, каким 
образом обязанности по дому распределены 
между членами семьи, - бьша достаточной 
простой. Женщины брали на себя если не все, 
то большую часть домашних дел, тогда как 
мужчины <•обеспечивали·> семью, зарабатывая 
определенный оклад. 

Период развития отдельного -дома• был 
свидетелем ряда изменений. До того, как изоб
ретения и удобства, данные нам индустриали
зацией, повлияли на сферу домашнего хо
зяйства, работа по дому была тяжелой и из
нуряющей. Еженедельная стирка, к примеру, 
бьша тяжелым делом, требующим немало сил 
и времени. Введение домашнего водопрово
да с горячей и холодной водой уничтожило 
множество длительных по времени операций: 
до этого саму воду необходимо бьшо прине
сти в дом и там же нагревать всякий раз, ко
гда требовалась горячая вода. С проведением 
электричества и газа ушли в прошлое уголь
ные и дровяные печи, а такие домашние дела, 
как рубка дров, принесение угля и постоянная 
чистка печи практически исчезли. 

Тем не менее, среднее количество време
ни, уделяемое женщинами домашней работе, 
на удивление не очень снизилось даже с вве
дением таких рационализаторских приборов, 
как пьшесос и стиральная машина. Время, 
которое британские женщины, не имеющие 
оплачиваемого места работы, тратят на ра
боту по дому, оставалось весьма стабильным 
в течение прошедшей половины века. Бытовая 
техника уничтожила некоторые из наиболее 
тяжелых задач, но образавались новые. Уве
личилось количество времени, затрачиваемое 
на уход за детьми, заполнение дома покупками 
и приготовление еды. 

Неоплачиваемый домашний труд очень 
важен для экономики. Подсчитано, что работа 
по дому приносит от 25 до 40% богатств, соз
даваемых в индустриальных странах. Домаш
няя работа поддерживает остальные состав
ляющие экономики с помощью бесплатных 
услуг, от которых зависят многие представите
ли населения, работающего за плату. Однако 
в работу по дому как таковую заложено ряд 
проблем. Исследование работы по дому как 
формы работы, произведенное Энн Оукли, по
казало, что посвящение полного рабочего дня 
домашним делам может привести к изоляции, 
отчуждению и не нести с собой внутренне
го удовлетворения. Оукли свидетельствует, что 
домохозяйки находили домашние дела в высо-



352 Глава 13. Труд и экономическая жизнь 

кой степени монотонными и с трудом избега
ли психологического давления требования от
вечать определенным, установленным ими же 
самими стандартам работы (Oak/ey 1974). 

Различные формы оплачиваемой и не
оплачиваемой работы тесно связаны между 
собой, что показывает нам вклад работы по до
му в экономику в целом. Один из основных 
вопросов, интересующих социологов, состоит 
в том, насколько растущее участие женщин 
на рынке труда повлияло на домашнее разде
ление труда. Если количество домашней рабо
ты не уменьшил ось, но теперь меньше женщин 
полностыо посвящают себя работе домохозяй
ки, следует вывод, что домашние дела в семьях 
сегодня организу1отся иначе. 

Изменения в домашнем 
разделении труда 

Одним из результатов того, что сегодня боль
ше женщин заняты оплачиваемой работой, 
является пересмотр определенных традици
онных семейных моделей. Модель <·мужчина
кормилец·> стала скорее исключением, нежели 
правилам, а растущая экономическая незави
симость женщин стала означать, что они при 
желании имеют больше возможностей пере
стать играть отведенную им гендерную роль 
домохозяйки. С точки зрения и работы по до
му, и решения финансовых вопросов традици
онные домашние роли женщин претерпевают 
значительные изменения. По всей видимости, 
во многих домах идет процесс, направлен
ный в сторону равноправных взаимоотноше
ний, хотя женщины продолжают брать на себя 
основную ответственность за большую часть 
работы по дому. Исключением из этого, по-ви
димому, являются мелкий домашний ремонт, 
зачастую выполняемый мужчинами. 

Исследования показали, что замужние 
женщины, работающие вне дома, выполняют 
меньше работы по дому, чем остальные, хотя 
они практически всегда ответственны за веде
ние хозяйства. Модель выполнения домашних 
дел у них, конечно же, несколько иная. Эти 
женщины делают больше работы по дому в на
чале вечера и дольше занимаются ей по вы
ходным, нежели классические домохозяйки. 

Тот факг, что работающие женщины по
прежнему несуг основную ответственность за 
домашние дела, навел американского социо
лога Арли Хокшилд на разговор о <•второй 
смене·> (Hoc!Jscbl/cl 1989). Хокшилд использу
ет этот термин для описания тех дополни-

тельных часов домашнего труда, с которыми 
приходитсн сталкиваться многим работающим 
женщинам после официального рабочего дня 
для того, чтобы в доме все было в порядке. 
С точки зренин Хокшилд, для женщин это 
приравниваетсн •остановленной революции•>; 
хотя они все больше продвигают свои права 
на рынке труда, им приходится нести тяжкое 
бремя домашней работы. 

Однако существуют свидетельства, что да
же эта модель меняется. Мужчины вносят боль
ший вклад в работу по дому, чем это было. 
в прошлом, хотя ученые, которые занимались 
этим феноменом, угверждают, что этот про
цесс есть <•замедленная адаптация• (Gm-shuny 
et а/. 1994). Под этим понимается то, что пе
ресмотр распределения домашних дел между 
мужчинами и женщинами происходит мед
леннее, чем приход женщин на рынок труда. 
Исследования показали, что разделение труда 
внугри семей варьируется относительно таких 
факгоров, как классовая принадлежиость и ко
личество времени, которое женщина проводит 
на оплачиваемой работе. Пары из более вы
соких социальных слоев обычно имеют более 
равноправное разделение труда, как и те се
мьи, ще женщина работает полный рабочий 
день. В целом мужчины принимают на себя 
больше ответственности за раб01у по дому, 
но этот груз по-прежнему распределяется не
равномерно. 

Опрос, проведенный Уорд и Хезерингто
ном в Манчестере, показал, что домашнее раз
деление труда было более равноправным сре
ди молодых пар, нежели среди представителей 
более старшего поколения. Авторы пришли 
к выводу, что со временем ге1щерные стереоти
пы ослабевают (\Vпrde and Heatheгington 1993). 

Молодые люди, которые были воспитаны 
в семьях, где родители пытались распределить 
между собой домашние дела, с большей ве
роятностью могли применять ту же практику 
в своей собственной жизни. 

Боглер и Пал изучили другой аспек1 
домашнего разделения труда, а именно си· 
стему домашнего финансового <•менеджмента·> 
(Vogla and Pahl). В своем исследовании они 
преследовали цель понять, является ли доступ 
женщины к деньгам и контроль над реше
ниями, касающимися семейных трат, более 
равноправным в связи с ростом женской тру
довой занятости. С помощью интервью, взятых 
у семейных пар из шести различных местно
стей в Великобритании, они обнаружили, что 
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распределение финансовых ресурсов в целом 
происходит более справедливым образом, не
жели раньше, но что оно по-прежнему связано 
с вопросами классовой принадлежности. Сре
ди семейных пар с более высоким достатком 
<·объединенные·> ресурсы, как правило, распре
делялись совместно, и было больше равенства 
в доступе к деньгам и в решении вопросов, 
касающихся трат. Чем больше финансовая до
ля, приносимая женщиной в семью, тем у нее 
больше контроля над принятнем финансовых 
решений. 

В семьях с более низким достатком жен
щины зачастую отвечают за повседневное ве
дение финансов семьи, но не обязательно 
за стратегические решения, касающиеся бюд
жета и трат. В этих случаях Боглер и Пал 
заметили у женщин тенденцию защищать до
ступ их мужей к деньгам, одновременно лишая 
себя такого же права. Иными словами, образо
валась картина разделения между повседнев
ным контролем женщины над финансами и ее 
доступом к деньгам. 

Работа и семья 

До сих пор мы рассматривали некоторые 
из основных трансформаций, происходящих 
в сфере работы, - уклон в сторону эконо
мики знания, введение гибких тостфордист
ских•> методов производства, а также вступ
ление женщин на рынок труда. Каким обра
зом эти изменения в работе ощутимы внут
ри семьи? Трансформации на рабочем месте 
не происходят в вакууме - они приводят к важ
ным последствиям для тех домашних хозяйств 
и семей, к которым принадлежат работники. 
В этом разделе мы рассмотрим некоторые 
проблемы и возможные стратегии урегулиро
вания между потребностями работы и семьи 
в нашем стремительно меняющемся мире. 

Проблема совмещения работы 
и семьи 

Изменение традиционной модели семьи, осно
ванной на принципе <•мужчина-кормилец·>, со
провождался ростом равенства женщин, как 
в доме, так и в профессиональной сфере. Од
нако он также привел к сложным последствиям 
среди семей и внуi·ри них: социальная поля
ризация и бедность увеличиваются по мере 
того, как разница между <•богатыми работой• 
и <·бедными работой·> семьями увеличивается. 

J 2 Социология 
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Рис. 13.5. Количество зарабатывающих, по парам 
с находящимися на их иждивении детьми. Велико

британия. 1979-1996 rr. 

Источник: Geпeral Household Survey. Office for Na
tioпal Statistics. From Social Trends. 30. 2000. Р. 68. 

Crowп copyright. 

Расширяется граница между домами с двой
ным заработком и семьями, где не зарабаты
вает никто либо получает оклад лишь один 
человек (см. рис. 13.5). 

Эти изменения в струкrурах семейного 
хозяйства совпали с огромными преобразова
ниями в экономике и на рабочем месте. Ком
пании пытаются стать более эффективными 
и модернизированными, количество рабочих 
мест урезается или •сокращается в размерах•, 
и многие работники волнуются за стабиль
Iюсть своего положения. Высою1е ожидания, 
связанные с тем, как выполняются задания (ли
бо определяемые самостоятельно, либо иду
щие сверху), означают, что работники тру
дятся более усиленно и большее количество 
часов. Работа требует от людей больше вре
мени; особенно в случае пар, где работают 
оба супруга, или матерей-одиночек, больше 
отданного работе времени означает меньшее 
количество времени, которое можно посвя
тить семейной жизни и общению с детьми. 
Распределение времени стало основной про
блемой для многих семей, у которых просто 
•СЛИШКОМ МНОГО рабОТЫ•>, 

Удлинение рабочей недели 
В ходе исследования, проведеиного Фшщом 
Джозефа Раунтри, обнаружил ось, что 60% ра
ботников кажется, что за последние пять лет 
им приходилось работать усиленнее и в бо
лее быстром темпе, нежели ранее. Британские 
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мужчины, работающие на полную ставку, ра
ботают в среднем большее количество часов, 
чем практически в любой другой стране Ев
ропы: 45,7 ч в неделю по сравнению с общим 
по ЕС показателем 41,3 ч (HMSO 2000, 74). Офи
циальная статистика, взятая из <·Обследования 
трудовых ресурсов•, показывает, что примерно 
20% британской рабочей силы трудится более 
48 ч в неделю на своем основном рабочем 
месте. 30% мужчин утверждали, что работают 
больше, чем 48 ч в неделю, среди женщин -
7% (HMSO 1999). Исследования, посвященные 
моделям работы среди менеджеров и консуль
тантов, показывают, что все чаще встречаются 
ситуации, когда люди регулярно работают 50, 
60, 70 и более часов в неделю. 

Становится ли <•удлиненный рабочий 
день·> нормой? Некоторые считают, что это 
так и что эта тенденция является, безусловно, 
нехорошей. Критики утверждают, что <•рабо
чие перегрузкн·> приводят к явному дисбалансу 
между профессиональной и личной жизнью. 
Работающие родители, которые приходят до
мой озабоченными и уставшими, в меньшей 
степени способны уделять достаточно внима
ния и времени детям и супругам, что ухудша
ет и брак, и детское развитие. У них также 
меньше времени на развлечения или участие 
в делах своего района, таких как местная по
литика или школьное руководство. Согласно 
критикам, часы, отданные работе, регулярно 
<•покушаются·> на ценное время отдыха, ко
торое необходимо людям, чтобы оставаться 
здоровыми. 

Трудовая занятость родителей 
и детское развитие 

По мере того как все больше и больше матерей 
приходят на рынок труда, возникает вопрос 
о долгосрочных последствиях этой тенденции, 
ее влиянии на благополучие детей. <•Обсчиты
вают·> ли матери собственных детей? По этому 
поводу существуют различные точки зрения; 
многие из них весьма спорны и утверждают, 
что те дети, оба родителя которых ходят на ра
боту, находятся в худшем положенИи, чем те, 
у кого один из родителей был дома в ранние 
ГОДЫ ИХ ЖИЗНИ. 

В исследовании, проведеином Институ
том образования, использовались данные На
ционального опроса по детскому развитию, 
в ходе которого опросили 11 000 чел. 1958 го
да рождения, а также их детей. Исследование 

было посвящено влиянию возвращения мате
ри к работе на ребенка, которому еще нет 
одного года. Результаты показали связь между 
женской трудовой занятостью и последующи
ми академическими успехами ребенка: дети, 
чьи матери вернулись на работу в течение 
года после их рождения, имели несколько 
худшие навыки чтения, чем остальные дети 
в возрасте от восьми до десяти лет. Однако ис
следование также показала, что, в целом, дети, 
матери которых вернулись к работе (в осо
бенности к полной трудовой занятости), были 
более приспособленными, менее беспокойны
ми и более социально зрелыми в дальнейшей 
жизни (]oshi and Ven-opoulou 1999). На по
добные исследования указывают те участники 
политических кампаний, которые утвержда
ют, что женщины должны обладать законным 
правом вернуться к работе через год после 
рождения ребенка, но не ранее, что часто 
практикуется. 

В недавнем социологическом исследова
нии, проведенпом в Баркниге и Дагенхеме 
в Восточном Лондоне, также обиаружились 
нити, связывающие получение детьми образо
вания и модели родительской трудовой заня
тости (O'Brien and ]ones 1999). В 1994 г. Мар
гарет О'Брайен и Дебора Джонс опросили 620 
школьников в возрасте от тринадцати до пят
надцати лет с целью изучить взаимосвязь меж
ду их семейной жизнью и учебой. Дополни
тельно к заполнению анкет, детей попросили 
в течение одной недели вести дневник свое
го ежедневного распорядка дня, включавшего 
в себя информацию о том, сколько време
ни они проводили с каждым из родителей. 
О'Брайен и Джонс затем собрали дополни
тельные данные о школьных результатах этих 
детей по прошествии двух лет. 

Баркинг и Дагенхем в 1950-е гг. бьши 
местом важного социологического исследова
ния, проведеиного Питером Виллмоттом; в то 
время в этой местности в основном жили бе
лые семьи из рабочего класса с сильными 
родственными узами и низким образованием. 
Виллмотт описал их как <•колонию единого 
класса·> с однородной культурой и ценностями, 
направленными на физический труд (Willmott 
1963). Более чем два десятилетия спустя мест
ность по большому счету не изменилась, хо
тя гораздо больше женщин стали работать. 
В исследовании О'Брайен и Джонс 40% семей 
имели два источника дохода - оба родителя, 
работающих полный рабочий день, 34% им е-
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Таблица 13.1 
Отчет детей о времени, проведенном с родителями, по статусу трудовой занятости родителя 

(часы и минуты) 

Трудовой Рабочий день Выходные Ито
г

о Общее время 
статус (5 дней) (2 дня) на родителя с родителями 

Два работающих: Мать НРД Мать 26,50 15,70 42,20 75,20 

Отец ПРД Отец 18,00 15,00 33,00 

Два работающих: Мать ПРД Мать 22,30 16,00 38,30 74,75 

Отец ПРД Отец 20,65 15,60 36,25 

Семьи с одним зарабатывающим: Мать 22,25 13,00 38,00 68,00 

Отец ПРД Отец 18,00 12,00 30,00 

Не было замечено существенной разницы между Професеиями отцов в трех родительских группах по статусу трудовой занятости (НРД - неполный рабочий день; ПРД - полный рабочий день). 
Источник: O'Brien М. and Jones D. Children, parental employment and educational attainment: ап English 
case study. Cambridge Journal of Economics. 23. 1999. 

ли два источника дохода - отца, работающего 
на полную ставку, и мать, работающую непол
ный рабочий день, и 23% семей были семьями 
с одним источником дохода - отцом, рабо
тающим полный рабочий день, и матерью
домохозяйкой. 

Основываясь на данных опроса, О'Брайен 
и Джонс могли сравнить количество времени, 
проводимое детьми с их родителями, в раз
личных типах семей. Они обнаружили, что, 
в целом, доступность матери для детей была 
самой высокой в случае, когда мать работала 
неполный рабочий день (см. табл. 13.1). Уди
вительно, но в тех домах, где отец работал 
на полную ставку, а мать была дома, дети про
водили с родителями наименьшее количество 
времени. Со слов детей, неработающие мате
ри не обязательно проводили с ними боль
ше времени, даже будучи дома. Это особенно 
касалось выходных; О'Брайен и Джонс пред
полагают, что неработающие матери могли 
не считать необходимым проводить дополни
тельное время с детьми по выходным или же 
могли не иметь средств для оплаты развлече
ний по сравнению с другими матерями. 

Что касается качества отношений родите
лей с детьми, то дети, матери которых работа
ли неполный рабочий день, выражали немного 
больше удовлетворения, чем те, чьи матери ра
ботали на полную ставку, хотя разница не была 
столь уж значительной. Например, 81% детей, 

матери которых работают неполный рабочий 
день, считали, что у последних находилось 
время поговорить с ними на важные темы; 
среди тех детей, чьи матери работали на пол
ную ставку, этот показатель составлял 73 %. 

Рассматривая общие успехи в учебе тех 
детей, которые участвовали в исследовании, 
О'Брайен и Джонс отметили влияние на ре
зультаты обучения нескольких факторов: мате
риальное благосостояние, амбиции, связанные 
с образованием, материнскую пахвалу и мо
дели трудовой занятости родителей. В заклю
чение эти авторы угвсрждают, что дети лучше 
учатся в школе в том случае, когда родители 
работают, но итоги несколько ниже среди тех, 
у кого оба родителя работают полный рабо
чий день. В целом, однако, приход женщин 
из Баркинга и Дагенхема на рынок труда ока
зал положительное влияние на переход детей 
к дальнейшим жизненным этапам (O'Brien and 

jones 1999). 

Нагрузка работающих матерей 
Женщины продолжают нести на себе основ
ную ответственность по уходу за детьми, хо
тя эта ситуация, по-видимому, в векоторой 
степени меняется, по мере того, как отцы 
стали играть более активную роль в воспи
тании. Это означает, что работающие мате
ри маленьких детей ежедневно сталкиваются 
с проблемой установления баланса кажущих-
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ел бесконечными требований дома и работы. 
Для многих работающих .матерей повседнев
ная жизнь превращается в одно пятно: подъем 
и сборы детей по уrрам, доставка их в то 
или иное детское учреждение, полный рабо
чий день, далее им нужно зайти за детьми 
в конце дня, провести с ними какое-то вре
мя по вечерам, заняться домашними делами 
и попытаться урвать сколько-то времени для 
своих собственных нужд. Для матерей-одино
чек эти проблемы стоят еще более остро, так 
как они имеют меньше поддержки и у них 
меньше <•резервов•>, особенно в те дни, когда 
дети болеют и ну'ждаются в уходе. 

Многие работающие матери считают, что 
им приходится идти на уступки, чтобы различ
ные аспекты их жизни не противоречили друг 
другу. Одна респондешка при исследовании 
Джуди Вайчман, посвященном женщинам-ме
неджерам, дала следующий комментарий: 

На мой взгляд, в жизни существует три стихии: 
семья, социальная жизнь и работа. В семье, 
где карьеру строят двое, одного из элементов 
приходится лишаться, и для меня им стала 
социальная жизнь. Если я не на работе, я мать 
ют и до•, а когда дети уложены в постель, 
я падаю от усталости! 

Даже те работающие матери, которые мо
гуr себе позволить нанять помощницу по до
му, считают, что на них ложится больше от
ветственности за организацию и наблюдение 
за выполнением этих услуг, чем на их партне
ров-мужчин. <·Если вы спросите няню, к1о ее 
начальник, она вам скажет, что это я, - ска
зала другая женщина-менеджер. - И я знаю 
от нее больше различных деталей, она чаще 
говорит со мной, нежели с моим мужем·> (цит. 
по: Wajcman 1998, 152). 

В некоторых недавних исследованиях 
утверждалось, что напряжение, возникающее 
от попытки сбалансировать работу и дом, 
приводит большое число работающих мате
рей к тому, что они вообще оставляют раб01у 
на полную ставку или устраиваются на рабту 
с непалной занятостью. Социологи из Ери
стольекого университета провели исследова
ние среди 560 британскпх матерей, которые 
вернулись к полной занятости после рождения 
первого ребенка. Они обнаружили, что более 
чем одна треть из этих матерей оставили ра
боту на полную ставку в течение последующих 
двух лет. Многие называли в качестве причины 
негибкость работодателей, которые не желали 
давать каких-либо Поблажек в связи с тем, что 

у вернувшихся на работу матерей появились 
новые, дополнительные обязательства, относя
щисся к малышу (�Vilson]. 2000). 

Хотя подобные результаты важны для де
монстрации тех больших проблем, с которыми 
сталкпваются работающие матери в современ
ном мире, мы также должны быть осторож
ны с их интерпретацией. Воспитание детей 
по самой своей природе является сложным 
и трудоемким занятием; не удивительно, что 
пуrь, нацеленный на одновременное внима
ние и к воспитанию, и к профессиональным 
обязанностям, полон трудностей. Однако су
ществует опасность счесть задачу совмещения 
семьи и работы <•женской проблемой·>. Думая 
о том, как же наилучшим образом уравнове
сить дом и работу, мы также должны обращать 
внимание на соответствующую роль отцов, 
работодателей и правительства в поддержке 
процесса воспитания ребенка. Сейчас мы по
смотрим на примеры тросемейной• полити
ки, которую развивают в некоторых рабочих 
местах с целью облегчить нагрузку, вызванну10 
совмещением работы и семьи. 

«Просемейная» политика на работе 
Если мы, в самом деле, вступили в эпоху, 
когда темп работы стал более быстрым, ком
пании - более гибкими, стиль менеджмента -
<·более мягкпм·>, то меняются ли условия тру
доустройства таким образом, чтобы проблему 
совмещения работы и семьи служащим бьшо 
проще решать? Судя по признакам, благодаря 
информационной технологии, ряд <•просемей
ных·> методов работы перенимается работо
дателями, чтобы помочь работающим семьям 
справляться с рабочими и не относящимися 
к работе задачами. 

Не существует единого мнения относи
телыю четких критериев политикп, которая 
могла бы считаться <•просемейной·>. Однако 
в своем исследовании различных типов <•про
семейной·> политики, существующих на сего
дняшний день в Европе, Лайза Харкер отмети
ла четыре основных условия, которые должны 
выполняться (Harker 1996): 

1. Политика должна быть направлена на то, 
чтобы служащие могли выполнять требо
вания и дома, и работы. 

2. Политика должна поддерживать гендер
нос равенство и распределение семейных 
обязанностей между мужчинами и жен
щинами. 
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3. Политика не должна быть дискримина
ционной и должна осуществляться в при
емлемых рабочих условиях, а также быть 
открыта нуждам работников. 

4. Просемейная политика не будет успеш
ной при отсутствии баланса - <•незри
мого контакта·> - между потребностями 
работника и нуждами работодателя. 

Те, кто поддерживает <•просемейную·> политику, 
утверждают, что последняя выгодна для всех. 
Во-первых, гибкая политика идет на пользу 
работодателям. Они дают работникам боль
ше контроля над их собственными судьбами, 
позволяя им принимать решения, касающие
ся того, каким образом им лучше работать. 
Это приводит к тому, что работники нахо
дят более приемлемый баланс между своими 
рабочими и не относящимися к работе обяза
тельствами. При гибкой политике признается, 
что работники на разных этапах жизни имеют 
различные потребности. Например, молодой 
работник может интенсивно работать, строя 
свою карьеру, в течение десяти лет, затем, ко
гда у него появляются дети, решает уменьшить 
количество часов работы на период длитель
ностью в пять лет, затем возвращается к быв
шему уровню активности в середине жизни, 
а позже начинает отрабатывать часть трудо
вых часов дома, чтобы иметь возможность 
заботиться о преетарелом родителе. 

Вторая сильная сторона тросемейной·> 
политики состоит в том, что она идет на пользу 
компании. Разрабатывая вместе с работника
ми более удобные модели труда, работодатели 
обнаруживают, что их подчиненные трепетнее 
и заинтересованнее относятся к компании. Их 
работа также, как правило, более эффектив
на и результативна, поскольку они проводят 
меньше времени в попытках скоординировать 
различные аспекты их жизни. Более органи
зованные, менее озабоченные в плане ин
дивидуального характера служащие, согласно 
мнению сторонников гибкой политики, будут 
работать лучше. 

Типы •просемейной• политики на рабо
те далеко не универсальны, но некоторые 
подходы становятся все более популярными 
по мере распространения информационных 
технологий. 

Гибкий график 

Гибкий график - это одна из возможно
стей, которая распространилась среди служа
щих наиболее широко. Как предполагает сам 

термин, гибкий график позволяет служащим 
самостоятельно выбирать часы работы, не вы
ходя за определенные установленные рамки. 
Это, к примеру, может означать, что работаю
щая мать начинает свой трудовой день в семь 
часов утра, чтобы быть дома к тому времени 
дня, когда дети заканчивают школьные заня
тия. Другие служащие могут предпочесть начи
нать свою работу рано, заканчивать ее поздно, 
но оставляют за собой три часа в середине дня, 
чтобы иметь возможность заботиться о боль
ном родственнике. Другой вариант гибкого 
графика, предпочитаемый многими служащи
ми, состоит в сжатии трудовой недели до че
тырех дней вместо пяти. Работа в течение 
большего количества часов с понедельника 
по четверг позволяет людям получить трех
дневные выходные. 

Хотя гибкий график популярен у мно
гих работников, особенно у пар с двумя за
рабатывающими партнерами, которые могут 
использовать гибкий график, чтобы коорди
нировать свое рабочее расписание с нуждами 
детей, он применим не ко всем типам работы. 
Критики также угверждают, что гибкий график 
не может создать никакого дополнительного 
времени, которое можно бьmо бы провести 
с семьей: он просто по-новому распределяет 
трудовую нагрузку. И наконец, некоторые ме
неджеры являются противниками гибкого гра
фика, угверждая, что работникам необходимо 
в рабочие часы находиться в офисе, чтобы они 
могли обслуживать клиентов и сотрудничать 
с коллегами. Один 'менеджер в исследовании 
на тему <•просемейной• политики объяснил 
потенциальные недостатки гибкого графика 
следующим образом: 

•Моя основная цель - разработать такую си
стему, � которой учитывались бы потребности 
Тины, но чтобы она таюке была приемлема 
для остальных людей в офисе ... Если они ста
нут свидетелями того, как она ежедневно рано 
уходит домой, это катастрофически плохо от
разится на их моральном состоянии. Более 
приемлемой является ситуация, при которой 
она один день в неделю отсутствуеТ' (цит. по: 
Leшis ancl Taylor 1996, 121). 

Совместная работа 

Совместная работа - подход, который меняет 
организацию труда. Совместная работа позво
ляет двоим людям распределять должностные 
обязанности и заработок одной и той же пози
ции. Для женатой или сожительствующей па-
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ры, оба партнера в которой обладают похожи· 
ми квалификациями или навыками, этот вари
ант может быть привлекателен, поскольку он 
позволяет в любое время одному из родителей 
заниматься уходом за ребенком. Совместную 
работу можно также организовать между двумя 
служащими, работающими не полный рабо
чий день, которым необходима определенная 
гибкость, чтобы выполнять ряд обязанностей, 
не относящихся к работе. Например, две ра
ботающие матери могут совместно занимать 
определенную административную должность, 
согласовывая часы работы между собой. 

Существуют практические проблемы, свя
занные с поддержанием нормального хода 
совместной работы, поскольку обоим индиви
дам необходимо быть в курсе и выполненных 
дел, и тех, которые еще предстоит сделать. Од
нако, если установлена эффективная коммуни
кация и система ведения записей, совместная 
работа предлагает прекрасную степень гибко
сти и служащим, и компании. 

Работа на дому 
Работа на дому (иногда также называемая как 
•электронные поездки на работу·>), позволя
ет служащим выполнять некоторые или все 
их рабочие обязанности в домашних услови
ях с помощью компьютера и модема. В тех 
работах, где нет необходимости регулярного 
общения с клиентами или коллегами, такими 
как компьютерный графический дизайн или 
защита прав рекламной продукции, служащие 
считают, что работа на дому позволяет им и 

справляться с нерабочими обязанностями, и 

работать более продуктивно. Феномен <•сете
вых работников•, но-видимому, будет в после
дующие годы только расти. 

Хотя работа на дому стала в последнИе го
ды более распространенной, это не означает, 
что все работодатели считают ее предпочти
тельной. Наблюдать за работой служащего, ко
гда он не присутствует в офисе, намного слож
нее; по этой причине часто вводятся новые 
виды контроля для работающих в домашних 
условиях, чтобы последние не злоупотребля
ли своей <•свободой•>. Например, подчинеьных 
могут обязать регулярно появляться на ра )оте 
или же сдавать отчеты о продвижении проекта 
чаще, чем остальных служащих. 

Хотя многие смотрят на потенциал <•до
машних офисов•> с большим энтузиазмом, не
которые ученые предупреждают, что может 
возникнуть значительная поляризация между 

профессиональными домашними работника
ми, которые занимаются дома выполнением 
сложных, творческих проектов, и в целом не
квалифицированными домашними работни
ками, которые выполняют в домашних усло
виях такие рутинные виды работ, как перепе
чатывание документов или ввод данных. Если 
такой раскол произойдет, среди более низких 
рангов домашних работников вероятна боль
шая концентрация женщин (Phizacklea and 
Wolkowitz 1995). 

Декретный отпуск 
<Дружелюбное отношение·> компании к семье 
можно измерить в отношении политики де
кретных отпусков. На волне общего сдвига 
в сторону политики, более учитывающей нуж
ды служащих, многие компании в Соединен
ном Королевстве используют вышеописанные 
подходы, желая облегчить нагрузку молодых 
родителей. Однако, по закону, работающие 
отцы и матери в Соединенном Королевстве 
могут рассчитывать только на тринадцать не
дель неоплачиваемого отпуска. Хотя некото
рые работодатели могут пойти навстречу. и 
дать более длительный декретный отпуск для 
одного из родителей, по закону этого от них 
не требуется. 

Во многих других европейских странах 
политика декретных отпусков применялась 
с целью поддержать в особенности отцов 
в желании оставить работу на какое-то время 
для помощи в воспитании ребенка. Например, 
в Норвегии служащие могут брать 42 недели 
полностью ·оплачиваемого декретного отпус
ка или 52 недели, оплачиваемые наполовину. 
Отцы обязаны использовать хотя бы четыре 
недели этого отпуска. Родителям выделяется 
от десяти до пятнадцати больничных дней 
ежегодно для ухода за заболевшим ребенком; 
родителям-одиночкам дается несколько боль
ше времени - от двадцати до тридцати дней 
(UNDP 1999). 

Положение в Швеции поддерживается ря
дом английских активистов.и разработчиков 
политического курса как модель, к которой 
Соединенному Королевству следует стремить
ся. Швеция бьша лидером западного мира 
по вопросам законодательства, разработанно
го с учетом продвижения равенства полов 
(Scriven 1984). Хорошо оплачиваемые и равные 
условия отпуска надежно защищены законом, 
давая возможность и отцам, и матерям оста
ваться на рынке труда, но иметь необходимое 
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количество времени и пространства на выпол
нение своих родительских обязанностей. 

Число шведских женщин, имеющих опла
чиваемую работу, высоко - от 80 до 90% жен
щин в возрасте от шестнадцати до шестидеся
ти четырех лет заняты той или иной формой 
такой работы. Женщинам положены пятна
дцать недель оплачиваемого декретного от
Пуска; в течение этого срока государственные 
пособия составляют от 80 до 90% от их обыч
ного заработка. Родителям полагается десять 
дней оплачиваемого отпуска во время рож
дения ребенка, а также 4 50 дополнительных 
отпускных дней, оплачиваемых на 80 %. Пока 
ребенок не достигнет восьмилетнего возраста, 
оба родителя имеют право на 25 %-е уменьше
ние количества часов работы. Дополнитель
но существует множество дневных детских 
учреждений, обеспечивающих уход за детьми 
вплоть до двенадцатилетнего возраста во вре
мя праздников или после школы (UNDP 1999). 

Оценка 

Стоит ли нам искренне приветствовать пере
ход к <·Просемейной• политике работы? С од
ной стороны, невиданные ранее попытки по
мощи служащим в координировании работы 
и семейной жизни можно считать динамич
ным и положительным ответом на те измене
ния, которые происходят в экономике и в ха
рактере работы. Однако существует ряд мо
ментов, по которым <•просемейная·> политика 
работы в тех видах, в которых она сейчас при
меняется, не годится для решения истинной 
проблемы, волнующей современную семью. 

Во-первых, гибкая трудовая политика от
сутствует во многих типах рабочих мест и ча
сто касается только определенных служащих, 
которым отдается предпочтение. Во многих 
случаях решение о том, позволить ли тому 
или иному подчиненному работать на более 
гибкой основе, принимается по усмотрению 
руководства. Большинство решений по-преж
нему нацелены на нужды служащих-женщин 
с маленькими детьми, а не на более широкий 
круг участников, включающий мужчин и тех, 
кому необходимо ухаживать за престарелы
ми родственниками или инвалидами. Степень 
применения подобной политики по отноше
нию к мужчинам остается неутешительно низ
кой. Например, всего лишь 5 % служащих
мужчин в ЕС, включая те страны, где полити
ка в отношении семьи является относительно 
благоприятной, в 1995 г. работали неполный 

трудовой день или брали отпуск, полагаю
щийся в связи с отцовством. Как заметил член 
комиссии ЕС по трудовой занятости и обще
ственным вопросам, <•даже там, где политика 
направлена на уничтожение гендерного дис
баланса в сфере ухода ... по-прежнему господ
ствует мнение, что это - обязанность женская• 
(UNDP 1999, 82). 

Во-вторых, степень использования гиб
кой политики очень сильно варьируется. Это 
может быть связано с боязнью женщин, что 
принятие ими гибкой политики будет истол
ковано как их слабая <·привязанностм к этому 
месту работы. Такой страх не кажется не
уместным. При опросе членов Института ди
ректоров обнаружили, что 4 5 % из них рас
сматривали женщин детородного возраста как 
вежелательных подчиненных по сравнению 
с другими группами по причине потенциаль
ных конфликтов между интересами работы 
и дома. Директор, отвечающий за политику 
института, считает, что <•когда работодатели 
нанимают людей, они знают об их семейных 
обязательствах, но рассчитывают, что те до
статочно взрослые, чтобы самим справляться 
с нагрузками. Мы этого делать не обязаны• 
(цит. по: Lynch 2000). 

В-третьих, некоторые комментаторы ут
верждают, что с помощью одной лишь <•про
семейной• политики нельзя обеспечить эко
номическую независимость женщин и полно
стью интегрировать их в рынок труда. Подоб
ная политика также не сможет облегчить про
блемы совмещения работы и семьи - в луч
шем случае она способна по-новому <-nере
строить• некоторые ее аспекты. Есть мнение, 
что ответ лежит в сокращении трудовой не
дели для всех в качестве вызова, брошенного 
культуре длительного пребывания на работе 
(Creighton 1999). Более короткая рабочая неде
ля привела бы к созданию нового •договора• 
между работой и семьей, который бы заменил 
уже изрядно подорванную систему •мужчина
кормилец•. С ее помощью, благодаря более 
равномерному распределению работы среди 
взрослых, бьmи бы возможны более удачный 
баланс между работой и домом, большая сте
пень гендерного равенства и менее сильная 
социальная поляризация. 

Другие ученые утверждают, что это зна
чительное изменение потребует культурного 
сдвига и смены мировоззрений, а не просто 
набора различных видов политики, среди ко
торых люди могли бы выбирать. Разновидное-
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ти <·просемейной• политики стали популярны
ми отчасти потому, что компании считают, что 
это - привлекательные преимущества, кото
рые следует предлагать ценным сотрудникам. 
Однако пока идеалы, стоящие за этими видами 
политики, не станут частью общей програм
мы и целью компании, есть опасность, что 
подобные возможности останутся достаточно 
редким явлением. 

Безработица 

Уровень безработицы в значительной степе
ни менялея в течение ХХ в. В западных стра
нах безработица достигла апогея в 1930-е гг., 
когда около 20 % трудоспособных лиц в Ве
ликобритании не имели работы. Идеи эко
номиста Джана Мэйнарда Кейнса серьезно 
повлияли на общественную политиl\у после
военного периода в Европе и США. Кейнс 
считал, что безработица происходит от от
сутствия достаточной покупательной способ
ности, из-за чего производство не стимули
руется и требуется меньший штат рабочих; 
правительства могут вмешиваться, чтобы по
высить уровень спроса в экономике, что ведет 
к созданию новых рабочих мест. Государствен
ная политика по управлению экономической 
жизнью, как стали считать многие, означа
ла, что высокий уровень безработицы должен 
был остаться в прошлом. Стремление к 1lОЛ
ной занятости стало частью государственной 
политики практически во всех западных об
ществах. Вплоть до 1970-х rr. этот курс был 
успешным, и экономический рост был более 
или менее постоянным. 

В течение 1970-х и 1980-х п: уровень 
безработицы с трудом поддавался контролю 
во многих странах, и кейнснанизм как способ 
попытки регулировать экономическую актив
ность бьm практически оставлен. В течение 
четверти века после Второй мировой войны 
уровень безработицы в Великобритании рав
нялся менее чем 2 %. Он сильно поднялся -
до 12%- в начале 1980-х, затем упал, повысив
шись снова в конце десятилетия. В середине 
и ближе к концу 1990-х безработица в Вели
кобритании снова стала падать; в конце этого 
периода она составляла чуть более 6 %. 

Анализируя безработицу 
Однако интерпретация официальной стати
стики безработицы - задача не простая 

(см. рис. 13.6). Безработицу непросто опре
делить. Слово означает <·бытие вне работы·>. 
Но <•работа• в данном контексте означает <·ра
боту оплачиваемую·>, и <•работу на должности·>. 
Люди, которые должным образом зарегистри
рованы как безработные, могут заниматься 
множеством видов производительного труда, 
например, покраской своего дома или рабо
той в саду. многие люди занимаются опла
чиваемой работой не на полную ставку или 
имеют временную работу; пенеионеры также 
не включаются в число безработных. 

Множество данных официальной стати
стики подсчитываются согласно определению 
безработицы, используемой Международной 
организацией труда (МО1). Мера безработицы 
МОТ - индивиды без рабочего места, кото
рые могут начать работу в течение двух недель 
и которые пытались искать работу в течение 
предыдущего месяца. Многие экономисты счи
тают, что это стандартное определение без
работицы следует дополнить двумя другими 
параметрами. •Отчаявшиеся работники·> - это 
те, кто хотел бы работать, но кто отчаялся най
ти место и, в связи с этим, прекратил поиски. 
<•Работники на неполную ставку поневоле·> -
это те, кто не мoryr найти место с полной 
трудовой занятостью, хотя желали бы этого. 

Общая статистика безработицы также 
осложняется тем фактом, что она охватывает 
два различных <•типа·> безработицы. Фрикцион
ная безработица, иногда называемая <•времен
ной безработицей•, - это естественный, крат
косрочный приход и уход индивидов с рынка 
труда по причине смены места работы, поиска 
должности после окончания учебного заведе
ния или временных проблем со здоровьем. 
В отличие от этого, структурная безрабо
тица - это отсутствие работы, причиной 
которого являются большие экономические 
изменения, а не обстоятельства, касающиеся 
отдельных людей. К примеру, спад в тяже
лой промышленности в Великобритании спо
собствовал повышению уровня структурной 
безработицы. 

Тенденции безработицы 
в Великобритании 

Различия в распределении определенной го
сударством безработицы внутри Великобри
тании хорошо документированы. Безработи
ца выше среди мужчин, чем среди женщин; 
в 1998 г. уровень безработицы среди мужчин 
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Население старше школьного возраста 

$ Работаете?---------. 

$ n��� труд о"'" шнюuосо? Хо�< Р$'то' 

Хотите работать больше? � Сейчас ишете работу? 

у 
Хотите начать сейчас? 

Да ,_L 1 Пок� нет / Сейчас � нет 
Нет 

� � 
Полностью 

занятые 
Не полностью Безработные в Полубезработные 

� 
Ни работаюшие, 
ни безработные занятые строгом смысле 

Работающие 

Экономически активные 

Рис. 13.6. Систематика состояний занятых, безработных и неработающих 
Источник: Sinclair Peter. Unemployment: Economic Theory and Evidence. BlackwelL 1987. Р. 2. 

равнялся 6,8 %, среди женщин - 5,3 %. Безра
ботные мужчины с почти в два раза большей 
вероятностью, чем женщины, где-то работа
ли ранее .. В отличие от мужчин, женщины, 
регистрирующиеся как безработные, с десяти
кратной вероятностью раньше сидели дома, 
заботясь о детях или хозяйстве (HMSO 1999). 

У этнических меньшинств, по сравнению 
с белым населением, в среднем более высо
кий уровень безработицы. У этой категории 
населения также намного более высокий уро
вень длительной безработицы, чем у осталь
ного населения. Однако эти общие тенденции 
ничего не говорят о разнообразии уровней 
безработицы среди этнических меньшинств 
(см. табл. 13.2). Безработица среди белого на
селения в 1997-1998 гг. находилась на уровне 
примерно 6 %. У индийцев этот уровень состав
лял 8% - один из факторов, которые говорят 
о том, что индийское население в Велико
британии практически достигло социально
экономического равенства с белым населени-

ем. В то же время уровень безработицы среди 
чернокожих выходцев из Карибского региона 
составлял 19 %, среди накистанцев и бангла
дешцен- 21 %. Самый высокий уровень безра
ботицы среди групп этнических меньшинств 
наблюдался у выходцев с Карибских остро
вов в возрасте от шестнадцати до двадцати 
четырех лет (39 %) и у накистанцев и бан
гладешцеп в возрасте от двадцати пяти лет 
и до пенеионного (26 %) (HMSO 1999). 

Безработица особенно касается молоде
жи. Среди тех, кто находится в возрасте от во
семнадцати до двадцати четырех лет, уровень 
безработицы практически вдвое выше, чем 
среди всех остальных безработных. Около 
13% молодых мужчин и 9% молодых жен
щин в 1998 г. бьmи безработными. В некото
рой степени эта цифра искусственно завыше
на, поскольку она включает в себя студентов, 
занятых неполный рабочий день, или подра
батывающих на временной работе во время 
учебы или оканчивающих курс обучения. 
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Таблица 13.2 
Уровни безработицы, по этнической групnе и возрасту. Великобритания. 1997-1998 rr. 

16-24 25-34 35-44 45-59/64 Все в возрасте 
от 16 до 59/64 

Белые 13 6 5 5 6 
Черные 39 18 12 16 19 
Индийцы 18 7 6 7 8 
Пакистанцы и бангладешцы 29 16 13 26 21 
Другие группы, включая людей 
смешанного происхождения 22 13 10 8 13 

Все этнические группы 14 7 5 5 7 

Безработица согласно определению МОТ как процент от всех экономически активных людей; мужчины 
до возраста 64 года, женщины - до 59 лет. 

Источник: Socia/ Trends. 29. 1999. Р. 82. Crown copyright. 

Немалая часть молодых людей и среди 
тех, кто не имеет работы долгое время, в осо
бенности среди представителей групп нацио
нальных меньшинств; а более половины муж
ской подростковой безработицы касается тех, 
кто не работает в течение шести месяцев и бо
лее. Новые инициативы правительства касают
ся молодых людей в возрасте от восемнадцати 
до двадцати четырех лет, которые на протя
жении более чем шести месяцев требовали 
пособия по безработице на основании того, 
что они находятся в поисках работы. Долгое 
время находящимся без работы теперь пред
лагается профессиональное обучение, помощь 
в поиске рабочего места, а также возможности 
субсидированной работы. 

Социальный класс и уровень безработи
цы связаны между собой. Согласно групповому 
исследованию молодых людей 1970 года рож
дения, проведеиному ESRC, уровень безработи
цы среди тех людей, чьи отцы принадлежали 
к классам I и II, был ниже. У тех, чьи от
цы принадлежали к классу V, или те, кто был 
воспитан матерью-одиночкой, ваблюдался са
мый высокий уровень безработицы, включая 
значительную часть людей, которые вообще 
никогда не работали (ESRC 1997). 

Уровень безработицы также связан с уров
нем образования. Обзор трудовых ресурсов 
показал, что чем выше уровень образова
ния, тем ниже уровень безработицы. Весной 
1998 г. уровень безработицы среди необразо
ванных был в четыре раза выше, чем у тех, 
чей общеобразовательный уровень был выше 
(HMSO 1999). 

Безработица как жизненный опыт 
Безработица как таковая может очень отрица
тельно влиять на тех, кто привык иметь гаран
тированную работу. Очевидно, что наиболее 
быстрым ее следствием является потеря зара
ботка. Последствия этого варьируют от страны 
к стране, в связи с разницей между уровнем 
пособий по безработице. В тех странах, где 
доступ к здравоохранению и другим социаль
ным пособиям гарантирован, безработные ли
ца мoryr испытывать острые финансовые за
труднения, но продолжать быть защищенными 
государством. В некоторых западных странах, 
например, в США, пособия по безработице вы
плачиваются в течение более короткого срока 
и здравоохранение не универсально, что, соот
ветственно, увеличивает экономические про
блемы тех, кто не работает. 

В исследованиях по эмоциональному воз
действию безработицы отмечалось, что безра
ботные люди зачастую проходят через ряд 
определенных стадий по мере того, как они 
приспосабливаются к своему новому статусу. 
Хотя каждый опыт индивидуален, новые безра
ботные часто испытывают чувство шока, за ко
торым следует оптимистичный настрой отно
сительно новых возможностей. Когда подоб
ный оптимизм не оправдывается, что случает
ся нередко, индивиды мoryr постепенно впасть 
в периоды депрессии и глубокого пессимизма 
относительно самих себя и своих перспектиn 
трудовой занятости. Если период безработи
цы продолжается, процесс привыкания в итоге 
завершается тем, что индивиды примирлютея 
с условиями своей ситуации (Ashton 1986). 
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Сила общин и социальных связей мо
жет нарушаться из-за высокого уровня без
работицы. В классическом социологическом 
исследовании 1930-х rr. Мария Яхода и ее кол
леги провели анализ ситуации в Мариентале, 
маленьком городе в Австрии, который после 
закрытия местной фабрики поразила массовая 
безработица (Yaboda et а!. 1972). Исследовате
ли отметили, как длительный опыт безрабо
тицы в итоге нарушил многие общественные 
структуры и системы этой общины. Люди ме
нее активно участвовали в гражданских делах, 
проводили меньше времени в общении друг 
с другом и даже реже посещали городскую 
библиотеку. 

Важно отметить, что безработица как 
жизненный опыт отличается в зависимости 
от социального класса. Для тех, кто находится 
на нижней ступени лестницы доходов, послед
ствия безработицы могут в основном ощу
щаться в финансовом плане. Высказывалось 
предположение, что представители среднего 
класса считают, что безработица, прежде все
го, нарушает их общественный статус, а не фи
нансовое положение. Лектор сорока пяти лет, 
уволенный по сокращению штатов, мог нако
пить достаточно средств, чтобы жить, не испы
тывая финансовых затруднений на начальных 
этапах безработицы, но он может с трудом 
пытаться понять, как повлияет безработица на 
будущее его карьеры и его профессиональной 
ценности. 

Боязнь потерять работу 

На рынке труда происходят глубинные измене
ния, являющиеся частью отхода от экономики 
промытленной в сторону экономики, ори
ентированной на сферу услуг. Широкое рас
пространение информационной технологии 
также вызывает трансформации организаци
онных структур, типов используемого стиля 
управления и методов, в рамках которых за
дания раздаются и выполняются. Хотя новые 
способы работы предоставляют интересные 
возможности для множества людей, они так
же могут породить глубокую амбивалентность 
со стороны тех, кто считает, что закрутился 
в водовороте безудержного мира, - таких, как 
Рико и Жанетт, о которых мы рассказывали 
в начале этой главы. Быстрые изменения мo
Iyr производить дестабилизирующий эффект; 
работники многих видов профессий сегодня 

испытывают боязнь потерять работу - чув
ство опасения как за стабильность будущего 
своей рабочей должности, так и свою роль 
на рабочем месте. 

В последние десятилетия феномен бо
язни потерять работу стал одной из основ
ных тем для дебатов среди тех, кто занимает
ся социологией труда. Многие комментаторы 
и СМИ предполагают, что в течение пример
но тридцати лет ощущение боязни потерять 
работу стабильно росло и что сегодня эта 
боязнь в индустриальных странах достигла 
небывало высокого уровня. Они утверждают, 
что молодые люди уже не могут полагаться 
на гарантированную карьеру у одного работо
дателя, поскольку экономика, быстро идущая 
по направлению к глобализации, ведет ко все 
большему количеству слияний корпораций, 
а также уменьшению их размеров. Стремле
ние к эффективности и прибьmи означает, 
что те, кто у кого не хватает квалификации, 
или она <•не та·>, получают нестабильные, мар
гинальные рабочие места, которые подверже
ны изменениям на глобальных рынках. Далее 
они уверяют, что, несмотря на преимущества, 
приносимые гибкостью на рабочем месте, мы 
сейчас живем в культуре <•наймов и увольне
ний•, к которой идея <•работы на всю жизнм 
более не применима. 

Рост боязни потерять работу 
В 1999 г. Фоид Джозефа Раунтри опубликовал 
результаты <•Опроса на тему боязни потерять 
работу и интенсификации работы•> (ОБПРИР), 
которые бьmи получены из подробных интер
вью с 340 работающими британцами - от про
давцов до старших менеджеров. Исследование 
было разработано с целью оценить степень 
боязни потерять работу и понимания ее воз
действия как на рабочие места, так и на общи
ны и семьи. Авторы исследования обнаружили, 
что с 1966 г. боязнь потерять работу в Велико
британии росла, наиболее интенсивный пери
од роста ваблюдался среди рабочих - •синих 
воротничков• в конце 1970-х и в 1980-е rr. Од
нако, несмотря на общее восстановление эко
номики, начавшееся в середине 1980-х, боязнь 
потерять работу продолжала расти. В заключи
тельной части исследования утверждается, что 
наивысшая степень боязни потерять работу 
со времен Второй мировой войны наблюдает
ся сегодня (Burchell et а!. 1999). 

В ходе опроса также исследовали те ти
пы работников, которые с течением времени 
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Таблица 13.3 
Процентное соотношение изменения боязни 

потерять работу. 1986 г. по сравнению с 1997 г. 

Специалисты 
Конторские служащие 
Менеджеры 
Помощники специалистов 
Мастера 
Рабочие 

+28 
+10 

+9 
+9 
-4 
-7 

Источники: Social Chaпge апd Ecoпomic Life Iпitia
tive. 1986; Skills Survey. 1997. From Bиrche/l В. J. 
et а/. Job Iпsecurity апd Work Iпteпsification. YPS, 
1999. 

(Публикуется с разрешения Joseph Rowntree Foundation.) 

в большей или меньшей степени ощущали бо
язнь потерять работу. Авторы обнаружили, что 
в середине 1990-х самый большой рост боязни 
потерять работу ваблюдался среди работни
ков нефизического труда. В период с 1986-го 
по 1999-й п: специалисты из группы, наибо
лее уверенной в будущем своей работы, стали 
наименее уверенной группой (см. табл. 13.3), 
тогда как боязнь потерять работу у тех, кто 
занимался физическим трудом, в векоторой 
степени снизилась. Одним из основных ис
точников этой боязни, по-видимому, являлось 
отсутствие доверия менеджменту. Коща служа
щих спросили о том, заботится ли руководство 
об интересах подчиненных, то 44 % респон
дентов ответили, что <•в малой степени·> или 
<·вовсе нет·> (Bш·chell et al. 1999). 

Большинство ученых согласно, что бо
язнь потерять раб01у - феномен не новый. 
Существует несоrласие относительно того, на
сколько заметным стало это явление в по
следние годы, и, что более важно, какие сег
менты работающего населения испытывают 
это чувство наиболее остро. Некоторые кри· 
тики утверждают, что такие исследования, как 
ОБПРИР, отражают не более чем негарантиро
ванный ответ на предполагаемую боязнь поте
рять работу среди различных представителей 
среднего класса. 

«Оnасающаяся середина»: 
преувеличивают ли боязнь 

потерять работу? 

В конце 1970-х и в 1980-е гг. Великобрита
ния находилась в состолнии экономической 
рецессии, которал была особенно пагубной 
для традиционных отраслей промышленности. 

Примерно 1 млн рабочих мест был потерян 
в течение этого времени в таких секторах, 
как сталелитейная промышленность, корабле
строение и добыча угля. Начинал с 1980-х 
и далее в 1990-х IT. специалисты и работники 
менеджмента таюке стали испытывать боязнь 
потерять работу. Корпоративные поглощенил 
и временные увольнения повлияли на банков
ский и финансовый секторы; наступление века 
информации стоило многим чиновникам их 
рабочих мест по мере того, как системы мо
дернизировались с помощью компьютерных 
технологий. 

Если работники промышленности в той 
или иной степени привыкли к жизни под 
угрозой увольнения, то <•белые воротнички·> 
бьши менее подготовлены к изменениям, кос
нувшимел их профессий. Эта чувство тревоги 
среди специалистов заставило некоторых за
говорить об юпасающейсл середине·>. Термин 
использовался по отношению к <·белым ворот
ничкам·>, чья вера в стабильность их рабочих 
мест означала, что они заключили важные фи
нансовые соглашения, например, взяли ипо
течные кредиты, дают детям частное образо
вание или увлекаютел дорогоетолщими хобби. 
Поскольку возможность сокращения штатов 
никогда не приходила им в голову, внезапное 
расширение спектра безработицы повлекло 
за собой среди этой категории трудлщихсл 
сильнейшее чувство тревоги и неуверенности. 
Боязнь потерять работу как тема постепенно 
вызвала шумиху в СМИ и профессиональных 
кругах, хотя некоторые полагают, что это была 
преувеличеннал реакция по сравнению с более 
хронической боязнью, которую испытывают 
представители рабочего класса. 

Однако другие источники информации о 
безработице противоречат тому, что было об
наружено при исследовании ОБПРИР, и пред
полагают, что боязнь потерять работу - это 
<•миф•, который захватил класс специалистов. 
Критики согласны, что этот •миф•> не подтвер
ждается крупномасштабными опросами обще
ственного мнения. Численность людей, кото
рые в самом деле обеспокоены сокращением 
штатов, - менее 10 %, - оставалась на од
ном уровне с 1970-х rr., и безработица по
прежнему является уделом лишь одной из пя
ти британских семей в течение жизни. Более 
того, среднее пребыванис в дОЛЖljОСТИ состав
ляет сегодня чуть менее пяти лет - статистика, 
которал практически не изменилась по срав-
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нению с данными двадцатилетней давности 
(Joшell et а/. 1996). 

Результаты Опроса британского обще
ственного мнения - общенациональной пред
ставительной выборки среди взрослых в воз
расте от восемнадцати лет и старше - по
казали, что реорганизация штатов на работе 
происходит по двум различным направлени
ям. В некоторых профессиях степень реор
ганизации штатов высока, однако значитель
ная часть трудовых ресурсов продолжает ра
ботать в стабильных должностях: в 1995 1: 

33% респтщентов пребывали в своей насто
ящей должности в течение более десяти лет, 
а 13 % проработали в одной должности два
дцать и более лет. В опросе также оценивалась 
уверенность респондентов в будущем с помо
щью вопросов о том, будет ли их предприятие 
нанимать новых сотрудников и избавляться 
от старых в нае1упающем году. Хотя в нача
ле 1990-х гг. тессимистов·> было больше, чем 
<•ОПТИJ�-шстов·>, к 1995 г. их оказалось практиче
скJJ одинаковое количество: 23% утверждали, 
что их компания будет расширяться, а 22 % 
полагали, что она будет сокращаться. 

Аналитики Опроса британского обще
ственного мнения пришли к заключению, что 
популярные утверждения о то�1, что все боятся 
потерять свою работу, были преувеличением. 
Хотя некоторые сегменты трудовых ресурсов 
подвергались высокой степени реор1·анизации 
штатов, другие части оставались относительно 
стабильными. Более того, хотя специалисты 
и работники менеджмента сегодня сталкива
ются с проблемой сокращения штатов в боль
шей степени, нежели раньше, они по-прежне
му имеют меньше шансов столкнуться с без
работицей, чем другие квалифицированные 
лица (Lilley et а/. 1996). 

Пагубное влияние боязни 
потерять работу 

При опросе на тему боязни потерять раб01у 
и интенсификации работы обнаружили, что 
для многих боязнь потерять работу - нечто 
намного большее, чем страх перед увольне
нием. Она также включает в себя чувства 
беспокойства и тревоги по поводу транс
формации самой работы и последствий этой 
трансформации для здоровья и личной жизни 
служащих. 

Исследование выявило, что работников 
просят брать на себя все больше и больше 

Ответственность 
Спад 

5% 

Перспективы повышения 

Без изменений 
54% 

Рис. 13.7. Служащие, ощущающие изменения сте
nени ответственности и персnектив nовышения 

в должности 
Источники: Job Insecurity and Work Intensification 
Survey; Bиrchel/ В. J. et а/. Job Insecurity and Work 

Intensification. YPS, 1999. 
(Публикуется с разрешения Joseph Rowntree 

Foundation.) 

ответственности на рабочем месте по мере то
го, как организационные структуры становят
ся все менее бюрократическими, и принятие 
решений распределяется по всему рабочему 
месту. Однако, по мере увеличения требова
ний на работе, многие служащие чувствуют, 
что их шансы на повышение уменьшаются 
(см. рис. 13.7). Эта комбинация приводит к то
му, что работники чувствуют, что они <•теря
ют контроль•> над важными аспектами своей 
должности, такими как темп работы и уве
ренность в прогрессе их карьеры в целом 
(Burc!Jell et а/. 1999). 

Вторую пагубную черту боязни потерять 
работу можно наблюдать на примере личной 
жизни работников. При исследовании обна
ружилась сильная корреляция между боязнью 
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потерять работу и общим плохим здоровьем. 
Эта связь подкрепляется данными Опроса бри
танской комиссии по вопросам семьи, кото
рые демонстрируют, что психическое и фи
зическое здоровье людей может ухудшать
ся из-за продолжительных периодов боязни 
потерять работу. Не привыкая к нестабиль
ным условиям,· работники продолжают нерв
ничать и пребывать в состоянии постоянного 
стресса. Это давление со стороны ситуации 
с работой, кажется, отражается на домашней 
обстановке: те работники, которые показа
ли высокую степень боязни потерять работу, 
также испытывали напряжение у себя дома 
(Burcbell et al. 1999). 

«Коррозия характера» 
Мы начали эту главу с описания влияния со
временных методов работы на личную и се
мейную жизнь. События жизни Рико и его 
жены Жанетт, описанные Ричардом Сеннет
том в его книге <·Коррозия характера·>, иллю
стрируют некоторые из последствий гибкого 
подхода к работе, сказывающихся на частной 
жизни и характере служащих (Semzett 1998). 
Сеннетт веско утверждает, что растущий упор 
на гибкость в поведении и стиле работы может 
дать успешные результаты, но также неизбежно 
приводит к внутреннему дискомфор1у и на
носит вред. Это происходит потому, что ожи
даемое от сегодняшних трудящихся - быть 
гибким, адаптирующимся, мобильным и гото
вым пойти на риск - прямо противоречит 
многим основным признакам сильного харак
тера: преданности, преследованию долгосроч
ных целей, связьшанию себя обязательствами, 
доверию и воле. 

Сеннетт предполагает, что эти типы про
блем неизбежны в новую эпоху гибкости: хотя 

последняя одобряется, ибо дает работникам 
больше свободы при формировании своей ин
дивидуальной жизненной траектории, Сеннетт 
считает, что она также приносит с собой по
вые строгие ограничения. Вместо того чтобы 
связывать себя обязательствами строительства 
карьеры всей жизни, сегодня от трудящихся 
ожидается гибкая работа в командах, с прихо
дами в одну команду и уходами из нее и пе
реходами от одного задания к другому. Вер
ность становится помехой, а не достоинством. 
Когда жизнь оказывается серией неопреде
ленных работ, а не одной четкой карьерой, 
долгосрочные цели нарушаются, социальные 

связи не развиваются, и доверие уменьшает
ся. Люди больше не могут понять, какой риск 
в итоге окупит себя, а старые <•правила•> по
вышения, отставки и вознаграждения кажуrся 
более не применимыми. С точки зрения Сен
нетта, центральная проблема взрослых в со
временную эпоху - как, имея долгосрочные 
цели, жить в обществе, которое ценит крат
косрочные цели. По его мнению, признаки 
<•нового капитализма• портят те черты харак
тера личности, которые объединяют людей 
друг с другом. 

Конец «работы на всю жизнь»? 

В свете воздействия глобальной экономики 
и спроса на <•гибкие·> трудовые ресурсы, неко
торые социологи и экономисты утверждали, 
что все больше и больше людей в будушем 
будут становиться работниками с портфо
лио. У них будет тортфолио навыков·> -
набор определенных навыков работы и ат
тестатов, - которым они будут пользоваться 
при смене нескольких мест и типов работы 
в течение своей трудовой жизни. Только у срав
нительно небольшого числа трудящихся будуr 
продолжительные <•карьеры•> в современном 
понимании. В самом деле, утверждают при
верженцы этих взглядов, идея <•работы на всю 
жизнь• ушла в прошлое. 

Некоторые видят переход к работнику 
с портфолио в положительном свете: трудя
щимел не придется отрабатывать годами на од
ном и том же месте, они смогут планировать 
свою работу творчески (Handy 1999). Другие 
полагают, что <•гибкость-> на деле означает, 
что организации могут произволыю нани
мать и увольнять, нанося урон любой степени 
уверенности, которая могла быть у работни
ков. Работодатели будут связывать себя обя
зательствами по отношению к своим работ
никам лишь на короткий срок и смогут сво
дить к минимуму дополнительные льготы или 
права на пенсию. В недавнем исследовании, 
проведеином в Силиконовой долине, шт. Ка
лифорния, утверждается, что экономический 
успех этого региона уже основан на квали
фикациях из портфолио местных трудовых 
ресурсов. Уровень неуспеха фирм из Сили
коновой долины очень высок: примерно 300 
новых компаний образовываются там ежегод
но, но также эквивалентное этому число фирм 
разоряется. Местная рабочая сила, среди кото
рых очень большая часть специалистов и тех
нических работников, научилась приноравли-
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ваться к этому. Результат, как говорят авторы, 
состоит в том, что работники - обладатели тех 
или иных талантов и навыков быстро мигри
руют от одной фирмы к другой, одновременно 
становясь более адаптируемыми. Технические 
специалисты становятся консультантами, кон
сулыантьi - менеджерами, служащие стано
вятся вкладчиками капитала, - и так далее 
по кругу (Bahrami and Evans 1995). 

Среди молодежи, особенно среди кон
сулыантов и специалистов в области инфор
мационной технологии, действительно наблю
дается растущая тенденция в сторону рабо
ты с портфолио. По некоторым подсчетам 
ожидается, что молодые выпускники в Соеди
ненном Королевстве могу1· сменить 11 раз
личных мест работы, используя три разных 
квалификационных базы на протяжении сво
ей трудовой жизни! Однако подобная ситу
ация остается скорее исключением, нежели 
правилам. Согласно ведавним статистическим 
данным по трудовой занятости, работники, 
занятые полный рабочий день в Великобри
тании и США, рынки труда которых являются 
наиболее нерегулируемыми среди индустри
альных стран, проводят на каждом рабочем 
месте столько же времени, сколько десять лет 
назад (The Economist, 21 Мау 1995). Причины 
этого, по-видимому, лежат в том, что мене
джеры понимают, что высокая степень теку
чести рабочей силы является дорогостоящей 
и понижает боевой дух работников; и в том, 
что они предпочитают переобучать своих соб
ственных подчиненных, нежели нанимать но
вых, даже если ценой этого будет оплата труда 
по тарифу, превышающему рыночный. В сво
ей книге <.Построенные на совесть·> Джеймс 
Коллинз и Джерри Поррас проанализирова
ли восемнадцать американских компаний, ко
торые с 1926 г. непрерывно демонстрирова
ли более высокие результаты, чем средние 
на фондовой бирже (Collins and Porras 1994). 
Они обнаружили, что эти компании, вовсе 
не занимаясь наймом и увольнением в про
извольном порядке, вели весьма протекцио
нистскую политику по отношению к своим 
штатам. Лишь две из этих компаний за пе
риод исследования наняли исполнительного 
директора извне, по сравнению с тринадца
тью менее успешными корпорациями, также 
включенными в исследование. 

Эти результаты не отвергают идеи тех, 
кто говорит о появлении работника с порт
фолио. Уменьшение размеров организаций -

реальность, которая бросает на рынок тру
да много тысяч работников, считавших, что 
они имеют пожизненное место работы. Чтобы 
найти работу снова, им, возможно, придется 
развить и разнообразить свои навыки. Мно
гие, в особенности люди постарше, могуr уже 
никогда не найти место работы, сравнимое 
с предыдущим, а возможно, и вовсе не найти 
оплачиваемую работу. 

Уменьшается ли важность 
работы? 

Длительная безработица, боязнь потерять ра
боту, уменьшение компаний, карьеры благо
даря наличию портфолио, работа непалвый 
трудовой день, гибкие модели трудовой за
нятости, совместная работа в одной должно
сти... Кажется, что более чем когда бы то 
ни бьmо работа людей огранизована нестан
дартно или вообще не оплачивается! Возмож
но, пришло время переосмыслить природу ра
боты и в особенности того господствующего 
места, которая она часто занимает в жизни 
людей. 

Поскольку мы настолько сильно ассоци
ируем •работу·> с <•оплачиваемой трудовой за
нятостью·>, иногда трудно увидеть, какие дру
гие возможности могуr существовать помимо 
этой. Французский социолог и социальный 
критик Андре Горз - аналитик, который утвер
ждал, что в будущем работа будет занимать все 
меньшее и меньшее место в человеческой жиз
ни. Горз основывает свои взгляды на крити
ческой 011енке трудон Маркса. Маркс считал, 
что рабочий класс, к которому якобы будет 
принадлежать все большее и большее число 
людей, приведет к революции, которая вызо
вет появление более гуманого типа общества, 
где работа будет одним из центральных удо
вольствий жизни. Хотя Горз и придерживается 
левых взглядов, он не согласен с этим. Вме
сто того чтобы стать, как предположил Маркс, 
крупнейшей группировкой в обществе и при
вести к успешной революции, рабочий класс 
на деле уменьшается. <•Синие воротнички·> се
годня стали среди трудовых ресурсов мень
шинством, численность которого продолжает 
падать. 

С точки зрения Горза, более не имеет 
смысла считать, что рабочие захватят пред
приятия, частью которых они являются, а уж 
тем более завоюют власть над государством. 
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Не существует реальной надежды на преобра
зование природы оплачиваемой работы, по
скольку она организована согласно техниче
ским соображениям, неизбежным для дости
жения эффективности какой-либо экономики. 
По словам Горза, <•смысл сейчас состоит в осво
бождении человека от работы·> (Gorz 1982, 
67). Это особенно необходимо там, где·работа 
организована по принципам тейлоризма или 
в чем-то ином является удручающей и скучной. 

Рост безработицы, а также распростране
ние частичной занятости, как утверждает Горз, 
уже создали так называемый <·не-класс не-не
рабочих• параллельна с теми, чья трудовая за
нятость стабильна. На самом деле к этому <•не
классу·> принадлежит большинство людей, по
скольку доля населения, занятого на стабильно 
оплачиваемых работах, в любой отдельно взя
тый момент относительно невелика, - если 
мы исключим молодежь, пенсионеров, боль
ных и домохозяек, а также людей, которые 
заняты неполный трудовой день или являются 
безработными. Распространение информаци
онных технологий, как считает Горз, будет 
и далее уменьшать количество предлагаемых 
рабочих мест. Результатом, вероятно, будет пе
реход к отрицанию <•продуктивистского·> миро
воззрения, свойственного западному обществу, 
в котором делается ставка на богатство, эко
номический рост и материальные предметы. 
Разнообразный образ жизни вне сферы по
стоянной, оплачиваемой работы будет вести 
в блпжайшие I'ады большинство населения. 

Согласно Горзу, мы двпжемся по направ
лению к <•двойному обществу•. В одном секторе 

производство и политическая администрация 
будут организованы так, чтобы максимально 
увеличить их эффсю·ивность. Другой сеh'Тар 
будет сферой, в которой индивиды будут за
ниматься разнообразными не относящимися 
к работе делами, приносящими удовольствие 
и чувство личного удовлетворения. Вероятно, 
все большее число людей будут заниматься 
шюнирование.м жизни, согласно которому они 
будут распределять р:fзличные виды работы 
на разных жизненных этапах. 

Насколько обоснованна эта точка зре
ния? Тот факт, что в индустриальных странах 
происходят важные изменения в характере 
и организации работы, не подлежит ника
кому сомнению. Кажется вероятным, что все 
большее число людей в будущем разочаруют
ся В <•ПрОдуктИВИЗМе•> - упоре На ПОСТОЯННЫЙ 
экономический рост и накоплении материаль
ных благ. Безусловно важно, как полагает Горз, 
не воспринимать трудовую занятость только 
лишь в негативном свете, но видеть, что она 
дает возможность людям учитывать их инте
ресы и развивать таланты. Однако, по крайней 
мере, до сих пор прогресс в этом направлении 
был невелик; по-видимому, мы далеки от вооб
ражаемой Горзам ситуации. По мере того, как 
женщины требуют дать им больше возмож
ностей работы, наблюдалось не уменьшение, 
а рост числа людей, активно заинтересован
ных в получении оплачиваемого рабочего ме
ста. Оплачиваемая работа остается для многих 
ключевым способом для получения матери
альных ресурсов, требуемых для поддержания 
благополучия в разных областях жизни. 

Краткое содержание 

1. Работа есть выполнение заданий, связанных с затратой умственных и физических усилий, 
целью которых является производство товаров или услуг, удовлетворяющих человеческие 
потребности. Многие важные типы работы, например, работа по дому или на обществен
ных началах, не оплачиваются. Профессиональная деятельность - это работа, которая 
выполняется в обмен за регулярную заработную плату. Во всех культурах работа является 
основой экономической системы. 

2. В системе профессиональной занятости в течение ХХ в. происходили значительные из
менения. Особенно важным является относительный подъем профессий, не связанных 
с физическим трудом, за счет уменьшения тех, которые с ним связаны. Многие люди 
сегодня считают, что мы являемся свидетелями перехода от индустриальной экономики 
к экономике знания, в которой идеи, информация и различные формы знания поддержи
вают экономический рост. 

3. Отличительной характеристикой экономической системы современных обществ является 
развитие весьма сложной и разнообразной системы разделения труда. Разделение труда-
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это разделение работы на различные виды деятельности, требующие профессиональной 
специализации. Одним из результатов этого является экономическая взаимозависимость: 
все мы зависим друг от друга для поддержания нашего существования. 

4. Промышленное производство стало более эффективным после введения тейлоризма, или 
научного менеджмента - теории, согласно которой все промышленные процессы могут 
быть разделены на простые задания, которые можно рассчитать по времени и орга
низовать. Фордизм расширил принципы научного менеджмента для массового спроса, 
связанного с рынками товаров массового производства. Фордизм и тейлоризм можно 
считать системами с низким доверием, которые увеличивают отчуждение работников. 
Система с высоким доверием позволяет работникам контролировать темп и содержание 
их работы. 

5. В последние годы во многих индустриальных странах фордиетекие методы заменялись 
более гибкими способами работы. Термин «постфордизм» употребляется некоторыми 
для описания настоящего периода экономического производства, в котором для удо
влетворения нужд рынка, требующего разнообразных товаров, выполняемых на заказ, 
максимально увеличиваются гибкость и инновации. Гибкая специализация, коллективная 
работа и «разносторонность умений» являются тремя популярными постфордистскими 
тактиками. 

б. На характер женской трудовой деятельности очень повлияло отделение работы от дома. 
Сфера оплачиваемой работы традиционно ассоциировалась с мужчинами, хотя гораздо 
большее число женщин сегодня заняты оплачиваемым трудом, нежели несколько десяти
летий назад. Однако женщины продолжают сталкиваться с неравенством на рынке труда. 
Профессиональная гендерная сегрегация - обстоятельство, при котором мужчины и жен
щины сконцентрированы на различных видах работы; многие «Женские» рабочие места 
принадлежат низкооплачиваемым категориям профессий. Женщин также большинство 
среди лиц, работающих неполный рабочий день, хотя существуют различные объяснения 
того, почему ситуация сложилась именно таким образом. Гендерная разница в заработной 
плате определяет тот факт, что, в среднем, женщины за свою жизнь зарабатывают меньше, 
чем мужчины, обладающие той же квалификацией. 

7. Домашнее разделение труда - это то, каким образом распределяются обязанности 
между членами одной семьи. Несмотря на большое количество женщин на оплачиваемых 
рабочих местах, женщины по-прежнему выполняют основную часть неоплачиваемой 
работы, которая в основном состоит из воспитания детей и ведения домашнего хозяйства. 
Однако эта модель может меняться; мужчины больше участвуют в работе по дому, чем 
раньше, особенно среди молодых пар. 

8. Преобразования в сфере работы и изменения в семейных структурах накладываются 
друг на друга, принося с собой новые проблемы поддержания баланса между работой 
и семьей. Служащие работают большее количество часов, чем раньше, и имеют меньше 
времени на общение с семьей или на отдых. Нагрузка особенно велика для работающих 
матерей. Некоторые компании проводят «просемейную» политику организации работы, 
куда входят гибкий рабочий график, совместное пребывание на одной должности, работу 
на дому и декретный отпуск, чтобы помочь работающим семьям сохранить баланс между 
профессиональной и частной жизнями. 

9. Безработица - это проблема, которая регулярно беспокоит индустриальные страны. 
Поскольку работа - структурирующий элемент частной жизни, опыт безработицы часто 
является психологически дезориентирующим. 

10. Последствия боязни потерять рабо:гу могут быть такими же пагубными, как и сам опыт 
безработицы. Боязнь потерять работу - это мрачные опасения служащего относительно 
будущей стабильности своей должности и своей роли на рабочем месте. Боязнь потерять 
работу широко распространилась среди представителей среднего класса, хотя существует 
мнение, что тревога, связанная с боязнью потерять работу, весьма преувеличена. 

11. Некоторые говорят о «конце карьеры» и появлению работника с портфолио, т. е. работника, 
у которого есть «портфолио» различных навыков и который с готовностью сможет 
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nереходить от одной работы к другой. Такие работники в самом деле существуют, но для 
многих работников «гибкость» скорее будет ассоциироваться с плохо оnлачиваемыми 
работами, не имеющими значительных персnектин карьерного роста. 

12. В данный момент nроисходят значительные изменения в характере и организации работы, 
которые, по всей видимости, станут еще более важными в будущем. Тем не менее, 
оnлачиваемая работа для многих остается ключевым сnособом получения· ресурсов, 
необходимых для nоддержания благоnолучия в разных областях жизни. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Почему жизнь Рико так сильно отличается от жизни Энрико? 

2. Смогли бы современные общества функционировать без разделения труда? 

3. Почему некоторые виды деятельности считаются работой, а некоторые - нет? 

4. Если тейлоризм и фордизм были столь эффективны, почему же в последнее время 
наблюдается их спад? 

5. Что такое <•проблема совмещения работы и семьи·> и что можно сделать, чтобы решить ее? 

6. Если бы вы бьmи работником с портфолио, было бы в вашем портфолио достаточно 
квалификаций, чтобы вы могли продолжать работу? 
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ГЛАВА 

14 ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Восточный Тимор расположен в восточ
ной части острова Тимор, который находит
ся между Индонезией и Австралией. Это не
большая территория, по размеру лишь слегка 
превышающая половину Уэльса. У Восточного 
Тимора есть общая граница с Западным Ти
мором, который является частью Индонезии. 
В свое время это бьша португальская колония. 
Когда португальцы покинули эту территорию 
в 1975 г., туда вторглись индонезийцы и захва
тили э1у землю. Во время оккупации погибло 
множество людей: возможно, не менее 200 000, 
т. е. одна треть исконного населения. 

Движения протеста в Восточном Тиморе 
стремнлись добиться независимости и демо
кратии в стране, но долгие годы они были 
безуспешны. Многие активисты бьши заклю
чены в тюрьмы, других подвергали пыткам нли 
казнили. Тем не менее, движение за самоопре
деление в Восточном Тиморе скорее крепло, 
чем утихало, и Восточный Тимор привлек к се
бе внимание международной общественности. 

Президент Индонезии Сухарто, важней
шая фигура в деле подавления Восточного 
Тимора, бьш свергнут в ходе студенческих де
монстраций в мае 1999 г. На референдуме 
в августе того же года подавляющее боль
шинство восточных тиморцев проголосовало 
за независимость от Индонезии. Индонезий
ская армия ответила жестокими расправами, 
заставив сотни тысяч жителей покинуть страну 
под дулом пистолета. Тем не менее, восточные 
тиморцы добились своей независимости в ок
тябре 1999 г. Войска ООН были посланы туда, 
чтобы защитить людей и обеспечить переход 
к самоуправлению и демократии. 

Сколь успешным будет этот переход, по
ка остается неясным. Но силы, питающие 
стремление к независимости - национализм 
и желание иметь демократическое правитель
ство, - безусловно, являются очень влил-

тельными в сегодняшнем мире. Они высту
пают практически везде. Во многих угол
ках света продемократическим движениям уда
лось успешно свергнуть авторитарные режи
мы. В бывшем СССР и Восточной Европе 
подобными движениями был свергнут ком
мунизм. Демократические формы правления 
были также за последние несколько лет уста
новлены в большей части Латинской Америки 
и в некоторых странах Африки и Азии. Де
мократические правительства существуют зна
чителыю более продолжительное время в За
падной Европе, Северной Америке, Австралии 
и Новой Зеландии. 

Правительство, политика 
и власть 

Как и очень многие аспекты современных об
ществ, сфера правления и политики подверга
ется капитальным изменениям. Правление -
это регулярное проведение законов, устано
вок, решений и государственных дел офици
альными лицами, входящими в политический 
аппарат. Политика касается средств, с по
мощью которых власть применяется в целях 
влияния на размах и содержание правитель
ственной деятельности. Сфера по.литическ.ого 
может выходить далеко за пределы самих го
сударственных институтов. 

Изучение власти необыкновенно важно 
для социологии. Власть - это способность 
отдельных индивидов или групп людей заста
вить других считаться с их интересами нли 
проблемами даже при оказании окружающи
ми сопротивления. Иногда это подразумева
ет прямое применение снлы, как, например, 
яростное сопротивление индонезийских вла
стей демократическому движению в Восточ
ном Тим о ре. Власть является неоrьемлемой ча-
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стью практически всех общественных взаимо
отношений, вЮiючая отношения между рабо
тодателем и работником. В этой главе рассмат
ривается более узкий аспект власти, а именно 
власть государственная. В этой форме она 
практически всегда сопровождается идеологи
ями, которые используются для оправдания 
действий власть имуших. Например, приме
невис индонезийсКИJ\1 правительством силы 
против продемократического движения в Во
сточном Тимаре было защитой территориаль
ной целостности Индонезии от регионального 
движения за независимость. 

Законная власть - это легитимное при
меневне власти правительством. Легитим
ность означает, что те, кто находится под за
конной властью векоего правительства, согла
шаются с ним. Таким образом, просто власть 
отличается от законной власти. Когда про
демократические демонстрации в Восточном 
Тимаре набрали снлу и правительство ответи
ло на это заЮiючением в тюрьмы и убийством 
активистов, это было применением власти, 
но таiGКе и указанием на то, что правитель
ство потеряло власть законную. 

Концепция государства 

Государство существует там, ще есть полити
ческий аппарат управления (такие институrы, 
как парламсит нли конгресс, а таiGКе чинов
ники государственных служб), управляющий 
данной территорией, законная власть кото
рого подкреплена законодательством и спо
собностыо применять военную силу для осу
ществления своей политики. Все современные 
общества являются националыiыми государ
ствами, т. е. такими государствами, в которых 
подавляющее большинство населения являют
ся гражданами, считающими себя частью еди
ной нации. Национальные государства возни
кали в различные времена в разных точках 
планеты (например, США в 1776 1: и Чешская 
Республика в 1993 г.). Их основные харак
теристики разительно отличаются от неинду
стриальных или традиционных цивилизаций, 
которые описаны во второй главе (<·Культура 
и общество·>): 

• Суверенитет. Территории традиционных 
государств всеща были плохо опреде
лены; уровень контроля, находившийся 
в руках центрального правительства, был 
довольно слаб. Понятие суверенитет, оз
начающее, что правительство обладает 

законной властью на территории с чет
кой границей, внуrри которой оно яв
ляеl'СЯ высшим органом власти, не име
ло большого значения. По контрасту, все 
национальные государства являются го
сударствами суверенными. 

• Гражданство. В традиционных государ
ствах большинство населения, которым 
правил король или император, проявля
ло мало знаний нли интереса по отно
шению к тем, кrо правил им. Не было 
у него и никаких политических прав 
или влияния. Как правило, только выс
шие Юiассы или наиболее благосостоя
тельные группы людей чувствовали себя 
в какой-то мере причастными к поли
тическому сообществу. В противополож
ность этому, в современных обществах 
большинство людей, живутих в преде
лах границ той нли иной политической 
системы, являются гражданами, которые 
имеют общие права и обязанности и ко
торые считают себя частью нации. Хотя . 
сушествует ряд политических беженцев 
нли людей <•без государства·>, практиче
ски каждый в сегодняшнем мире являет
ся членом определенного национально
политического строя. 

• HaцuoнaлuЗJrt. Национальные государства 
ассоциируются с подъемом национализ
ма, который можно определить как систе
му верований и символов, выражающую 
ощушение причастности к единому поли
тическому сообществу. Так, индивиды ис
пытьшают чувство гордости и сопричаст
ности оттого, что являются британцами, 
американцами, канадцами нли русскими. 
Это те чувства, которые побуднли во
сточных тиморцев добиваться своей не
зависимости. Вероятно, люди всегда чув
ствовали идентификацию с социальными 
группами в той или иной форме - будь 
то семья, деревня или религиозная общи
на. Национализм, однако, появнлся толь
ко лишь с развитием современного госу
дарства. Это основная форма выражения 
чувства идентификации с определенным 
суверенным сообществом. Мы исследуем 
феномен национализма более подробно 
в заЮiючительной части данной главы. 

Обсудив некоторые из наиболее важных ха
рактеристик современных государств, рас
смотрим теперь основные типы политических 
систем, которые в них сушествуют. 
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Типы политического 
правпения 

На протяжении человеческой истории обще
ства имели различные политические систе
мы. Даже сегодня, в начале XXI в., страны 
мира продолжают организовываться согласно 
различным моделям и конфиrурациям. Хотя 
сейчас большинство обществ называют се
бя демократическими, т. е. такими, которые 
управляются народом, другие формы полити
ческого правпения продолжают существовать. 
В этом разделе мы рассмотрим три основных 
типа политических систем: монархию, либе
ральную демократию и авторитаризм. 

Монархия 
Монархия - это политическая система, воз
главляемая одним человеком, власть которого 
передается внуrри одной семьи от поколе
ния к поколению. В древности и в средние 
века монархии были популярны во многих 
областях мира, от Азии и Европы до частей 
Африки, и королевские семьи правили сво
ими «Подданными·> на основании традиции 
и божественного права. Полномочие монар
хий легитимизируется скорее силой обычая, 
нежели закона. 

Хотя некоторые современные государ
ства, такие как Великобритания и Бельгия, 
до сих пор имеют монархов, последние стали 
немнагим более чем условными главами го
сударств. Монархи мо1уr продолжать выпол
нять некоторые символические обязанности 
и быть главной национальной особенностью, 
но они редко влияют на ход политических со
бытий. В небольшом количестве стран, таких 
как Саудовская Аравия, Иордания и Марокко, 
монархи по-прежнему обладают определен
ной степенью контроля над правительством. 
Наиболее распространены, однако, конститу
ционные монархи, такие, например, как ко
ролева Велшюбританшr, король Швеции, или 
даже император Японии, чья власть в действи
тельности строго ограничена конституцией, 
которая наделяет полномочиями представите
лей, избранных народом. 

Подавляющее большинство современных 
государств являются республиканскими, т. е. 
не имеющими короля или королевы. Прак
тически все они, включая конституционные 
монархии, провозглашают себя приверженца
ми демократии. 

Демократия 
Слово <•демократия·> происходит от греческо
го термина demokratia, составными частями 
которого являются demos (<·народ·>) и kratos 
(травление·>). Демократия в широком смыс
ле слова, следовательно, есть политическая си
стема, при которой правит народ, а не монар
хи или аристократия. Звучит вполне просто, 
по это не так (см. врезку на с. 374). Демокра
тическое правпение принимало совершенно 
различные формы в разные периоды време
ни и в различных обществах, в зависимости 
от того, как эта концепция интерпретирова
лась. Например, слово <·народ·> понимали по
разному: как владельцев собственности, как бе
лых мужчин, как образованных мужчин, про
сто мужчин и как взрослых мужчип и женщин. 
В некоторых обществах официально принятая 
версия демократии ограничена сферой поли
тики, тогда как в иных она распространяется 
и на другие аспекты общественной жизни. 

Форма, которую принимает демократия 
в определенном контексте, во многом зависит 
от того, как понимаются ее ценности и цели 
и каким из них отдается предпочтение. Де
мократия в целом считается политической си
стемой, наиболее пригодной для установления 
политического равенства, защиты свобод, об
щественных интересов, для выполнения нужд 
граждан, содействия моральному саморазви
тию и обеспечения эффективного принятия 
решений, принимающих во внимания всеоб
щие интересы (Held 1996). Значение, кото
рое придается каждой из вышеперечисленных 
целей, может повлиять на то, считается ли 
демократия в первую очередь формой народ
ной власти (самоуправление и саморегулиро
вание) или же она понимается как основа для 
поддержки принятия решений другими (на
пример, группой избранных представителей). 

Совместное демократическое правпение 
При так называемом совместном демократи
ческом правлении (или прямой демократии) 
решения принимаютел совместно теми, кого 
это непосредственно касается. Это оригиналь
ный тип демократии, который практиковался 
в древней Греции. Те, кто являлись гражда
нами, а именно скромное меньшинство, ре
гулярно собирались, чтобы обсуждать насущ
ные проблемы жизни и принимать по ним 
решения. Совместное демократическое прав
пение имеет весьма ограниченное значение 
в современных обществах, где политическими 
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Исследуя демократию: что же составляет «nравпение народа»? 

Идея в основе демократии достаточно ясна -

народ должен отвечать за правпение над собой 
в условиях политического рав.енства, а не нахо
диться под властью верхушки лидеров, которые 
ему не подотчетны. Но если присмотреться по
ближе, становится не совсем ясно, что же озна
чает находиться под «nравлением народа». Как 
отметил Дэвид Хелд. воnросы могут быть nостав
лены к каждой части этой фразы (Held 1996}. 

«Народ» 

• Кто есть народ? 
• Какой тип участия ему дозволяется? 
• Какие условия считаются благотворнЫми 

для участия? 

(<Правnение» 

• Сколь широки или узки должны быть грани
цы правления? Должны ли они быть ограни
чены, например, сферой nравления, или же 
возможна демократия в других областях. 
например индустриальная демократия? 

• Может ли правпение охватить повседнев
ные административные решения, кото
рые должны приниматься правительства
ми, или же оно должно относиться только 
к важным политическим решениям? 

правами облечена основная масса населения, 
и было бы просто невозможно всем активно 
участвовать в принятии всех решений, кото
рые их касаются. 

Однако некоторые аспекты прямой де
мократии играют определенную роль в со
временных обществах. Небольшие общины 
в Новой Англии, на северо-востоке США, про
должают традиционную практику ежегодных 
<•городских собраний·•. В эти специально от
веденные дни все жители города собирают
ся вместе, чтобы обсудить насущные нужды 
и проголосовать по тем вопросам местного 
значения, которые не подпадают под юрис
дикцию правительства штата или федераль
ного правительства. Другой пример прямой 
демократии - это проведение референдумов, 
где люди высказывают свои мнения по опре
деленному вопросу. Прямой опрос большого 
количества людей становится возможным бла
годаря упрощению проблемы до одного-двух 
вопросов, на которые необходимо получить 
ответ. Референдумы регулярно используются 

«Правnение кого-то» 

• Все ли должны nодчиняться правлению на
рода? В чем заключается обязательство 
и возможно ли несогласие? 

• Должна ли часть народа действовать вне 
закона, если эта часть считает существую
щие законы несправедливыми? 

• При каких обстоятельствах, если таковые 
вообще возможны, демократические nра
вительства должны nрименять силу против 
тех, кто не согласен с их nолитикой? 

Как отмечает Хелд. дебаты о «правлении наро
да» расnространяются за nределы этих основных 
воnросов. Существуют различные точки зрения 
на условия, необходимые для успешного суще
ствования демократии. Может ли демократия 
поддерживаться во времена войны или граждан
ского кризиса? Необходимо ли демократическо
му обществу быть в основной массе образован
ным или обладать оnределенным материальным 
достатком? Не существует единого взгляда на эти 
фундаментальные аспекты демократии, а тем бо· 
лее на многие новые вопросы, возникающие 
в ходе стремительного процесса глобализации 
и социальных изменений. Сегодня демократия 
остается важным, но спорным предметом, срод
ни тому, как это и было в течение столетий. 

на национальном уровне в ряде стран Европы, 
чтобы принять важные политические реше
ния, такие как, например, вступление в Евро
пейский валютный союз (ЕВС). Референдумы 
также использовались, чтобы решить спорные 
вопросы об отделении этнических национа
листически настроенных регионов, таких как 
Квебек, в основном франкоговорящей провин
ции Канады. 

Представительная демократия 
Практика показывает, что совместное демо
кратическое правление в большом масшта

бе является недостаточно гибкой, кроме осо
бых случаев, таких как специальный референ
дум. Сегодня более распространена предста
вительная демократия, т. е. политические си
стемы, в рамках которых решения, касающи
еся какой-то общины, принимаютел не всеми 
ее членами, а людьми, специально избран
ными для этой цели. В области националь
ного управления, представительная демокра
тия принимает форму выборов в конгрессы, 
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парламенты или аналогичные национальные 
органы. Представительная демократия таюке 
существует на других уровнях там, где при
нимаются коллективные решения, например, 
в провинциях или штатах внуrри общенацио
нальной общины, в больших городах, округах, 
небольших городках и других регионах. Мно
гие крупные организации предпочитают вести 
свои дела, используя представительную демо
кратию, выбирая небольшой исполнительный 
комитет, который будет принимать важнейшие 
решения. 

Страны, в которых избиратели могут вы
бирать между двумя и более партиями и где 
большинство взрослого населения обладает 
избирательным правом, обычно называются 
либеральными деl\юкратиями. Великобрита
ния и все остальные страны Западной Европы, 
США, Япония, Австралия и Новая Зеландия -
все эти страны попадают в эту категорию. 
Некоторые страны Третьего мира, такие как 
Индия, тоже имеют либерально-демократиче
скую систему. Совсем недавно к этому списку 
прибавились страны центральной и восточ
ной Европы и бывший СССР, которые шли 
к демократии со времен падения коммуни
стического правления более десяти лет назад. 
Либеральная демократия еще не вполне уста
новилась в некоторых из этих стран, таких как 
бывшие республики Центральной Азии, Юго
славия и даже Россия. В других странах, та
ких как Польша, Чешская Республика, Венгрия 
и страны Балтии, демократия, по-видимому, 
хорошо закрепилась. 

Авторитаризм 
Если демократия поощряет активное участие 
граждан в политических делах, то в автори· 
тарных государствах народное участие отри
цается или сильно сокращается. В таких обще
ствах нужды и интересы государства являют
ся приоритетными, по сравнению с нуждами 
обычных граждан, и не создано легального 
механизма оппозиции правительству или от
странения того или иного лидера от власти. 

Авторитарные правительства существуют 
сегодня во многих странах, некоторые из них 
называют себя демократическими. Ирак, под 
властью Саддама Хуссейна, является примерам 
авторитарного государства, где несогласие по
давляется и, несомненно, большая часть наци
ональных ресурсов перенаправляется на благо 
элиты. Мощные монархии Саудовской Аравии 

и Кувейта, а таюке руководство Мьянмы (Бир
мы), строго ограничивают гражданские сво
боды граждан и лишают их значительного 
участия в государственных делах. 

Азиатская страна Сингапур часто приво
дится как пример так называемого <•мягкого 
авторитаризма·>. Причина этому - правление 
Партии народного действия, которая жестко 
держит власть в своих руках, но при этом 
обеспечивает высокий уровень жизни своих 
граждан, участвуя практически во всех ас
пектах жизни общества. Сингапур известен 
своей безопасностью, гражданским порядком 
и общественной вовлеченностью всех граж
дан. Хотя недавний экономический спад, без
условно, повлиял на жизнь страны, экономика 
Сингапура бурно развивается, на улицах чи
сто, люди работают и бедности практически 
не существует. Даже небольшие нарушения, 
такие как разбрасывание мусора или курение 
в общественных местах, облагаются большими 
штрафами; полиция обладает огромной вла
стью при задержании граждан по подозрению 
в тех или иных нарушениях. Несмотря на та
кой явный контроль, народ очень доволен 
своим правительством и социальные неравен
ства минимальны по сравнению со многими 
другими странами. Хотя Сингапуру, возможно, 
и не хватает демократических свобод, вер
сия авторитаризма в этой стране значительно 
отличается от тех, что присуши более дикта
торским режимам. 

Глобальное распространение 
либеральной демократии 

В середине 1970-х п: более двух третей всех 
обществ в мире могли считаться авторитарны
ми. С того времени ситуация сильно измени
лась - сегодня менее одной трети обществ ав
торитарны по своей сути. Демократия больше 
не сконцентрирована в основном лишь в за
падных странах; сейчас она поддерживается, 
во всяком случае в принципе, как наиболее же
ланная форма правления во многих регионах 
мира. Как отметил Дэвид Хелд, <·демократия 
стала фундаментальным стандартом политиче
ской легитимности нашей эпохи·> (Held 1996). 

В этом разделе мы рассмотрим глобаль
ное распространение либеральной демокра
тии и предложим несколько возможных объ
яснений ее популярности. Затем мы перейдем 
к обсуждению основных проблем, с которыми 
демократия сталкивается в современном мире. 
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Падение коммунизма 

В течение долгого времени политические си
стемы мира делились на либеральную демо
кратию и коммунизм - такой, который су
ществовал в бывшем Советском Союзе и во
сточной Европе (и который до сих пор су
ществует в Китае и некоторых друтих стра
нах). Большую часть ХХ в. значительная часть 
мирового населения жила при политических 
системах, коммунистических или социалисти
ческих по своей ориентации. Те сто лет, что 
прошли после смерти Маркса в 1883 г., каза
лось, подтверждали его прогноз о распростра
нении социализма и о революциях рабочих 
по всему миру. 

ДоnолнитеЛьн6\1�)1оррм мире ,цен�ра�11зо�:j 
ваннЫх эко.номи'к1�.fоветскоrо · блака:ё,.,/�1раЗ- ·• 

· дeJJ . «ПервЫй: Втор,Qй�·JИ•ТретИ'й миры>�i\-'наi 
·с: 4б.:..4в. · :·у,� · ·· · {'f;1T• • 

Коммунистические государства считали 
себя демократическими, хотя системы в этих 
странах разительно отличались от того, что 
понимали под демократией люди на Западе. 
Коммунизм бьш по сути системой правле
ния одной партии. Избирателям предостав
лялея выбор не между различными партиями, 
а между различными кандидатами от одной 
и той же партии - Коммунистической; часто 
вьщвигался всего лишь один кандидат. Реаль
ного выбора как такового не существовало. 
Коммунистическая партия была, бесспорно, 
доминирующей властью в обществах совет
ского типа: она контролировала не только 
политическую систему, но и экономику. 

Практически все на Западе, от опытных 
ученых до обычных граждан, полагали, что 
коммунистические системы укоревились глу
боко и стали перманентной частью миро
вой политики. Немногие, если таковые бы
ли вообще, предсказывали тот драматический 
ход событий, который начал разворачиваться 
в 1989-м, когда рушился один коммунистиче
ский режим за друтим в целой серии •бар
хатных революций•. То, что казалось твердой 
и широко припятой системой власти по всей 
Восточной Европе, было свергнуто практиче
ски в одночасье. Коммунисты теряли власть 
со все увеличивающейся скоростью в странах, 
где они господствовали более полувека: Вен
грии, Польше, Болгарии, Восточной Германии, 
Чехасловакии и Румынии. В итоге Коммуни
стическая партия и в самом Советском Сою-

зе потеряла контроль над властью. Когда 15 
республик, входивших в состав СССР, заяви
ли о своей независимости в 1991 г., Миха
ил IЬрбачев, последний советский лидер, стал 
<•президентом без государства·>. 

После падения Советского Союза процесс 
демократизации продолжал распространяться. 
Даже в некоторых наиболее авторитарных го
сударствах мира можно найти признаки де
мократизации. В Иране, самом агрессивном 
мусульманском государстве мира, народное 
недовольство могущественными муллами (ре
лигиозными лидерами) ведет к пробным ша
гам по направлению к реформе на некоторых 
уровнях правления. Президента Ирана Мухам
меда Хатами сравнивали с Михаилом Горбаче
вым как лидера, который понимает, что если 
народное стремление к демократии не будет 
принято во внимание, это станет причиной 
развала самой системы. В Китае, где живет 
примерно пятая часть всего населения зем
ного шара, коммунистическое правительство 
сталкивается с большим давлением в сторо
ну демократизации. Тысячи людей остаются 
в заключении за мирное выражение своего 
желания демократии. Но все равно существу
ют группы, активно борющиеся за переход 
к демократической системе, им противостоит 
коммунистическое правительство. В послед
ние годы в друтих авторитарных государствах, 
таких как Мьянма, Индонезия и Малайзия так
же наблюдался рост демократических движе
ний. Некоторым из этих призывов к большим 
свободам бьш дан жестокий отпор. Тем не ме
нее, <·глобализация демократии• продолжается 
быстрыми темпами по всему миру. 

Эта общая тенденция к демократии не не
зыблема. Демократические политические об
щества, как известно, оказывались хрупкими 
и уязвимыми в различные моменты истории. 
Мы не должны считать, что демократизация -
процесс необратимый. Однако тот факт, что 
демократизация связана с более мощными си
лами глобализации, дает основание смотреть 
на будущее демократии с оптимизмом. 

Объясняя популярность 
либеральной демократии 

Почему же демократия стала столь популяр
ной? Одним из наиболее часто приводимых 
объяснений является следующее: друтие типы 
политической власти бьmи опробованы и об
манули ожидания, а демократия доказала, что 
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Триумф демократии: конец истории? 

Френсис Фукуяма - nисатель, имя которого 
стало синонимом выражения «конец истории», 
Концеnция конца истории базируется у Фукуя
мы на всемирном триумфе каnитализма и ли
беральной демократии. В связи с революциями 
1989 г. в Восточной Евроnе, расnадом Советско
го Союза и движением к многоnартийной де
мократии в других регионах, Фукуяма утвержда
ет, что идеологические битвы nрошлых времен 
окончены. Конец истории - это конец аль
тернаrив. Никто уже не защищает монархизм, 
и фашизм также является феноменом nрошло
го. То же и с коммунизмом, который долго яв
лялся основным соnерником заnадной демокра
тии. Каnитализм nобедил в своей долгой битве 
с социализмом, воnреки nредсказанию Маркса, 
и теперь у демократии нет соnерников. Мы до
стигли, утверждает Фукуяма, «конечной точки 
идеологической эволюции человечества и уни
версализации заnадной демократии как итого-

она является <•лучшей·> политической систе
мой (см. врезку на этой странице). Кажется, 
демократия действительно является лучшей 
формой политической организации, но од

, но лишь это не может адекватно объяснить 
недавние волны демократизации. 

Причины же этого лежат в социальных 
и экономических изменениях, обсуждаемых 
в данной книге. Во-первых, демократия обыч
но ассоциируется с рыночной экономикой, 
которая показала себя системой более эффек
тивной, нежели коммунизм, в ·производстве 
материальных ценностей. В качестве систе
мы экономического управления и планирова
ния коммунизм оказался неконкурентоспособ
ным и неэффективным. Во-вторых, чем боль
ше общественная деятельность глобализуется 
и на повседневную жизнь человека влияют со
бытия, происходящие где-то далеко, тем боль
ше люди начинают требовать информации 
о том, как ими управляют - и следовательно, 
требовать большей демократии. Dюбализация 
продвигает распространение идей и взглядов 
сквозь национальные границы и ведет к боль
шей активности граждан во многих регио
нах мира. 

В-третьих, существует влияние средств 
массовой информации, в особенности теле
видения и сети Интернет. На цепную реакцию 
по распространению демократии, вероятно, 

вой формы nравпения в человеческом обще· 
стве» (Fukuyama 1989). 

Работа Фукуямы вызвала ряд критических 
откликов, но в каком-то смысле она выделила 
основной феномен нашего времени. В настоя
щее время не существует значительного электо
рата или массового движения, способного nред
ставить формы экономической и nолитической 
организации помимо рыночной и либеральной 
демократии. Хотя сейчас ситуация и кажется 
таковой, история вряд ли остановилась в том 
смысле, что мы исчерnали все доступные нам 
альтернативы. Кто знает, какие новые формы 
экономического, nолитического и культурного 
nорядка могут nоявиться в будущем? Так же, как 
мудрецы ·средневековья не подозревали об ин
дустриальном обществе, которое nоявилось вме
сте с упадком феодализма, так и мы не можем 
в данный момент предвидеть, как изменится мир 
за ближайший век. 

очень повлияло то, что события в мире сегодня 
можно увидеть. С приходом новых телевизион
ных технологий, в особенности спутниковой 
и кабельной связи, правительства не могут 
установить контроль над тем, что видят их 
граждане. Как и в Китае, коммунистические 
партии Советского Союза и стран Восточной 
Европы раньше жестко контролировали те
леканалы, каждый из которых принадлежал 
государству и управлялся им. Но распростра
нение спутникового вещания открыло многим 
доступ к телепередачам с Запада, тем самым 
знакомя людей с иным взглядом на их жизнь 
и давая возможность определить степень прав
ды правительственной пропаганды. 

Растущая популярность Интернета усили
вает эту тенденцию, облегчая прямое общение 
между индивидами и группами людей по всему 
миру. Интернет и сложные телекоммуникаци
онные системы позволяют мгновенно пере
давать фото- и письменные материалы. Сего
дня мы живем в <•открытом информационном 
мире• - таком, в котором авторитарным пра
вительствам значительно труднее контролиро
вать поток информации (хотя многие до сих 
пор пытаются это сделать - см. врезку на 
этой странице). Эта тнформатизированная•> 
среда дает правительствам все меньше возмож
ностей полагаться на старые формы власти; 
она подрывает легитимность тех правительств, 
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Интернет и демократизация 
Интернет - это мощный двигатель демократи
зации. Он nерестуnает национальные и культур
ные границы, облегчает распространение идей 
по всему миру и nозволяет единомышленникам 
найти друг друга в царстве виртуального nро
странства. Все больше и больше людей в раз
ных странах мира регулярно выходят в сеть 
и считают ее важной составляющей своего обра
за жизни. Однако динамичное расnространение 
сети Интернет восnринимается nравительства
ми, в особенности авторитарными, как угроза; 
они осознают, что сетевая активность сnособна 
свергнуть государственную власть. Хотя Интер
нет находится в более или менее свободном 
достуnе в большинстве стран, некоторые госу
дарства начали nредnринимать шаги к ограниче
нию его исnользования гражданами. 

В Китае, к nримеру, число nользовате
лей сети увеличилось в четыре раза - с 2,1 
до 8,9 млн чел. - только лишь за 1999 г. 
Подсчитано, что количество китайских nользо
вателей будет ежегодно увеличиваться вдвое. 
В ответ на этот быстрый рост китайское nрави
тельство объявило ряд строгих nравил, заnре
щающих оnубликование «государственных тайн» 
в сети, заблокировало nрямые и косвенные лин
ки междУ местными китайскими и зарубежными 
веб-страницами и ввело систему веб-цензуры, 
чтобы отслеживать содержание новостей и дру-

правление которых основано на традицион
ном символизме или зависит от неоспоримого 
авторитета. В подобных условиях авторитар
ное правление идет вразрез с другими жиз
ненными установками, такими как гибкость 
и динамизм, необходимыми для участия в гло
бальной экономике высоких технологий. 

Парадокс демократии 

Поскольку либеральная демократия становит
ся столь широко распространенной, мы можем 
ожидать, что она работает весьма эффектив
но. Тем не менее, проблемы с демократией 
есть практически везде. <•Парадокс демокра
тию озадачивает: с одной стороны, демо
кратия распространяется по земному шару, 
но с другой стороны, в развитых демократи
ческих обществах с давними демократически
ми институтами высок уровень разочарования 
в демократических процессах. Проблемы с де
мократией есть даже в странах и регионах ее 
происхождения - в Великобритании, Европе 

гой информации, достуnной для обмена в сети 
Интернет. 

В глазах китайских коммунистических ли
деров, Интернет nредставляет собой оnасную 
угрозу национальной безоnасности, так как nоз
воляет оnпозиционным nолитическим груnnам 
координировать свои действия. В 1999 г., к nри
меру, тысячи сторонников Фалун Гонг (духовного 
движения, члены которого верят в то, что дыха
тельные уnражнения nродлевают жизнь) органи
зовались с помощью сети Интернет и собрались 
в Пекине на молчаливый nротест. Секретная ин
формация о вооруженных силах и технологиче
ских возможностях Китая была якобы оnублико
вана на китайских веб-страницах. Такие события 
дают nодтверждение китайскому nравительству, 
что Интернет - мощное средство связи, которое 
необходимо контролировать. 

Правительства других стран nришли к ана
логичным выводам. Правительпво Мьянмы объ
явило заnрет на расnространение по сети Интер
нет или по электронной nочте информацИи, «на
носящей ущерб nравительству». Малайзийские 
власти nотребовали, чтобы все интернет-кафе 
вели списки людей, исnользовавших их комnью
теры. В России местные Интернет-nровайдеры 
обязаны nрисоединиться к системе электронного 
мониторинга, которая ведется службой государ
ственной безоnасности. 

и США; например, как показывают опросы, все 
большее количество людей либо ведавольны 
существующей политической системой, либо 
выражают равнодушие по отношению к ней. 

Почему же многие недовольны именно 
той политической системой, которая, как ка
жется, сметает все на своем пути по миру? 
Ответы на эти вопросы, что любопытно, свя
заны с теми факторами, которые и помогли 
демократии распространиться, а именно с вли
янием новых коммуникационных технологий 
и с глобализацией общественной жизни. 

Как заметил американский социолог Дэ
ниел Белл, национальное правительство стало 
•слишком маленьким, чтобы ответить на важ
ные вопросы•>, такие как влияние всемирной 
экономической конкуренции или разрушение 
мировой окружающей средь!; при этом оно же 
стало <•слишком важным, чтобы разбирать
ся в мелких вопросах•, в проблемах, кото
рые касаются отдельных городов и регио
нов. У правительства, например, недостаточ-



Глобальное распространение либеральной демократии 379 

но власти над деятельностью больших биз
нес-корпораций, главных действующих лиц 
мировой экономики. Отдельная корпорация 
США может принять решение закрыть свои 
производственные заводы в Великобритании 
и построить вместо этого новую фабрику 
в Мексике, чтобы уменьшить затраты и бо
лее активно конкурировать с другими корпо
рациями. В результате тысячи рабочих Вели
кобритании остаются без работы. Они, ско
рее всего, захотят, чтобы правительство что
то предприняло по этому поводу, но нацио
нальные правительства не в состоянии кон
тролировать процессы, связанные с мировой 
экономикой. 

Граждане многих демократий не склон
ны доверять избранным ими представителям 
и приходят к выводу, что национальная поли
тика лишь ухудшает им жизнь. Растет цинич
ное отношение к политикам, которые делают 
заявления о своей способности предвидеть 
или контролировать глобальные проблемы, 
возникающие за пределами уровня националь
ного государства. Многие граждане осознают, 
что политики, по большому счету, не в силах 
повлиять на глобальные изменения, и в свя
зи с этим относятся к заявлениям об успехах 
с большим подозрением. Опросы обществен
ного мнения во многих западных странах 
выявляют, что восприятие гражданами того 
или иного политика, - серьезная проблема! 
Все растущее число граждан считает их ко
рыстными и не заботящимиен о проблемах, 
волнующих их электорат. 

Некоторые основания для такого заклю
чения получены из результатов двух недавних 
групповых исследований. По данным опро
сов, отношение к политикам среди молодых 
и среднего возраста британцев характеризу
ется цинизмом более, чем каким-либо дру
гим фактором. Среди группы лиц 1970 года 
рождения 44% считали, что политики занима
ются политической деятельностью ради соб
ственной выгоды. В группе тех, кто родился 
в 1958 г., 30 % согласились, что по большо
му счету неважно, какая политическая партия 
находится у власти, поскольку обычным граж
данам от этого мало прямой выгоды. Опросы 
выявили, что политический цинизм более яв
ствен среди тех, кто не имеет образования 
(ESRC 1997). 

Одновременно с уменьшением влияния 
правительств на глобальные проблемы поли
тические власти также отдалились от жизни 

большинства граждан. Многие граждане воз
мущаются тем, что решения, которые каса
ются их жизней, принимаютел далекими <•Се
рыми кардиналами·> - членами партий, груп
пировок, лоббистами и бюрократами. Одно
временно они могуг прийти к мнению, что 
правительство не способно разобраться в важ
ных местных проблемах, таких как преступ
ность и бездомность. В результате этого вера 
в правительство значительно понизилась, что, 
в свою очередь, влияет на желание людей 
участвовать в политическом процессе. 

Последствия <•эпохи открытой информа
ции·> чувствуются не только в тоталитарных 
государствах, но также и в демократических. 
Мы живем в мире, где граждане и прави
тельство имеют доступ практически к одной 
и той же информации. Даже демократические 
правительства долгое время полагались на не
которые <•недемократичные·> методы работы -
от коррупции и устройства на работу по про
текции до закулисных интриг и группиро
вок - которые теперь разоблачаются намного 
быстрее и чаще благодаря продвижениям в об
ласти информационных технологий. Некото
рые процессы, ранее остававшиеся скрытыми 
от глаз, теперь стали доступны и вызывают 
негодование и разочарование среди демокра
тического электората. Все чаще <•старые спосо
бы• ведения дел разрушаются и существующие 
политические стр)'Кlуры не мoryr более вос
приниматься как данность. 

Некоторые обозреватели сегодня жалуют
ся на то, что жители демократических стран 
стали апатичны и теряют интерес к поли
тическому процессу. Действительно, рейтинги 
голосований за последние десятилетия упали 
и количество членов в основных политиче
ских партиях тоже уменьшилось. Однако бы
ло бы ошибкой предполагать, что люди не за
интересованы и потеряли веру в демократию 
как таковую. Опросы общественного мнения 
показывают, что подавляющее большинство 
жителей демократических стран называют де
мократию своей предпочтительной формой 
правления. Более того, есть признаки, что ин
терес к политике на самом деле находится 
на подъеме, просто он направлен не на тради
ционную партийную политику. Членство в об
щественных группах и ассоциациях растет, 
и активисты направляют свои силы на созда
ние новых общественных движений, сосре
доточенных на решении отдельных проблем, 
таких как окружающая среда, права живот-
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ных, торговая политика и нераспространение 
ядерного Орf'ЖИЯ (см. с. 386). 

Какова же в таком случае судьба демокра
тии во времена, когда демократическое прав
лсние кажется неспособным справиться с ха
до�! событий? Некоторые обозреватели счита
ют, что с этим трудно что-либо сделать, что 
правительство не может и надеяться контро
лировать стремительные изменения, происхо
дящие вокруг нас, и что наиболее разумно бу
дет сократить роль правительства и допустить 
к руководству рыночные силы. Такой подход, 
однако, сомнителен. В нашем безудержном 
мире нам нужно бмьше, а не меньше власти 
правительства. Однако эффек1ивное правле
ние в нынешнюю эпоху требуст углубления 
демократии как на уровне государства, так 
и выше, и ниже его. 

Вскоре мы увидим, как некоторые из вы
шеперечисленных сил дают себя почувство
вать в политике Великобритании. Либераль
ная демократия по определению предполага
ет наличие нескольких политических партий. 
Прежде всего мы рассмотрим различные ти
пы политических систем, которые мшуг быть 
сгруппированы под общим ярлыком либераль
ной демократии. 

Политические партии 
и голосование в странах 

Запада 

Партийные системы 
Политической партией можно назвать орга
низацию, которая ориентирова1ц на достиже
ние законного контроля над правительством 
с помощью избирательного процесса. Суще
ствует множество типов партийной системы. 
Будет ли процветать двухпартийная система 
или же та, в которой партий больше двух, 
во многом зависит от природы избиратель
ных процедур в данной стране. Две партии 
обычно доминируют в политической системе 
там, где выборы основаны на принципс побе
дитель пмучает всё. Кандидат, который наби
рает наибольшее количество голосов в том или 
ином географическом избирательном округе, 
выигрывает местные выборы и представляет 
весь избирательный округ в парламенте. Там, 
где выборы построены по другому принци
пу, например, по принципу пропорционси�ьно
го представительства (при котором места 

в представительных органах распределяют
ся пропорционально количеству полученных 
голосов), двухпартийные системы встречают
ся реже. 

В западноевропейских странах встреча
ются различные типы партийной организа
ции, и не все из них присугствуют в политике 
Великобритании. Некоторые партии основаны 
на религиозной принадлежности, как, напри
мер, Социально-христианская партия (Parti So
cial Chretien) и Католическая народная партия 
(Katholieke Volkspartij) в Бельгии; некоторые 
партии являются этническими, представляю
щими особые национальные или языковые 
группы, такие как Шотландская национальная 
партия (Scottisl1 National Party) в Великобрита
нии или Шведская народная партия (Svenska 
Volkpartiet) в Финляндии; другие партии яв
ляются сельскими, представляющими интере
сы аграриев, например, Центральная партия 
(Centerpartiet) в Швеции или Швейцарская 
народная партия (Schweizerische Volkspartei) 
в Швейцарии; также существуют экологиче
ские партии, заботящиеся о вопросах окру
жающей среды, например, Партия зеленых 
в Германии. Во многих европейских странах 
есть также ультраправые националистические 
партии, которые враждебно относятся к им
мигрантам и иностранцам (см. ниже). 

Социалистические и лейбористские пар
тии формировали правительсша в тот или 
иной момент в большинстве западноевропей
ских стран со времен Второй мировой войны. 
До недавнего времени во всех этих странах 
существовали официально призванные ком
мунистические партии, некоторые из них бы
ли большими (например, в Италии, Франции 
и Испании). Учитывая перемены в Восточ
ной Европе, многие из них сегодня изме
нили свои названия. Существует множество 
консервативных партий (такие, как Республи
канская партия (Parti RepuЬ!icain) во Франции 
или Консервативная и Юнионистская партии 
(Conservative and Unionist Party) в Великобри
тании), а также <•центристских·>, занимающих 
<·середину·> между левыми и правыми (напри
мер, Либерально-демократическая партия (Lib
eral Democrats) в Великобритании). (Термин 
<·левые·> используется по отношению к ради
кальным или прогрессивным политическим 
группам; •правые• - к более консервативным 
группам.) 

. В некоторых странах лидер партии боль
шинства или же одной из партий, состоя-



Политические партии и голосование в странах Запада 381 

щих в коалиции, автоматически стааовится 
премьер-министром - главной политической 
фигурой страны. В других случаях (как, на
пример, в США) президеm выбирается от
дельно от партийных выборов в основные 
представительные органы. Едва ли хоть одна 
из избирательных систем в западных стра
нах является в точности такой же, как другие, 
и большинство из них сложнее, чем система, 
припятая в Великобритании. Примерам может 
послужить Германия. В этой стране члены бун
дестага (парламента) выбираются по системе, 
которая сочетает в себе приш�ип <·победитель 
получает всЬ и пршщип пропорционалыюго 
представительства. Половина членов бундес
тага выбирается в избирательных округах, где 
выигрывает кандидат, набравший наибольшее 
количество голосов. Остальные 50 % членов 
парламсита выбираются согласно нропорции 
голосов, которые они набирают в определен
ных региональных областях. Именно эта си
стема дала возможность Партии зеленых вы
играть места в парламеmе. Ограничение в 5% 

было установлено, чтобы предотвратить не
нужное размножение мелких партий - это та 
минималы1ая часть от общего количества го
лосов, которую должна набрать партия, чтобы 
получить представительство в парламенте. 

Системы с двумя доминирующими пар
тиями, как в Великобритании и США, обычно 
веду:г к тому, что большинство голосов от
дается парламентариям, придерживающимся 
умеренных взглядов, некой <•середины·>, и ис
ключают более радикальные взгляды. Партии 
в этих странах обычно 1\ультивируют имидж 
умеренности и иногда становятся столь похо
жими друг на друга, что декларируемые ими 
отличия едва заметны. Казалось бы, множе
ство интересов могло бы быть представлено 
каждой из партий, но довольно часто они сли
ваются в единую пресную программу со слабо 
выраженными установками. Многопартийные 
системы позволяют более прямо выражать раз
личные интересы и точки зрения и обеспе
чивают возможности для представления ради
кальной альтернативы, но с другой стороны, 
отдельно взятая партия имеет мало шансов 
получить большинство голосов. Это приводит 
к коалициям, которые могу:г страдать от неспо
собиости принимать решения из-за крупных 
внутренних конфликтов, или же к быстрой 
смене выборов и новых правительств, ни одно 
из которых не в состоянии оставаться у власти 

в течение длительного срока и от этого очень 
ограничено в своих действиях. 

«Ультраправые» партии в Европе 

Растущее неприятие иммиграции отразилось 
на политических победах правых партий в ря
де европейских стран. Наиболее драматичной 
была ситуация в Австрии, где Партия свободы, 
до недавнего времени возглавляемая Йоргом 
Хайдером, получила 27 % голосов на нацио
нальных выборах в октябре 1999 r: и вступила 
в коалиционное правительство с консерватив
ной Народной партией. Хайдер, в прошлом 
открыто превозносивший нацистскую толи
тику занятости·> и ветеранов гитлеровского СС, 
строил свою компанию на жесткой платфор
ме <·чрезмерной иммиграции·•, которая была, 
несомненно, антииммигрантской и антиевро
пейской. Хотя Австрия долгое время была 
одной из наиболее стабильных и процве
тающих стран Европы, идея Хайдера нашла 
отклик у многих избирателей. За последние 
десять лет Австрия приняла тысячи иммигран
тов из Восточной Европы и Балкан; на дан
ный момент иммигранты составляют около 
1 О% от общего населения. После объявления 
нового коалиционного правительства в фев
рале 2000 г. Вена была наводнена протестами; 
государства, также входящие в ЕС, объявили 
о своем намерении изолировать Австрию ди
пломатически, а Израиль отозвал своего посла 
из Вены. 

Следуя непосредственно за австрийски
ми выборами, ультраправая Народная партия 
в Швейцарии получила 23% голосов, что сде
лало ее самой мощной политической силой 
в стране. В Швейцарии, которая не являет
ся ни членом ЕС, ни членом ООН, каждый 
пятый житель - иммигрант. Народная пар
тия успешно мобилизовала антииммигрант
ские настроения среди населения и улучши
ла свое положение за счет призыва к уже
сточению законов о политическом убежище 
во время войны в Косове в первой половине 
1999 г. 

В других европейских странах ультра
правые партии имеют некоторую поддержку, 
но остаются на периферии. В Италии Ломбард
екая Лига имеет мощную подд;ержку избирате
лей на севере страны. Национальный Фроm 
Жана-Мари Л е Пена во Франции набрал целых 
15% голосов на выборах, базируясь на анти
иммигрантской платформе. Даже в скандинав
ских странах, долгое время бывших бастионом. 
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либерализма в отношении расовых вопросов, 
появились ультраправые группировки с ощу
тимой поддержкой. 

Многие иммиграционные организации 
и организации по борьбе за права челове
ка в Европе и по всему миру выразили бес
покойство по поводу того, что на их взгляд 
является нарождающейся волной расизма, свя
занной с поддержкой строительства так назы
ваемой •Европы-крепости·> (см. с. 247). И тем 
не менее, наблюдаются не только тенденции 
уменьшения терпимости, что показывает спад 
в ряде стран поддержки ультраправых пар
тий в период с 1994-1995 по 1999 rr. ЛИти
расистские организации получили заметное 
развитие во всех вышеупомянугых странах, 
и большинство правительств резко усилило 
меры по уменьшению дискриминации. 

Партии и голосование 
в Великобритании 

До XIX в. партии в Великобритании считались 
лишь временным методом, необходимым для 
мобилизации поддержки в отдельных случа
ях или кризисах. По мере того как партии 
развивались в более стабильные организации, 
они начали ассоциироваться с идеей о том, 
что поддержка руководства может приносить 
определенные блага. Членство в партии и пре
данность ей постепенно стали связаны с раз
личными формами покровительства, при ко
тором преданные получали вознаграждение 
в виде определенных должностей в новой ад
министрации. 

Большую часть ХХ в. две основные пар
тии (лейбористы и консерваторы) доминиро
вали на политической арене страны и по
литшш соперничества развилась с помощью 
сбора поддержки двух конкурирующих пра
вительственных команд, каждая из которых 
состоит из членов одной партии. 

Британская избирательная политика за 
последние двадцать с лишним лет сильно из
менилась. И лейбористы, и консерваторы на
ходятся под все большим давлением от умень
шения числа членов, сокращения ресурсов 
и потери поддержки избирателей. Партии лей
бористов удалось удачно перестроиться и вер
нугься к власти в 1997 г., в то время как 
у партии консерваторов продолжает наблю
даться рекордно низкий уровень членов, а кон
тингент сторонников стареет. Чтобы понять 
опыт основных партий за последние двадцать 

лет, важно учитывать несколько факторов. 
Первый фактор является структурным: доля 
экономически активного населения, занятого 
на традиционных должностях <•синих ворот
ничков•>, значительно понизилась. Не подле
жит сомнению, что это постепенно уменьши
ло число традиционных источников поддерж
ки у лейбористов, таких как рабочие кварта
лы и профсоюзы. Второй фактор - раскол, 
произошедший в партии лейбористов в на
чале 1980-х, который привел к основанию 
Социал-демократической партии (СДП). Хо
тя СДП более не существует, Либерально-де
мократическая партия, образовавшалея позд
нее пугем слияния либеральной и социал
демократической партий, получила значитель
ную поддержку и увела часть голосов от двух 
основных партий. 

Третьим фактором стало влияние г-жи 
Тэтчер, премьер-министра от консерваторов 
с 1979-го по 1990 rr. Энергичная программа 
реформ, начатая г-жой Тэтчер и ее прави
тельством, являла собой существенный шаг 
в сторону от философии тори, принятой ра
нее. При тэтчеризме основной упор делалея 
на сокращении роли государства в экономи
ческой жизни и на доверии рыночным силам 
как основе индивидуальных свобод и эконо
мического роста. 

В-четвертых, появление <•новых лейбори
стов• в середине 1990-х (см. ниже) обозначило 
существенно новый подход к британской по
литике. 

Тэтчеризм и после него 
В течение первого срока своего правления, 
в политике г-жи Тэтчер делалея основной упор 
на •монетаризм·>. Контроль над валютным за
пасом считался ключом к уменьшению инфля
ции и содействию здравому управлению эко
номикой. Цели, поставленные для валютного 
контроля, однако, оказались недостижимыми, 
и впоследствии от монетаризма практически 
отошли. 

После выборов 1983 г. движущая сила тэт
черизма в экономике бьша поддержана прива
тизацией государственных компаний. Прода
жа акций компаний •British Telecom·>, •British 
Gas•, •British Steel·>, •British Airways• и <•British 
Petroleum• вызвала широкий отклик. Называ
ется ряд преимуществ такого рода приватиза
ции. Считалось, что она вновь принесет здоро
вую экономическую конкуренцию вместо не
уклюжих и неэффективных государственных 
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бюрократий, уменьшит общественные расхо
ды и поставит точку над политическим вмеша
тельством в административные решения. При
ватизационная политика, начатая г-жой Тэт
чер, имела долгосрочное влияние. Первона
чально партия лейбористов сильно оспарива
ла ее. Позднее, однако, лейбористы оставили 
свою враждебную позицию и признали, что 
большая часть этой приватизации бьша неиз
бежной. 

<.Леди не свернет с пуги!·> - провозгла
сила г-жа Тэтчер в одном из своих наибо
лее известных публичных заявлений. Возмож
но, наиболее сильным элементом постоянства 
при тэтчеризме бьши личность и моральный 
облик самой г-жи Тэтчер. Ее категоричный 
подход не завоевал симпатии у большей части 
электората, но вызвал уважение к ее качествам 
как национального лидера. Отказ г-жи Тэтчер 
отступать перед лицом аргентинской оккупа
ции Фолклендских островов показался 11\НО
гим конкретным выражением этих качеств, 
и ее доминирующая роль в правительстве 
также подкреплялась харак1ерными для нее 
увольнениями тех членов кабинета, которые 
не разделяли ее взглядов. 

Однако после ее сокрушительной победы 
на выборах в 1987 г. популярность г-жи Тэтчер 
у электората начала резко падать. Основными 
факторами стали непопулярность подушного 
налога (Commнпity Charge - налог, основан
ный не на доходах или имуществе, а просто 
<•на душу населения·>) и движение экономи
ки в сторону рецессии. Уровень недовольства 
правленнем г-жи Тэтчер внутри партии кон
серваторов достиг такой высоты, что старшие 
коллеги убедили ее снять свою кандидатуру 
во время соревнования за партийное лидер
ство в 1990 г. Ее сменил Джон Мейджор (Кing
dom 1999). 

При Мейджоре консерваторы продолжи
ли приватизацию государственных предпри
ятий даже там, где это было отнюдь не по
пулярно у электората. К примеру, компания 
•British Rail• была поделена на части и прода
на в частном тендере, хотя опросы показали, 
что большинство населения не поддерживало 
эту программу. 

«Новые лейбористы» 
Отчасти в ответ на влияние тэтчеризма, отча
сти в качестве реакции на более глобальные 
события, включая усиление мировой эконо
мической конкуренции, партия лейбористов 

начала менять свою идеологию. Этот процесс 
был начат при Ниле Кинноке, который ушел 
в отставку со своего поста лидера лейбори
стов после проигрыша партии на выборах 
в 1992 1:, и был продолжен при Джане Сми
те, вплоть до его преждевременной смерти. 
Тони Блэр стал лидером партии в 1994 г. 
и незамедлительно принялся за продолжение 
серьезных реформ. Окрестив свою преобра
зованную партию •Новые лейбористы•, Бл
эр вел успешную внутрипартийную кампанию 
по отмене 4-й Статьи - статьи партийного 
устава, которая обязывала партию проводить 
политику широкого общественного владения 
промышленными предприятиями. 

Тем самым лейбористы официально при
знали перпостепенную важность рыночной 
экономики, которую г-жа Тэтчер бьша так 
твердо намерена расширять. Поступив таким 
образом, партия внесла изменения, сходные 
с теми, которые произошли в большинстве 
социалистических партий в Западной Европе. 
Решающим влиянием в данном случае стало 
крушение коммунистических режимов в Со
ветском Союзе и Восточной Европе. Взгляды 
партии лейбористов всегда в значительной 
степени отличались от коммунистических -
уровень государственного владения индустри
альными предприятиями в коммунистических 
обществах был намного более высоким, чем 
тот, какой когда-либо представляла себе пар
тия лейбористов. Однако большинство лю
дей согласилось, что развал коммунизма был 
сигналом к тому, что необходимо также ра
дикально пересмотреть и менее экстремаль
ные представления о социализме. Идея о том, 
что современная экономика может напрямую 
<•управляться·> с помощью государственного 
контроля - главное положение и в коммуниз
ме, и в социализме <•старых лейбористов·>, 
теперь кажется устаревшей. 

Выборы 1997 года 
Выборы 1997 г., которые привели к власти 
<•новых лейбористов•, представляли собой од
ну из крупнейших избирательных перемен 
в Великобритании в ХХ в. - скачок в 10,3% 
от консерваторов к лейбористам - и поло
жили конец восемнадцати годам правпения 
партии консерваторов. Партия лейбористов 
получила 419 мест в парламенте (в отличие 
от 165 у консерваторов), что дало им на 179 
мест больше, чем всем остальным партиям 
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вместе взятым, - рекордно большое преиму
щества за всю историю парламента. Доля го
лосов, отданных в пользу тори (31,4 %), была 
самой низкой с 1832 г. Это ознаменовало рез
кое снижение довольно стабильного уровня 
поддержки, получаемой консерваторами даже 
в начале того десятилетия. 

К примеру, в 1992 г. тори получили 
42,8% голосов. Другим важным итогом выбо
ров 1997 г. стали солидные данные у либераль
ных демократов, которые получили 46 мест, 
что является наиболее высоким результатом 
для либеральной партии в послевоенную 
эпоху. 

Как можно объяснить эти драматичные 
изменения на выборах? На итоги, по всей ви
димости, помиял ряд факторов. Многие обо
зреватели предположили, что низкое число 
избирателей, явившихся на выборы, - 71,3% 
зарегистрированных избирателей - указыва
ет на то, что электорат голосовал не столько 
За <•НОВЫХ лейборИСТОВ·>, СКОЛЬКО ЭТО было 
<•протестное голосование• ради каких-то пе
ремен. По подсчетам, примерно 2 11шн изби
рателей партии консерваторов остались дома 
в день выборов - факт, который, как пред
ставляется, безусловно повысил сильные ре
зультаты лейбористов. 

Освещение кампании средствами массо
вой информации могло также повлиять на ко
нечный результат. Пока лейбористы успешно 
продвигали имидж Тони Блэра как молодо
го, энергичного и настроенного на реформы, 
тори уничтожались обвинениями в коррумпи
рованных сделках, а сами они, казалось, расхо
дились друг с другом по важнейшим вопросам, 
таким как роль Великобритании в Европе. Ана
лиз ежедневного освещения в прессе событий, 
касающихся Джана Мейджора и Тони Блэра, 
показал, что большее внимание было уделено 
кандидатам как личностям, нежели их профес
сиональным качествам. Это сработало против 
Джана Мейджора. Хотя Мейджора часто харак
теризовали как честного и смелого человека, 
его резко обвиняли в том, что в качестве ли
дера он некомпетентен и неэффективен. Блэ
ра же и оппоненты, и приверженцы называли 
пьшким и упорным (Seymour-Ure 1998). Газеты, 
которые прежде поддерживали проблемы кон
серваторов и их политиков в годы выборов, 
в 1997 г. больше поддерживали лейбористов. 

Эти сдвиги в электорате <·новых лейбо
ристов·• отражаются на составе членов парла-

мента. Члены парламсита от лейбористов до
статочно молоды: десять из них были моложе 
тридцати и более половины - не старше пяти
десяти лет во время их избрания. Новый состав 
также включает большее количество <•белых 
воротничков•, чем раньше, больший процент 
людей с высшим образованием и преподава
телей. В заключение, рекордное число членов 
парламсита от лейборисгон - 101 человек -
женщины, по сравнению с 37-ю в 1992 с Это, 
отчасти, результат целенапрамешюй полити
ки партии лейбористов по увеличению числа 
женщин в парламенте. В течение векоторого 
времени, пока эту установку не отменили в су
де, окончательные списки, состоящие только 
из женщин, использовались для получения по
ловины мест, которые можно было выиграть 
лейбористам. 

Политика третьего пути 
После прихода к масти <•новые лейбористы·> 
взялись за амбициозный курс политической 
реформы и модернизации. Оставаясь по-преж
нему верным таким ценностям, как социальная 
справедливость и солидарность, правительство 
всячески пыталось заняться проблемами но
вого миропорядка. Оно признало, что старая 
политика не соответствовала задачам нового 
времени. Как и более двенадцати других пра
вительств Европы, <•новые лейбористы·> хотели 
двинуться за пределы традиционных полити
ческих категорий <-.'Iевого·> и <•правого·> и про
водить новый тип центристско-левой полити
ки. Поскольку этот подход старается избежать 
обычных политических разделителей, его ча
сто называют политикой третьего пуrи. 

У политики третьего пути существуют 
шесть основных признаков: 

1. Переустройство правите.льства. Дейст
вующее правительство обязано отвечать 
требованиям быстро развивающегося ми
ра, однако правительство не должно ассо
циироваться лишь с бюрократиями, орга
низованными по пршщипу <·верх - низ·•, 
и национальной политикой. Динамичные 
формы управления и администрации, на
пример те, которые порой можно найти 
в бизнес-секторе, могуr работать вместе 
с правительством для защиты и оживле
ния общественной сферы. 

2. Развитие гражданского общества. Одни 
лишь правительство и рынок не в состоя
нии решить множество проблем в совре-
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Политическое участие женщин 

Голосование имеет особое значение для жен· 
щин на фоне их борьбы за nолучение всеоб
щего избирательного nрава: один человек -
один голос для каждого, будь то мужчина или 
женщина, борьбы, которая длилась долгое вре
мя nрактически nовсеместно. Сейчас во многих 
странах наблюдается nримерно равное соотно
шение голосующих мужчин и женщин. Переме
ны в социальном разделении между мужчинами 
и женщинами nринесли изменения в nолитиче
ском участии женщин. С началом уменьшения 
различий во власти и статусе между мужчинами 
и женщинами уровень голосования среди жен
щин nовысился. До того как женщины nолучили 
nраво голоса, мнения по nоводу возможного воз
действия на nолитику участия женщин в выборах 
сильно расходились. Те, кто был за nраво жен
щин голосовать считали, что nриход nоследних 
в nолитику радикально изменит nолитическую 
деятельность, наnолняя новым смыслом nонятия 
альтруизма и нравственности. Те же, кто был nро
тив расnространения nрава голоса, утверждали, 
что вмешательство женщин в nолитику оnошлит 
nолитическую жизнь и одновременно nодорвет 
стабильность семьи. Ни одного из этих экстре
мальных nоследствий не nроизошло. Получение 
женщинами nрава голоса не изменило харак
тер nолитик!! в значительной стеnени. Модели 

менных обществах. Гражданское обще
ство - сфера вне государства и рын
ка - должно быть укреплено и объ
единено с правительством и бизнесом. 
Группы добровольцев, семьи и ассоциа
ции граждан мoryr играть важную роль 
при рассмотрении общественных про
блем от преетулиости до образования. 

3. Переустройство эк:о1юмики. lретий путь 
предполагает новую смешанную эконо
мику, которая характеризуется балансом 
между государственным регулированием 
и отменой государственного регулиро
вания. Этот путь отрицает неолибераль
ный взгляд, что отмена регулирования -
единственный путь обеспечения свободы 
и роста. 

4. Реформа государства всеобщего благо
состояния. Хотя очень важно защищать 
нуждающихся с помощью эффективных 
услуг в области социального обеспече
ния, государство всеобщего благосостоя
ния должно подвергнуться реформе, что-

13 Социология 

голосования у женщин, как и у мужчин, фор
мируются nартийными nредnочтениями, возмож
ными установками и разнообразием имеющихся 
кандидатов. Однако в Великобритании. и США 
во время недавних выборов женщины-избира
тели считались ключевым электоратом, который 
необходимо завоевать, чтобы nобедить nовсе
местно. И Билл Клинтон, и Тони Блэр усnешно 
очаровывали женщин-избирателей на выборах 
в 1990-х rr., называя среди своих приоритетое 
те nробл�мы, которые особенно бесnокоят жен
щин. Политические эксперты говорят о «мамах
активистках» и «вустерской женщине» 1), когда 
оnисывают этот важный круг избирателей, состо
ящий из работающих женщин, nринадлежащих 
среднему классу, чья nолитическая поддержка 
сегодня сnособна обесnечить или же разрушить 
те или иные политические nритязания. Кажет
ся очевидным, что многие вопросы и nроблемы, 
которые особенно бесnокоят женщин, и кото
рые прежде иrнорировались или считались «вне 
политики», теnерь являются важной частью nоли
тических дебатов. Такими проблемамИ являются 
забота о детях, равноnравие на рабочем ме· 
сте, возможность абортов, научные исследования 
в лечении рака груди, контроль над владением 
оружием, nеремены в законодательствах о браке 
и разводе и nрава лесбиянок. 

бы стать более эффективным. Политика 
третьего пути стремится к -обществу за
боты•, признавая при этом, что старые 
формы социального обеспечения часто 
оказывались неэффективными для умень
шения неравенства и скорее контролиро
вали, нежели давали права бедным. 

5. Экологическая .модернизация. Политика 
третьего пути отрицает точку зрения, 
согласно которой защита окружающей 
среды и экономический рост не совме
стимы. Существует множество способов, 
с помощью которых приверженность за
щите окружающей среды может создавать 
рабочие места и стимулировать экономи
ческое развитие. 

6. Реформа всемирной системы. В эпоху гло
бализации политика третьего пути обра-

I) Выражение, возникшее в среде политтехнологов для 
обозначения избирательниц, легко поддающихся воздей
ствию предвыборных манипуляций. Бустер - город в 
Великобритании в графстве Вустершир. - При.м. rwpeв. 
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щается к новым формам мирового управ
ления. Транснациональные ассоциации 
мoryr привести к демократии более высо
кого уровня, нежели национальное госу
дарство, и способны сделать возможной 
большую степень власти над изменчивой 
международной экономикой. 

Политика третьего пути появилась на фоне 
двойного политического кризиса. Как уже бы
ло замечено ранее, революции 1989 г. по
казали, что социализм был неэффективным 
подходом к экономической организации, од
нако и неудержимый энтузиазм по отношению 
к свободному рынку, излюбленный неслибе
ральными консерваторами, был также несо
вершенен. Программа модернизации полити
ки третьего пути, принятая в Великобритании 
и других местах, бьmа попыткой творчески от
кликнуться на силы глобализации. Она стре
милась обуздать силу этих трансформаций 
с целью оживления существующих наработок 
правительства и демократии. 

Эта идея нахождения третьего пути в по
литике была, однако, широко раскритикована. 
Многие консерваторы видят эту новую поли
тику как, в общем-то, лишенную содержания, 
скорее как политическую позу, нежели к:tк про
грамму, имеющую реальный смысл. С другой 
стороны, некоторые из более традиционных 
левых полагают, что третий путь уделяет вовсе 
не достаточно внимания решению проблем 
неравенства и незащищенности. Они считают, 
что <•старые лейбористЫ+ по-прежнему лучше 
своей новой версии. 

Политич�ские и социальные 

изменения 

Политическая жизнь ведется далеко не только 
в традиционных рамках политических партий, 
голосований и представительства в законода
тельных и правительственных структурах. За
частую группы людей считают, что их стремле
ния и идеалы не мoryr быть достигнуты внутри 
этих рамок или же им оказывается активное 
сопротивление. Несмотря на вышеописанное 
распространение демократии, живучесть ав
торитарных режимов во многих странах, та
ких как Китай, Куба и бывшая Югославия, 
напоминает нам о том, что осуществление 
перемен внутри существующих политических 
структур не всегда возможно. Иногда полити
ческие и социальные изменения мoryr быть 

осуществлены только с использованием нетра
диционных форм политических действий. 

Наиболее драматичным и имеющим се
рьезные последствия примером нетрадицион
ного политического действия является рево
люция - свержение существующей политиче
ской власти путем массового движения с ис
пользованием насилия. Революции - это на
пряженные, волнующие и поразительные со
бытия; не удивительно, что они примекают 
к себе много внимания. И все же, несмотря 
на их высокий драматизм, революции проис
ходят относительно редко. Наиболее распро
страненным типом нетрадиционной полити
ческой деятельности являются общественные 
движения - коллективные попытки привлечь 
внимание к некоему общему интересу или до
стичь определенной общей цели с помощью 
действий вне сферы известных организаций. 
В современных обществах бьmо множество 
различных общественных движений помимо 
тех, что ведут к революции, некоторые из них 
существовали долго, другие были преходящи
ми. Они являются столь же несомненной при
метой современной жизни, сколь и формаль
ные, бюрократические организации, против 
которых они нередко выступают. Многие со
временные общественные движения являют
ся международными и во многом полагаются 
на использование информационных техноло
гий, включая местных участников движения в 
решение глобальных проблем. 

Глобализация и общественные 
движения 

Общественные движения различаются по сво
им формам и размерам. Некоторые из них 
совсем маленькие и насчитывают не более дю
жины членов, другие мoryr состоять из тысяч 
или даже миллионов участников. Некоторые 
общественные движения занимаются своей де
ятельностью в рамках законов того общества, 
в котором они существуют, другие действуют 
как нелегальвые или подпольные группы. Для 
движений протеста характерно, однако, дей
ствовать на грани того, что считается прави
тельствами допустимым с точки зрения зако
на в определенном месте или в определенное 
время. 

Общественные движения часто возника
ют с целью изменить существующее положе
ние в той или иной общественно значимой 
сфере, такой, например, как расширение rраж-
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данских прав для той или иной части населе
ния. В ответ на общественные движения ино
гда возникают контрдвижения в защиту ста
тус-кво. Например, кампания за право женщин 
на аборт была встречена шумными протестами 
выступающих против абортов (так называе
мых активистов •за жизнь• ), которые считают, 
что аборты должны быть запрещены. 

Законы или установки часто изменяют
ся именно в результате действий, предприня
тых общественными движениями. Такие изме
нения в законодательстве могут иметь мощ
ное воздействие. Например, группы рабочих 
не могли по закону призвать своих коллег к за
бастовке, и последние с большей или меньшей 
строгостью наказывались в различных стра
нах. В конце концов, однако, эти законы бьmи 
изменены, и забастовка стала допустимой так
тикой, используемой при производственном 
конфликте. 

Общественные движения являются одной 
из наиболее сильных форм коллективного 
действия. Хорошо организованные, постоян
но проводимые кампании могут давать впе
чатляющие результаты. Например, американ
ское движение за гражданские права успеш
но продвинуло важные законодательные акты, 
запрещающие расовую сегрегацию в школах 
и общественных местах. Феминистское движе
ние добилось важных результатов для женщин 
в вопросах экономического и политического 
равенства. В последние годы активисты дви
жения за охрану окружающей среды смогли 
заставить правительства и корпорации пойти 
на ряд важных ycтynol\, как, например, в во
просе генетически модифицированных (ГМ) 
продуктов питания (см. главу 19 •Рост наро
донаселения и экологический кризис• ). 

Новые общественные движения 

Последние три десятилетия отмечены настоя
щим бумом общественных движений в странах 
по всему миру. Эти разнообразные движения -
от движений за гражданские права и феми
нистских движений 1960-1970-х гг., антиядер
ных и экологических движений 1980-х гг. 
до кампании по защите прав сексуальных 
меньшинств 1990-х гг. - комментаторы ча
сто называют новыми общественными дви
жениями (НОД). Современные общественные 
движения отличаются от своих предшествен
ников из прошлых десятилетий. Многие обо
зреватели считают, что НОД - уникальный 

продукт современного общества конца столе
тия, и они в значительной степени отличают
ся по своим методам, мотивам и ориентирам 
от форм коллективного действия, существо
вавших ранее. 

Подъем новых общественных движений 
в последние годы отражает меняющиеся опас
ности, с которыми сталкиваются человеческие 
общества. Условия для общественных движе
ний созрели - традиционные политические 
организации все чаще не могут справиться 
с поставленными им задачами. Они не в состо
янии творчески ответить на опасности, угро
жающие природе, на потенциальные опасно
сти ядерной энергии и генетически моди
фицированных организмов, на мощное влия
ние информационных технологий. Эти новые 
проблемы таковы, что существующие демо
кратические политические институты не могут 
и надеяться на их устранение. В результате эти 
вновь появляющиеся сложные задачи зачастую 
игнорируются или избегаются до тех пор, по
ка не становится слишком поздно и наступает 
настоящий кризис. 

Общим воздействием этих новых про
блем и угроз является ощущение, что люди •те
ряют контроль• над своими жизнями на фоне 
быстрых перемен. Индивиды чувствуют себя 
менее защищенными и более изолированны
ми - сочетание, которое ведет к ощущению 
беспомощности. Корпорации, правительства 
и средства массовой информации, напротив, 
кажется, доминируют во все возрастающем 
числе аспектов жизни людей, усиливая ощу
щение безудержиости мира. Растет ощущение 
того, что, будучи пущенной на самотек, глоба
лизация принесет еще больше опасностей для 
жизни граждан. 

Мы можем рассматривать НОД с точки 
зрения •парадокса демократии•, упомянутого 
ранее. Хотя вера в традиционную политику, 
судя по всему, ослабевает, рост НОД являет
ся свидетельством того, что граждане в со
временных обществах конца века не апатич
ны и не равнодушны к политике, как иногда 
утверждается. Скорее, существует мнение, что 
участвовать напрямую полезнее, чем полагать
ся на политиков и политические системы. 
Чаще чем когда бы то ни бьmо люди поддер
живают общественные движения как способ 
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подчеркнуть сложные моральные проблемы 
и поместить их в центр общественной жиз
ни. В этом отношении НОД помогают вос
станавливать демократию во многих странах. 
Общественные движения составляют основу 
сильной гражданской культуры или граждан
ского общества - сферы между государством 
и рынком, занимаемом семьей, общественны
ми ассоциациями и другими неэкономически
ми институтами. 

Технология и общественные 
движения 

В последние годы две из наиболее влиятель
ных сил в современных обществах конца сто
летия - информационные технологии и об
щественные движения - объединились, что 
дало потрясающие результаты. В наш век ин
формации общественные движения по все
му миру способны объединиться в огромные 
региональные и международные сети, вклю
чающие в себя неправительственные орга
низации, религиозные и гуманитарные объ
единения, ассоциации по защите прав че
ловека, защитников прав потребителей, ак
тивистов охраны окружающей среды и дру
гих, кто проводит кампании в защиту обще
ственных интересов. Сейчас такие электрон
ные сети обладают ранее небывалой способ
ностью немедленно реагировать на события, 
которые происходят, получать доступ и де
литься информационными ресурсами и ока
зывать давление на корпорации, правитель
ства и международные организации в каче
стве части стратегии своих кампаний. К при
меру, колоссальные акции протеста против 
Всемирной торговой организации (ВТО), со
стоявшиеся в Сиэтле, бьmи по большей ча
сти организованы через сети, базирующиеся 
в Интернете. 

Интернет занимал важнейшее место в 
этих переменах, хотя мобильные телефоны, 
факсы и спутниковое вещание также ускори
ли их эволюцию. Одним нажатием кнопки 
события местного значения распространяют
ся по всему миру. Широкие массы активистов 
от Японии до Боливии могут встретиться в се
ти и поделиться информационными ресурса
ми, обменяться опытом или скоординировать 
совместные действия. 

Последний аспект использования Интер
нета - возможность координировать между
народные политические кампании - боль-

ше всего беспокоит правительства и вдох
новляет участников общественных движений. 
За последние десять лет число •международ
ных общественных движений• стабильно рос
ло по мере распространения Интернета. От 
глобальных протестов выступающих за отме
ну долга стран Третьего мира до междуна
родной кампании по запрету фугасных бомб 
(которая достигла своей кульминации в виде 
Нобелевской премии мира), Интернет дока
зал свою способность объединять участников 
кампаний сквозь национальные и культурные 
границы. Некоторые обозреватели рассуждают 
о том, что в век информации происходит <•ми
грация• власти от национальных государств 
к новым неправительственным объединениям 
и коалициям. 

Политические советники в таких <•умных• 
организациях, как корпорация RAND в США, 
говорят о сетевых войнах - крупных интер
национальных конфликтах, в которых на кон 
соревнования поставлены информация и об
щественное мнение, а не ресурсы или тер
ритория. Участники сетевых войн используют 
средства массовой информации и ресурсы, 
доступные в режиме онлайн, чтобы форми
ровать то, что некоторые группы населения 
знают об общественной жизни. Эти сетевые 
движения часто нацелены на распространение 
информации о корпорациях, государственных 
установках или воздействии международных 
соглашений на те аудитории, которые в дру
гом случае могли бы и не знать о таковых. 
Для многих правительств - даже демократи
ческих - сетевые войны являются пугающей 
и трудноуловимой угрозой. Вот о чем преду
преждает доклад Армии США: •Новое поколе
ние революционеров, радикалов и активистов 
начинает создавать идеологии века информа
ции, в которых личности и приверженности 
могут перейти от национального государства 
на уровень международного гражданского об
щества• (цит. по: Guardian. 19 jan. 2000). 

Беспочвенны ли эти страхи? Есть осно
вания полагать, что общественные движения 
в последние годы действительно радикально 
изменились. Мануэль Кастеллс в своей книге 
•Сила личности• рассматривает три приме
ра общественных движений, которые, будучи 
совсем не похожи по своим проблемам и за
дачам, привлекли внимание международной 
общественности к поставленным ими вопро
сам с помощью эффективного использования 
информационных технологий (Castells 1997). 
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Мексиканские повстанцы-сапатисты 2), амери
канское движение <•милиция• 3) и японский 
культ Аум Синрикё - все они использовали 
средства массовой информации, чтобы доне
сти свою идею протеста последствиям гло
бализации и выразить свой гнев, вызванный. 
потерей контроля над собственными судьбами. 

Согласно Кастеллсу, каждое из этих дви
жений полагается на информационные тех
нологии в качестве организационной инфра
структуры. Например, без Интернета повстан
цы-сапатисты так и оставались бы изолиро
ванным партизанским движением в Южной 
Мексике. Вместо этого в течение несколь
ких часов после их вооруженного восстания 
в январе 1994 г. в Интернете появились на
циональные и международные группы, цель 
которых была - поддержать дело повстан
цев и обвинить мексиканское правительство 
в грубом подавлении этого восстания. Сапати
сты использовали телекоммуникации, интер
вью для СМИ и видеоматериалы, чтобы обна
родовать свой протест против торговой поли
тики, таким как Североамериканское соглаше
ние о свободе торговли (NAFГA), которые еще 
больше лишают бедных индейцев из областей 
Оаксака и Чиапас благ глобализации. В связи 
с тем что их дело было вынесено на первые по
лосы онлайн сетей участников общественных 
кампаний, сапатисты смогли заставить мекси
канское правительство пойти на переговоры 
и привлекли международное вни��ание к па
губному влиянию свободной торговли на уро
вень жизни коренного населения. 

Националистические 

движения 

Теории национализма и нации 
Некоторые из наиболее важных социальных 
движений в современном мире являются наци
оналистическими. Мыслители-социологи XIX 
и начала ХХ вв. практически не проявляли ин
тереса или тревоги по отношению к национа
лизму. Маркс и Дюркгейм видели национализм 
прежде всего как разрушительную тенденцию 
и полагали, что усиление экономической ин
теграции, полученное благодаря современной 

!) Движение носит имя Эмилиана Сапаты (1879-
1919) - руководителя крестьянского движения в Мек· 
шканской революции 1910-1917 п: - Пршd. перев. 

3) Добровольные военизированные формирования. 
часто не подчиняющиеся властя�I. - Прим. 11ерев. 

индустрии, станет причиной его скорого зака
та. Лишь Макс Вебер уделил много внимания 
анализу национализма и был готов объявить 
себя националистом. Но даже Вебер не смог 
оценить, сколь важным станут национализм 
и идея нации в ХХ в. 

В начале XXI в. национализм не просто 
жив, но, по крайней мере в некоторых местах 
мира, процветает. Хотя мир стал более взаимо
зависимым, особенно за последние тридцать
сорок лет, эта взаимозависимость не привела 
к концу национализма. В некотором отноше
нии она, возможно, даже способствовала его 
усилению. 

Современные мыслители пришли к раз
ным умозаключениям относительно того, по
чему так происходит. Существуют также разно
гласия по поводу этапа истории, при котором 
национализм, нация и национальное государ
ство появились как таковые. Некоторые счи
тают, что у них гораздо более ранние истоки. 

Национализм и современное общество 
Пожалуй, главным теоретиком национализма 
является Эрнест Геллнер (1925-1995). Геллнер 
утверждает, что и национализм, и нация, и на
циональное государство являются продуктами 
современной цивилизации, истоки которой 
лежат в индустриальной революции конца 
XVIII в. Национализм и чувства или ощуше
ния, с ним связанные, не имеют глубоких 
корней в человеческой природе. Это продук
ты нового крупномасштабного общества, ко
торое создается индустриализмом. Согласно 
Геллнеру, национализм как таковой, а также 
поиятие нации не знакомы традиционным 
обществам (Gellner 1983). 

Существуют несколько черт современ
ных обществ, которые привели к появле
нию этих феноменов. Во-первых, современ
ное индустриальное общество ассоциируется 
с быстрым экономическим развитием и слож
ным разделением труда. Геллнер отмечает, что 
современный индустриализм создает потреб
ность в гораздо более эффективной системе 
государства и правительства, чем та, что су
ществовала ранее. Во-вторых, в современном 
государстве индивиды обязаны постоянно об
щаться с чужестранцами, поскольку в основе 
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общества лежит теперь не деревня или город 
местного значения, а нечто намного более 
крупное. Массовое образование, основанное 
на •государственном языке•, которое дается 
в школах, - основное средство, с помощью 
которого крупномасштабное общество может 
бьпь организовано и сохранять свое единство. 

· Теория Геллнера бьша раскритикована по 
нескольким аспектам. Критики говорят, что 
это функционалистская теория, которая уrвер
ждает, что образование работает на социаль
ное единство. Как и при более общем подходе 
функционалистов, этот взгляд склонен недо
оценивать роль образования в генерировании 
конфликтов и разногласий. Теория Геллнера, 
в общем-то, не объясняет тех страстей, кото
рые национализм может пробуждать и часто 
вызывает. Сила национализма, возможно, свя
зана не просто с образованием, но с его 
способностью формировать идентичность -
нечто, без чего индивидуумы не мoryr суще-
ствовать. 

Потребность в идентичности, конечно же, 
родилась не с появлением современного инду
стриального общества. В связи с этим критики 
уrверждают, что Геллнер не прав, столь сильно 
отделяя национализм и нацию от досовре
менных времен. В чем-то национализм весьма 
современен, но он также использует чувства 
и формы символизма, которые уходят гораздо 
глубже в прошлое. Согласно одному из наибо
лее известных исследователей национализма, 
Энтони Смиту, нации обычно имеют прямые 
линии преемственности от более ранних эт
нических общин, или как он их называет, 
этни или этнос. Этнос - это группа, которая 
объединена идеей общего происхождения, об
щими культурными особенностями и связью 
с определенной родиной. 

Многие нации, как отмечает Смит, дей
ствительно возникли в доиндустриальную эпо
ху, и в предьщущие исторические периоды 
существовали этнические общины, которые 
напоминают нации. Евреи, к прИмеру, пред
ставляют собой отчетливый этнос в течение 
более чем 2000 лет. В определенные периоды 
евреи объединялись в общины, которые обла
дали рядом характеристик наций. Но только 
после Второй мировой войны все эти элемен
ты были объединены в форму национального 
государства Израиль. Как и большинство дру
гих национальных государств, Израиль не был 
образован из единственного этноса. Палестин
ское меньшинство в Израиле ведет свое про-

исхождение от весьма отличающегося этниче- · 

ского источника и утверждает, что создание 
израильского государства сместило палестин
цев с их древней родины - отсюда и их 
постоянный конфликт с евреями в Израиле, 
а также разногласия между Израилем и боль
шинством сопредельных арабских стран. 

Различные страны развивались относи
тельно этиоса по-разному. В некоторых, вклю
чая большинство стран Западной Европы, рас
пространялся какой-то один этнос, вытесняя 
ранее живших на этой территории сопер
ников. Так, в XVII в. во Франции говорили 
на нескольких других языках (помимо фран
цузского. - Прим. перев.), с которыми связа
ны другие этнические истории. По мере того 
как французский становился основным язы
ком, большинство его соперников впослед
ствии исчезли. Однако их остатки закрепи
лись в некоторых областях. Одним из таких 
мест является страна басков, расположенная 
по обе стороны франко-испанской границы. 
Баскский язык довольно сильно отличается 
и от французского, и от испанского, и баски 
уrверждают, что у них отдельная культурная 
история. И хотя уровень насилия и близко 
не приближался к тому, который наблюдался 
в других местах, таких как Восточный Тимор 
или Чечня на юге России, группы сепарати
стов в стране басков спорадически устраивали 
серии взрывов, стремясь приблизиться к своей 
цели - независимости. 

Нации без государств 
Живучесть строго очерченных этносов внут
ри сложившихся наций приводит к феномену 
нации без государства. В подобной ситуации 
налицо многие из основных характеристик 
нации, но тем, кто составляет такую нацию, 
недостает независимой политической органи
зации. Сепаратистскими движениями, такими 
как в Чечне или Басконии, а также во многих 
других местах мира, таких как Кашмир в се
верной Индии, двнжет желание организовать 
автономное государство с самоуправлением. 

Можно признать несколько различных 
типов наций без государств, в зависимости 
от взаимоотношений этиоса с более крупным 
национальным государством, внутри которого 
он существует (Guibernau 1999). 

1. В некоторых случаях национальное го
сударство может принимать культурные отли
чия своего меньшинства или меньшинств и 
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позволять им определенную степень активно
го развития. Так, в Великобритании Шотландия 
и Уэльс признаются как имеющие свою исто
рию и культурные особенности, отличные от 
остального Соединенного Королевства, и они 
до некоторой степени имеют свои отдельные 
институrы. К примеру, большинство шотланд
цев являются пресвитерианцами, и Шотландия 
уже давно имеет отдельную от Англии и Уэль
са систему образования. Шотландия и Уэльс 
достигли еще большей автономности внутри 
Соединенного Королевства в целом с органи
зацией Шотландского Парламсита и Нацио
нальной Ассамблеи Уэльса в 1999 г. 

Подобно им, Баскония и Каталония (об
ласть вокруг Барселоны в северной Испании) 
признаются •автономными общинами• внутри 
Испании. У них есть свой собственный парла
мент, который обладает определенным коли
чеством прав и полномочий. Однако и в Ве
ликобритании, и в Испании основная власть 
по-прежнему остается в руках национальных 
правительств и парламентов, расположенных, 
соответственно, в Лондоне и Мадриде. 

2. Некоторые нации без государств обла
дают большей степенью автономности. В Кве
беке (франкоговорящей провинции Канады) 
и Фландрии (нидерландскоговорящей области 
на севере Нидерландов), региональные поли
тические органы обладают правом принимать 
важные решения, не будучи при этом полно
стью независимыми. Как и в случаях, упомя
нутых в предыдущем пункте, там также есть 
националистические движения, призывающие 
к полной независимости. 

3. С другой стороны, существуют некото
рые нации, которые практически совершенно 
не признаются государством, в состав которо
го они входят. В таких случаях более круп
ное национальное государство использует си
лу для того, чтобы отказать национальному 
меньшинству в признании. До недавнего раз
вертывания процесса мирного урегулирования 
на Ближнем Востоке палестинцы были явным 
примерам такой группы. Другим примерам яв
ляются тибетцы в Китае и курды, чья родина 
приходится на части Турции, Сирии, Ирана 
и Ирака. 

Тибетцы и курды ведут свою культурную 
историю из глубины веков. История Тибета 
тесно связана с определенными формами буд
дизма, которые получили там свое развитие. 
Тибетский лидер в изгнании - Далай Лама -
за пределами Тибета руководит движениями, 

которые стремятся достичь отдельного тибет
ского государства ненасильственным путем. 
В отличие от тибетцев, среди курдов суще
ствует несколько движений за независимость, 
в основном базирующихся за границей, ко
торые провозташают насилие способом до
стижения своих целей. У курдов в Брюсселе 
существует •парламент в изгнании•, но у него 
нет поддержки всех сепаратистских движений. 

В случае тибетцев и курдов шансы до
стичь даже ограниченной автономии невели
ки, если: правительства соответствующих на
циональных государств не решат в какой-то 
момент изменить свою нынешнюю полити
ку. Но в других случаях возможен сценарий, 
когда национальные меньшинства могут пред
почесть внутреннюю автономию, нежели пол
ную независимость от тех государств, в ко
торых они проживают. В Басконии, Катало
нии и Шотландии, к примеру, лишь маленькая 
часть населения сейчас поддерживает идею 
полной независимости. В Квебеке недавний 
провинциальный референдум по вопросу не
зависимости от Канады был отменен, когда 
не бьmо набрано нужного количества голосов 
избирателей. 

Национальные меньшинства 
и Европейское сообщество 

В случае национальных меньшинств в Европе 
важную роль играет Европейское сообщество. 
Европейское сообщество бьmо организовано 
в результате заключения договоров о взаим
ной поддержке между основными странами 
Западной Европы. Однако ключевым момен
том философии ЕС является передача власти 
областям и регионам. Одной из явных целей 
ЕС является создание •Европы регионов•. Этот 
момент очень поддерживается большинством 
баскских, шотландских, каталонских и дру
гих национальных меньшинств. Члены этих 
меньшинств часто озабочены утерей части их 
культурного наследия в прошлом и стремятся 
к его восстановлению. Они рассматривают ЕС 
как способ сохранения их особой идентично
сти. Их право обращаться напрямую в органи
зации ЕС, такие как Европейский парламсит 
и Европейский суд, может дать им достаточно 
автономности, чтобы быть уверенными в том, 
что они - хозяева собственных судеб. Таким 
образом, представляется как минимум веро
ятным, что существование ЕС будет означать 
то, что национальные меньшинства откажутся 
от своего идеала - поJ!ной независимости -
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в пользу кооперативных отношений с более 
крупными нациями, частью которых они яв
ляются, и с ЕС. 

Нации и национализм 
в развивающихся странах 

В большинстве стран развивающегося мира 
курс, которым идуг национализм, нация и на
циональное государство, отличается по срав
нению с индустриальными обществами. Боль
шинство менее развитых стран когда-то бы
ли колонизированы европейцами и достиг
ли независимости в определенный момент 
второй половины ХХ в. Во многих из этих 
стран границы между колониальными адми
нистрациями были произвольно установлены 
в Европе и не принимали во внимание су
ществующие экономические, культурные или 
этнические различия среди населения. Коло
ниальные власти побеJIЩали и подчиняли себе 
королевства и племенные группировки, суще
ствовавшие на африканском субконтиненте, 
в Индии и других частях Азии, и устанавливали 
свои собственные колониальные администра
ции или протектораты. Следствием этого стало 
то, что каждая колония была <•совокупностью 
народов и бывших государств или их частей, 
собранных вместе внугри одних и тех же 
границ• (Akintoye 1976, 3). Большинство коло
низированных территорий содержали целую 
мозаику этносов и других групп. 

Когда бывшие колонии получали свою 
независимость, им было зачастую трудно со
здать ощущение государственности и нацио
нальной принадлежности. Хотя национализм 
играл важную роль в обеспечении незави
симости колонизированных территорий, он 
в основном ограничивалея небольшими груп
пами активистов. Националистические идеи 
не влияли на большинство населения. Даже се
годил многие постколониальные государства 
находятся под постоянной угрозой внугрен
них соперничеств и конкурирующих притяза
ний на политическую власть. 

Практически полностью колонизирован
ным континентом бьша Африка. Национали
стические движения за независимость Африки 
после Второй мировой войны хотели освобо
дить колонизированные земли от европейско
го господства. Когда эта цель была достиг
нуга, новые лидеры повсеместно испытывали 
колоссальные затруднения в своих попытках 
создать национальное единство. Многие из 

лидеров 1950-х и 1960-х rг. получили образо
вание в Европе или США, и разница между 
ними и их гражданами, большинство которых 
бьши безграмотными, неимущими и не знако
мыми с правами и обязанностями, провозгла
шаемыми демократией, бьша огромной. При 
колониализме некоторые этнические группы 
процветали больше, чем другие; у этих групп 
бьши разные интересы и цели, и вполне есте
ственно, что они воспринимали друг друга как 
врагов. 

Гражданские войны разразились в ряде 
постколониальных государств Африки, таких 
как Судан, Заир и Нигерия; в других странах 
как Африки, так и Азии, ваблюдались этни
ческое соперничество и антагонизм. Напри
мер, в Судане около 40% населения говорили 
на арабском языке и уrверждали, что они 
этнически арабского происхождения. В дру
гих регионах страны, в особенности на юге, 
на арабском практически не говорили. Когда 
к власти пришли националисты, они нача
ли программу по национальной интеграции, 
основанную на арабском языке в качестве 
государственного. Эта попытка была лишь ча
стично успешной, напряжение и стресс, кото
рые она принесла, заметны до сих пор. Тяже
лые проблемы, с которыми сталкивается боль
шая часть африканского континента, являются 
прямым результатом подобных затруднений. 

Еще одним таким примером является Ни
герия. В стране проживает около 120 млн чел.: 
по большому счету, каждый четвертый афри
канец является жителем Нигерии. Нигерия -
бывшая британская колония, получившая свою 
независимость 1 октября 1960 г. Государствен
ным языком страны остается английский. Од
нако использование английского в основном 
ограничено небольшим количеством более об
разованных групп населения. Большая часть 
населения говорит на трех основных языках, 
носящих названия соответствующих народно
стей - йоруба, ибо и хауса. Имеется также 
более 300 диалектов, которые существуют как 
внугри основных языков, так и за их пре
делами. Многие из этих диалектов, по суги 
дела, являются самостоятельными языками -
так, некоторых диалектов йоруба говорящие 
на другом диалекте языка йоруба не понимают. 

Вскоре после получения независимости 
в 1960 г. в стране началась вооруженная борь
ба между различными этническими группа
ми. К власти пришло военное правительство, 
и с тех пор периоды гражданского правления 
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чередавались с этапами правления военных. 
В 1967 г. разразилась гражданская война, в хо
де которой одна из областей, Биафра, стре
милась стать независимой от всей остальной 
страны. Сепаратистское движение было подав
лено с помощью военной силы с большими 
человеческими потерями. Последующие пра
вительства пытались насаждать более высокое 
чувство национальной самобытности под ло
зунгом <•родины Нигерии•, но создание ощу
щения национального единства и общей це
ли по-прежнему является сложной задачей. 
Страна обладает большими запасами нефти, 
но, как и прежде, по большей части погрязает 
в бедности и до сих пор находится в тисках 
авторитарной власти. 

Подведем итоги: большинство государств 
в развивающемся мире появилось в резуль
тате процессов формирования нации, отли
чающихся от тех, которые происходили уже 
в индустриальном мире. Государства были об
разованы извне, в границах территорий, где 
до этого зачас1ую не бьшо культурного или 
этнического единства. Такие проблемы, как 
показывает практика, повсеместно трудно пре
одолеть. Современные нации возникли наибо
лее эффективно либо в тех регионах, которые 
никогда не бьши полностью колонизированы, 
либо там, где уже имело место сильное куль-
1урное единство - например в Японии, Корее 
или Таиланде. 

Заключение: национальное 
государство, национальная 

принадлежиость 
и глобализация 

В некоторых областях Африки нации и наци
ональные государства до конца еще не сфор-

мированы. Однако в других регионах мира 
некоторые авторы уже пишут о <•конце наци
онального государства• перед лицом глобали
зации. Согласно японскому писателю Кениши 
Омаэ, в результате глобализации мы все боль
ше живем в •мире без границ•, в котором наци
ональная принадлежиость ослабевает (Ohmae 
1995; см. также с. 63). 

Насколько обоснована эта точка зрения? 
Процессы глобализации, безусловно, влияют 
на все государства. И подъем •наций без 
государств•, возможно, связан с глобализа
цией. На развитие глобализации люди ча
сто реагируют попытками возродить мест
ные особенности, желая достичь защищен
ности в быстро меияющемся мире. В результа
те распространения мирового рынка у наций 
снизилась бьшая собственная экономическая 
мощь. 

Однако бьшо бы неверным утверждать, 
что мы с вами свидетели кончины нацио
нального государства. В каком-то смысле вер
но обратное. Сегодня каждая страна в мире 
является и желает быть национальным госу
дарством - такое государство стало универ
сальной политической формой. До недавнего 
времени у него еще бьши конкуренты. Коло
низированные земли и империи существовали 
параллельна с национальными государства
ми в течение большей части ХХ в. Можно 
утверждать, что последняя империя исчезла 
лишь с крахом советского коммунизма. Со
ветский Союз был действительно в центре 
империи, охватывающей свои страны-сател
литы из Восточной Европы. Теперь все они 
стали независимыми нациями, так же как 
и многие территории, которые находились 
в пределах бывшего Советского Союза. Сей
час в мире действительно существует гораздо 
больше суверенных наций, чем двадцать лет 
тому назад. 

Краткое содержание 

1. Термин «правительство» относится к политическому аппарату, в котором чиновники 
утверждают политику и принимают решения. Политика - это средство применения 
власти в целях повлиять на размах и смысл правительственной деятельности. 

2. Власть есть способность достигать своих целей даже несмотря на сопротивление осталь
ных, что часто подразумевает применение силы. Считается, что правительство обладает 
законной властью, когда применение им власти легитимно. Такая легитимность исходит 
из согласия тех, кем управляют. Наиболее распространенной формой законного правпения 
является демократия, но возможны также другие законные формы . 
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3. Государство существует там, где есть политический аппарат, управляющий данной терри
торией, и чья законная власть опирается на законодательство и возможность применять 
силу для реализации своей политики. Современные государства являются националь
ными государствами, для которых характерны идея гражданства, признание того, что 
люди обладают общими правами и обязанностями и осознают свою роль в государстве, 
а также национализм - ощущение принадлежности к более широкому объединяющему 
политическому сообществу. 

4. Монархия- это политическая система, при которой власть передается внутри одной семьи 
от поколения к поколению. При конституционной монархии власть королевской семьи 
строго ограничена конституцией, которая вручает законную власть в руки демократически 
избранных представителей. 

5. Демократия - это политическая система, при которой правит народ. При совместном 
демократическом правлении (или прямой демократии) решения принимаются теми, кого 
это касается. Либеральная демократия - это представительная демократия, при которой 
все граждане имеют право голоса и могут выбирать как минимум между двумя партиями. 

б. В авторитарных государствах участие народа в управлении запрещено или строго ограни
чено. Нужды и интересы государства являются приоритетными по отношению к нуждам 
обычных граждан, и не существует законных механизмов, позволяющих занять оппозици
онную правительству позицию или лишить лидера власти. 

7. Число стран с демократическими правительствами резко увеличилось в последние годы 
во многом благодаря воздействию глобализации, средств массовой информации и ка
питализму со свободной конкуренцией. Но и у демократии существуют проблемы: люди 
повсеместно начали терять веру в способность политиков и правительств решать проблемы 
и управлять экономикой, а политическое участие в избирательной системе уменьшается. 

8. Политическая партия - это организация, ориентированная на достижение легитимного 
контроля над правительством с помощью процесса выборов. В большинстве стран Запада 
крупнейшими партиями являются те, которые ассоциируются с широкими политическими 
интересам� в целом ориентированными на социализм, либерализм или консерватизм. 
Ультраправые партии в последнее время пользавались поддержкой в ряде европейских 
стран во многом из-за полемики по вопросу иммиграции. 

9. Британская политика последних лет ощущала на себе влияние тэтчеризма, т. е. ря
да доктрин, ассоциирующихся с правлением г-жи Тэтчер. Тэтчеризм предполагает веру 
в желательное уменьшение роли государства и господство свободного рыночного пред
принимательства. 

10. Партия лейбористов сильно изменилась за последние 25 лет. В особенности при лидерстве 
Тони Блэра «новые лейбористы» отошли от таких старых социалистических понятий, как 
национализация и плановое экономическое предпринимательство. После прихода к власти 
в 1997 г. «новые лейбористы» встали на путь политической реформы и модернизации, 
который выходит за пределы традиционных «левых» или «правых» убеждений. Эту новую 
разновидность центристско-левой политики зачастую называют политикой третьего пути. 

11. Революция - это переворот существующего политического порядка с помощью массо
вого движения с применением силы. Общественные движения, напротив, предполагают 
коллективную попытку удовлетворить общие интересы, используя совместные действия 
вне сферы уже существующих институтов. Термин «новые общественные движения» 
применяется по отношению к ряду общественных движений, которые возникали в за
падных странах с 1960-х гг. в ответ на сменяющие друг друга опасности, угрожающие 
человеческим обществам. В отличие от ранних общественных движений, НСД являются 
кампаниями, направленными на решение какой-то одной проблемы, ориентированными 
на нематериальные цели и получающими поддержку в различных классовых прослойках. 
Информационные технологии стали мощным организационным орудием для многих новых 
социальных движений. 

12. Национализмом называется набор символов и убеждений, которые дают ощущение принад
лежности к единой политической общине. Он появился вместе с развитием современного 
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государства. Хотя основатели социологии считали, что национализм в промышленных 
обществах исчезнет, в начале XXI в. он, судя по всему, процветает. «Нациями без госу
дарств» называют национальные группы, не имеющие политического суверенитета на той 
территории, которую они считают своей. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Почему социология должна заниматься изучением политики? 

2. Почему либеральная демократия так часто сосуществует с капитализмом? 

3. Если западные нации столь привержены демократии, почему же во многих странах так 
мало людей участвуют в выборах? 

4. Что •нового• в •новом лейборизме•? 

5. Как социальные движения используют существующие социальные и политические инсти· 
туты? 

6. Теряют ли свое значение национальные государства по мере развития глобализации? 
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ГЛАВА 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЯ 

Мы живем в эпоху всеобщей взаимосвя
зи, когда люди по всему земному шару стали 
участниками единого информационного ми
ропорядка. Это во многом результат между
народного масштаба современных коммуни
каций. Благодаря глобализации и мощи Ин� 
тернета, люди от Каракаса до Каира имеют 
доступ к одним и тем же популярной музы
ке, новостям, кинофильмам и телевизионным 

·про граммам. Круглосуточные новостные ка
налы сообщают нам о происшествиях сразу 
же, как только они случились, и передают ре
портажи о развитии событий на весь мир. 
Фильмы, сделанные в Голливуде IШИ Гонконге, 
доступны всемирной аудитории, а такие зна
менитости, как <•Спайс Герлз·> и Тайгер Вудз 
прекрасно известны на всех контитентах. 

В последние несколько десятилетий мы 
стали свидетелями процесса конвергенции в 
области производства, распространения и по
требления информации. Если когда-то такие 
средства связи, как печать, телевидение и кино 
были достаточно самостоятельными, то сейчас 
они в значительной степени связаны между 
собой. Границы между формами коммуника
ции теперь не столь явственны, как это было 
раньше: телевидение, радио, газеты и телефон 
подвергаются значительным изменениям под 
влиянием технологического прогресса и быст
рого распространения Иmернета. Хотя газе
ты и прочие средства массовой информации 
(СМИ) по-прежнему остаются важными эле
ментами нашей жизни, их организация и спо
собы доставки меняются. Газеты можно про
читать в режиме онлайн, использование мо
бильных телефонов растет с астрономической 
скоростью, а цифровое телевидение и службы 
спугникового вещания предлагают своим зри
телям доселе невиданный выбор программ. 

Однако центром революции в сфере комму
никаций является именно Интернет. С рас
пространением таких технологий, как распо
знавание голоса, широкополосная связь, веб
кастинг и кабельные соединения, Интернет 
грозит стереть различия между традиционны
ми формами средств массовой информации 
и стать единственным средством доставки ин
формации, развлечений, рекламы и торговли 
для массовой аудитории. 

В этой главе мы рассмотрим трансформа
ции, которым подвергаются СМИ и коммуiШ
кации в процессе глобализации. СМИ вклю
чают в себя широкий спектр форм, таких 
как телевидение, газеты, фильмы, журналы, 
радио, реклама, видеоигры и компакт-диски. 
Эти средства информации называются мас
совъtми, поскольку они охватывают массовую 
аудиторию - аудиторию, состоящую из очень 
большого количества людей. Их также иногда 
называют .массовъtми к:оммунтсация.ми. 

СМИ часто ассоциируются исключитель
но с развлечениями и как таковые рассмат
риваются как нечто второстепенное в жизни 
большинства людей. Подобный взгляд, однако, 
однобок: массовые коммуникации также свя
заны со мiюгими другими аспектами нашей 
социальной деятельности. Такие средства мас
совой информации, как газеты и телевидение, 
оказывают широкое влияние на нашу жизнь 
и на общественное мнение. Это происхо
дит не только потому, что они определенным 
образом влияют на наши воззрения, но и по
тому, что они являются средствам доступа 
к знанию, от которого зависят многие аспек
ты нашей общественной жизни. 

Мы начинаем анализ СМИ с рассмотре
ния двух самых старых их форм - газет и те
левидения. Будуr рассмотрены влияние телеви-
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дения и роль общественного вещания. Затем 
мы проанализируем некоторые лидирующие 
в данной области теории и роль СМИ в за
щите сферы публичного. В последней части 
главы мы исследуем появление электронных 
СМИ и телекоммуникаций, включая Интернет, 
а таюке обсудим глобализацию СМИ, происхо
дящую на протяжении последних десятилетий. 

Газеты и телевидение 

Газеты 

Современные газеты берут начало от пам
флетов и информационных листков, печатав
шихся и распространявшихся в XVIII в. Газе
ты стали •ежедневными·>, с тысячами, а по
рой и миллионами читателей, лишь начиная 
с конца XIX в. Газета - фундаментально важ
ное явление в истории современных СМИ, 
поскольку она включала в себя много различ
ных типов информации в компактном и легко 
воспроизводимом формате. В одном выпуске 
газеты содержалась информация о последних 
событиях, о развлечениях и товарах для по
требителей. 

Дешевая ежедневная пресса впервые по
явилась в Соединенных Штатах. Ежедневная 
газета стоимостью в один цент изначально 
была основана в Нью-Йорке, а затем ее ана
логи увидели свет в других крупных городах 
восточного побережья. В начале ХХ в. город
ские или региональные газеты уже выходили 
в большинстве американских штатов (по кон
трасту с небольшими европейскими странами, 
общенациональные газеты не получали разви
тия). Изобретение дешевого способа газетной 
печати дало толчок к массовому распростра
нению газет уже в конце XIX в. 

Два наиболее ярких примера престижных 
газет начала ХХ в. - <•Нью-Йорк Тайме·> (New 
York Times) и лондонская •Тайме·> (The 1imes). 
Большинство влиятельных газет других стран 
брали их за образец. Газеты, пользовавшис
ся высоким спросом на читательском рын
ке, становились важной политической силой 
и остаются таковой до наших дней. 

Более полувека газеты были основным 
средством быстрой и эффективной передачи 
информации для массовой аудитории. С рас
цветом радио, кино и - что гораздо более важ
но - телевидения их влияние уменьшилось. 
Данные относительно чтения газет в целом го
ворят о том, что количество людей, читающих 

какую-либо национальную ежедневную газе
ту в Великобритании, уменьшилось с начала 
1980-х rr. Среди мужчин количество читателей 
упало с 76% в 1981 г. до 60% в 1998-1999 rr.; 
уровень чтения среди женщин немного мень
ше, однако произошел аналогичный спад -
с 68 до 51 % (HMSO 2000). 

Электронные коммуникации с большой 
вероятностью могут еще больнее ударить по 
распространению газет. Новостная информа
ция сейчас доступна в режиме оiтайн практи
чески мгновенно, она постоянно обновляется 
в течение дия. Многие газеты таюке доступны 
для чтения онлайн без дополнительной платы. 

Телевизионное вещание 

Наряду с подъемом Интернета растущее влия
ние телевидения является, пожалуй, наиболее 
важным событием в сфере средств массовой 
информации за последние сорок с лишним 
лет. Если современные тенденции просмот
ра будут продолжаться, к восемнадцати го
дам среднестатистический ребенок, рожден
ный в наши дни, потратит на просмотр те
лепередач больше времени, чем на какое-ли
бо другое занятие, не считая сна. Телевизор 
сейчас есть практически в каждом доме. В Ве
ликобритании телевизор в среднем включен 
пять-шесть часов в день. Практически та же 
картина наблюдается в других западноевро
пейских странах и в США. В Великобритании 
все от четырех лет и старше смотрят телеви
зор в среднем двадцать пять часов в неделю! 
Пожилые люди смотрят вдвое больше, чем 
дети от четырех до пятнадцати лет, и женщи
ны смотрят телевидение немного больше, чем 
мужчины (см. рис. 15.1 ). 

Количество телевизионных каналов, до
ступных британской аудитории, продолжает 
увеличиваться благодаря прогрессу в обла
сти спутниковых и кабельных технологий. 
В 1998 г. около 13% британских домов за
казали спутниковое телевидение, а 9% подпи
сались на кабельное телевидение (HMSO 2000). 
Цифровое телевидение в Великобритании ста
ло коммерчески доступным в 1998 1: 

Общественное (некоммерческое) 
вещание 

В большинстве стран государство непосред
ственно участвует в управлении телевещанием. 
В Великобритании Британская радиовещатель
ная корпорация (Би-би-си, ВВС), которая пер
вой начала выпуск телевизионных программ, 
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является государственной организацией. На ее 
финансирование идуг лицензионные взносы, 
которые выплачивает каждая семья, имеющая 
телевизор. В течение ряда лет Би-би-си бы
ла единственной организацией, которой было 
разрешено радио- и телевещание на терри
тории Великобритании, но сегодня наряду 
с двумя телевизионными каналами Би-би-си 
(Би-би-си 1 и Би-би-си 2) существует три 
наземных коммерческих телеканала (Ай-ти-ви 
(I1V), Канал 4 и Канал 5). Частота и продолжи
тельность рекламы контролируются законом, 
на нее должно отводиться не более шести 
минут в час. Эти же правила распространяют
ся и на спутниковые каналы, которые стали 
широко доступны потенциальным заказчикам 
в 1980-е rr. 

В Соединенных Штатах все три ведущие 
телевизионные компании являются коммер
ческими: <•Американская Компания·> - <•Эй-би
си•> (АВС), <•Вещательная Система Коламбии·> -
<•Си-би-эо (CBS) и <•Национальная Вещатель
ная Компания•- <•Эн-би-си·> (NBC). Компании 
по закону мoryr иметь не более пяти лицензи
рованных телестанций, которые в случае этих 
трех организаций находятся в крупнейших го
родах страны. Вместе <•большая тройка·> охва
тывает благодаря своим телестанциям более 
четверти всех семей. Около 200 ретранслиру
ющих станций также связаны с каждой из этих 
компаний, составляя 90 % от более чем семи
сот ТВ-станций страны. Доход этих компа
ний зависит от продажи рекламного времени. 
Национальная ассоциация работников теле
и радиовещания (The National Association of 

Broadcasters) - частная организация - уста
навливает пропорции рекламы на один час 
просмотра: 9,5 мин в час в лучшее эфирное 
время (•прайм-тайм·>) и 16 мин в час в осталь
ное время. С целью установления расценок 
на рекламу телекомпании регулярно собирают 
статистику (рейтинги) того, сколько человек 
смотрят ту или иную передачу. Помимо этого, 
рейтинг, разумеется, очень влияет на принятие 
решения, какие программы будут продолжать 
показывать. 

Власть больших компаний снизилась с 
появлением спутникового и кабельного теле
видения. За определенную абонентскую пла
ту зритель многих европейских стран, в том 
числе и в Великобритании, а также в круп
ных американских городах может выбирать 
из множества программ и каналов. В по
добных обстоятельствах, в особенности из
за дополнительного влияния видео, люди все 
больше и больше склонны к самостоятель
ному <•программированию телепередач•. Они 
создают переанальные расписания просмот
ра вместо того, чтобы полагаться на зара
нее заготовленную компаниями программу 
передач. 

Спутник и кабель изменяют характер те
левидения практически повсеместно. Как толь
ко они начнут вторгаться во владения класси
ческих наземных телеканалов, властям станет 
еще труднее контролировать содержание теле
передач, что они обычно делали в прошлом. 
По-видимому, доступность западных информа
ционных средств внесла свой вклад в форми
рование обстоятельств, приведших к револю-
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циям 1989 г. в восточной Европе (см. главу 14 
<.Правительство и политика·>). 

Будущее Би-би-си 
Положение Би-би-си, как и иных обществен
ных вещательных компаний в большинстве 
других стран, напряженно и является предме
том многочисленных дискуссий. Будущее Би
би-си под вопросом из-за процветания но
вых форм информационных технологий. По
стоянно появляются новые каналы, а с раз
витием цифровых технологий станут доступ
ны буквально сотни кабельных и цифровых 
каналов. <.Пэй-пер-вью• (передачи, доступные 
за отдельную плату), телевидение по подписке 
и <·интерактивное ТВ• - все они угрожаJ?Т 
уменьшить просмотр Би-би-си. Доля телеви
зионной аудитории, принадлежащая Би-би-си, 
в 1995 г. составляла всего лишь чуть более 40 %. 
Ее программы смотрят лишь 33% населения, 
у которого есть кабельное или спутниковое 
телевидение, и многие начинают задаваться 
вопросом, почему они должны платить лицен
зионный сбор. 

Высказывалось предложение, что Би-би
си должна быть приватизирована. Иными сло
вами, она должна получать свой доход от ре
кламы, как и другие каналы, и лицензион
ный сбор тогда бы мог исчезнуть. До сих 
пор идее оптовой приватизации сопротив
лялись. Многие люди считают, что Би-би-си 
важно оставаться общественной собственно
стью. Однако были Предприняты попытки ча
стично коммерциализовать интернациональ
ную деятельность Би-би-си с целью увеличить 
бюджет внутренних коммунальных услуг. Би
би-си является одним из наиболее известных 
и уважаемых в мире <·бреидов·>; в последние 
годы пытались извлечь из этого выгоду, всту
пая в совместные предприятия для создания 
новых телевизионных каналов для мирового 
рынка (Herman (?)- McChesney 1997). Как отме
чают некоторые комментаторы, сокращение 
государственного регулирования в сфере ее 
действия и финансовые затруднения превра
тили Би-би-си в коммерческую систему, кото
рая частично сохраняет изначально присущие 
ей признаки общественной службы. 

Будущее Би-би-си туманно. С одной сто
роны, система лицензионных взносов не смо
жет более существовать, если аудитория Би
би-си уменьшится еще больше, ибо это вызо
вет общественный протест против повышения 

платы. В ближайшие годЬI доходов от ли
цензионного сбора станет недостаточно для 
покрытия растущих затрат на производство 
и приобретение прав на высококачественные 
программы (Cume and Silver 1999). Возрастет 
роль доходов от рекламы в финансировании 
программ. С другой стороны, не стоит недо
оценивать общественное значение Би-би-си. 
Поскольку телевизионный сектор выходит из
под контроля государства, роль Би-би-си ста
новится все более важной, особенно это каса
ется поддержания высокого качества передач 
и обслуживания тех слоев населения, кото
рые исключены из социума (поскольку сейчас 
люди старше семидесяти пяти лет получают 
лицензию бесплатно). Вот как это проком
ментировал директор Би-би-си по политике 
и планированию: 

Мы действительно боимся, что •больше·> будет 
означать <•хуА<е•, что наши конкуренты раздро
бят аудиторию и инвестиции на множество 
рынков сбыта, что в свою очередь приведет 
к бульварщине и к разделению нации на тех, 
кто приветствует новые услуги и на тех, кто ли
бо не может их себе позволить либо не желает 
этого. Вызов общественной политике состоит 
в том, чтобы суметь дать и то, и другое: про
водить кампанию по расширению, сохраняя 
при этом качество (Currie and Siner 1999). 

Глобальное телевидение 
За последние двадцать лет произошли важные 
изменения в области технологий и в полити
ке, что привело к большей глобализации при 
составлении программ ТВ. Во многих местах 
мира, таких как Восточная Европа, бывший 
СССР, а также ряд регионов Азии и Афри
ки, где телевещательные системы и владе
ние телевизорами традиционно бьти огра
ниченными, появилось значительно больше 
возможностей телевещания. Увеличение числа 
телеканалов и рост популярности телевиде
ния привели к росту спроса на большее ко
личество программ. Часто этот повышенный 
спрос не может быть удовлетворен одной лишь 
местной производственной мощностью и тре
буются импортные телевизионные програм
мы. Поскольку правительства либерализовали 
регулирование телевещания, иностранные ин
формационные компании вступили на прежде 
не доступные им рынки (см. врезку на с. 400). 
Это, а также прогресс в области спутниковых 
и кабельных технологий намного облегчили 
пересечение телевещанием границ националь
ных государств. 
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Телевидение и глобализация: ситуация в Индии 
Воздействие глобализации средств массовой ин· 
формации четко видно на nримере Индии, где 
в течение последнего десятилетия наблюдался 
необыкновенно бурный рост в сфере ТВ-веща
ния. В 1991 г. в Индии существовал один ТВ· 
канал, контролируемый государством, но уже 
к 1998 г. nоявилось около семидесяти каналов, 
включая самую круnную телекомпанию в Азии -
Zee ТV. 

В nоследние годы перспектива СМИ в Ин· 
дии - стране, чья огромная nрослойка среднего 
класса (250 млн чел.), говорящего nо-английски, 
делает ее одним из наиболее быстро растущих 
рынков СМИ в мире, - очень изменилась (Thussu 
1999). Многие международные вещательные ком
nании теперь считают Индию бойким рынком, 
так как огромное число жителей и разнообразие 
культур и языков означает, что существует боль
шая nотребность в различных тиnах nрограмм 
и каналов. 

Будучи nостколониальным государством 
с высоким уровнем безграмотности и слабым 
чувством национальной идентификации, Индия 
оnределялась государственным ТВ-каналом «До
ордаршан» (Doordaгshan). Индийское nравитель
ство полагалось на «Доордаршан» как на сред
ство nостроения национального единства, nро
двигая оnределенные цели «развития» среди 
населения и обучая индийских граждан. Хотя 

Воздействие телевидения 

Масса исследований проводилась с целью 
определить эффект от телевизионных про
грамм. Большинство из них касалось детей, 
и это вполне понятно, учитывая количество 
часов, отводимых ими для просмотра, и воз
можные социальные последствия этого. Дву
мя наиболее исследуемыми темами являются 
влияние телевидения на уровень преступности 
и насилия, а также характер ТВ-новостей. 

ТВ и насилие 

Уровень насилия в телевизионных программах 
хорошо документирован. Гербнер и его колле
ги проводили самые подробные исследования, 
в которых начиная с 1967 г. ежегодно анали
зиравались примеры программ всех основ
ных американских телекомпаний, Транслиро
вавшихея в лучшее эфирное время в будни 
и в дневное время в выходные. Число и часто
та актов насилия и эпизодов с присутствием 

печатные СМИ в Индии были исторически сво
бодными, «доордаршан» строго контролировался 
и nодвергалея цензуре. Один из важных nово
ротных моментов в истории индийского вещания 
nришелся на nериод nравпения Индиры Ганди 
(1967-1978 и 1980-1984 rr.), которая верила, 
что телевидение - важнейшее средство про· 
движения среди населения идей консолидации 
страны. Она следила за расширением числа те
левещателей и nознакомила страну с цветным 
телевидением. 

В 1991 г. nравительство Индии сняло огра
ничения с сектора СМИ, открывая дверь для 
трансляции nередач внутри ранее закрытой си
стемы иностранным медиакорnорациям. Спутни· 
ковое вещание - наnример, таких каналов, как 
Star TV из Гонконга или американского CNN -

стало необыкновенно популярно среди город· 
ской образованной элиты, сnособствуя быстрому 
росту количества кабельных узлов и сnутниковых 
тарелок. Хотя в начале 1990-х гг. такой nросмотр 
телевидения ограничивалея небольшой зажиточ
ной груnпой населения, эта малочисленная груп
nа nривлекала рекламодателей, которые считали 
ТВ-вещание в Индии nрекрасным сnособом ре
кламировать свои товары. 

К 1998 г. все основные мировые кабель
ные каналы, включая ВВС, CNN, Discovery, SТAR, 
МТV и CNBC, вели вещание в Индии наряду 

насилия были занесены в таблицу по целому 
ряду типов программ. В этом исследовании 
насилием считается угроза или применение 
физической силы, направленной против се
бя или других, влекушей за собой телесные 
повреждения или смерть. Телевизионная дра
ма как жанр оказалась по своему содержанию 
полной насилия: в среднем 80% такого рода 
программ включали насилие, демонстрируя 7,5 
эпизодов насилия в час. Детские программы 
показали еще более высокий уровень насилия, 
хотя убийство в этих программах изобража
лось реже. Мультфильмы лидировали по коли
честву насильственных действий и эпизодов 
среди всех типов телевизионных программ 
(Gerbner et al. 1979, 1980; Gunter 1985). 

Каким образом изображение насилия 
влияет на публику, если влияет вообще? 
Ф. С. Андерсон собрал результаты 67 иссле
дований, проводившихся в течение двадцати 
лет с 1956 по 1976 гг., посвященных изучению 
влияния ТВ-насилия на тенденции к агрессии 



Воздействие телевидения 401 

с местными индийскими комnаниями. Хотя эти 
вещательные комnании nередавали в основном 
иностранный по своему содержанию материал, 
они часто «одомашнивали» свои nередачи с nо
мощью добавления субтитров на хинди или nе
редавая nрограммы, затрагивающие темы, особо 
интересные именно для Индии. 

Zee TV был самым круnным и самым ус
nешным индийским телеканалом, появившимся 
наряду · с каналом «Доордашан». Заnущенный 
в 1992 г., этот первый частный индийский телека
нал, транслирующий передачи на хинди, затмил 
«Доордашан», снизив рейтинг последнего от 37 
до 28% к 1996 г. (Herтan and McChesney 1997). 
Популярность Zee TV, по-видимому, связана с ря
дом факторов, включая новаторские проrраммы, 
не знакомые ранее индийским зрителям, а так
же активное использование «хинглиша» (смеси 
хинди и английского, популярной у городской 
молодежи). Программы Zee ТV nоказали успеш
ность переработки выпускаемой в мире продук
ции на местный лад. Ток-шоу и игровые шоу как 
жанры ТВ были не знакомы индийским зрите
лям, но Zee TV успешно адаптировал заnадные 
шоу-форматы специально для индийской публи
ки (Thussu 1999). 

По мере того как глобальные влияния 
на индийское телевещание чувствовались все 
сильнее и сильнее, «Доордаршан» был вынужден 
расширить собственный ассортимент в ответ кон-

у детей. Около трех четвертей всех исследова
ний находили некоторую ассоциативную связь 
между ними. В 20 % случаев четких результатов 
найдено не было, тогда как в 3 % изысканий 
исследователи пришли к выводу, что просмотр 
телевизионного насилия на самом деле пони
жает агрессию (Anderson F. S. 1977; Liebert et al. 
1982). 

Рассмотренные Андерсоном исследова
ния, однако, очень отличаются по использо
ванным в них методикам, по силе якобы най
денной ассоциации и по определению самого 
<•агрессивного поведения•. В криминальных 
драмах, показывающих насилие (и во многих 
детских мультфильмах), лежат темы справед
ливости и возмездия. Намного более высокий 
процент негодяев привле�ается к ответствен
ности в криминальных драмах, нежели это 
происходит в реальных полицейских рассле
дованиях, а в мультфильмах злонамеренные 
или угрожающие персонажи обычно получа
ют то заслугам·>. Высокий уровень изображе-

курентам. Постеnенный отход «Доордаршана» 
от миссии общественного вещания в сторону nо
литики, ориентированной на nолучение nрибыли 
и· рынок, был замечен во многих странах мира. 
Помимо образовательных, «Доордаршан» начал 
nредлагать развлекательные nередачи в своей 
программе с целью повысить рейтинг канала. 
Этот шаг к приватизации СМИ в Индии· - са
мой большой демократической стране мира -

критиковался многими обозревателями, которые 
утверждали, что индийское ТВ «корпоратизирует
СЯ» и захватывается заnадными медиагигантами. 
Далее в подобном' арrументе утверждается, что 
когда журналистика, подача новостей и контент 
ТВ подчинены запросам рынка, качество содер
жания падает и программы диктуются nотреб
ностями и воззрениями рекламодателей (Thussu 
1999). 

Другие утверждают, что глобализация СМИ 
в Индии сыграла важную роль в прекращении 
государственного контроля над телевещанием 
и в расширении сферы nубличного. К примеру, 
Zee ТV уделяет гораздо больше внимания взгля
дам оппозиционных политиков, нежели «Доор
даршан», заставляя этот канал снимать огра
ничения на· освещение им политических собы
тий (Herman and McChesney 1997). В этом от
ношении появление новых коммерческих кана
лов расширило и оживило общественную сферу 
Индии. 

ния насилия не обязательно приводит к непо
средственным подражательным моделям среди 
зрителей, на которых, вероятно, больше вли
яет моральная подоплека, лежащая в основе 
увиденного. В исследованиях по воздействию 
телевидения на публику и дети, и взрослые, 
как правило, рассматривались как существа 
пассивные и непритязательные в своих реак
циях на увиденное. 

Роберт Хадж и Дэвид Трипп подчерки
вают, что детская реакция на ТВ включает 
в себя интерпретацию или чтение увиден
ного, а не просто запоминание содержания 
передач (Hodge and ТНрр 1986). Они полагают, 
что в основной массе исследований сложность 
детских умственных процессов не принима
лась во внимание. Просмотр ТВ, даже самых 
обычных программ, сам по себе не является 
интеллектуальной активностью низшего уров
ня; дети <•читают•> программы, соотнося по
следние с другими значимыми для них систе
мами в их повседневной жизни. К примеру, 
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даже самые маленькие дети признают, что 
насилие в СМИ является •ненастоящим•>. Со
гласно Ходжу и Триппу, на поведение влияет 
не телевизионное насилие само по себе, а ско
рее, общая система взглядов, внутри которой 
оно показано и <•прочитано·>. 

Социологи изучают ТВ-новости 
Социологические исследования телевидения 
уделяли немало внимания программам ново
стей. Значительная часть населения не читает 
газет; тем самым, ТВ-новости являются клю
чевым источником информации о том, что 
происходит в мире. Некоторые наиболее из
весniЫе - и спорные - исследования в обла
сти теленовостей были проведсны Глазго ме
диа груп из университета г. Глазго. Эта группа 
опубликовала серию критических работ на те
му подачи новостей, таких как <•Плохие ново
сти• (Bad News), <•Снова плохие новости·> (More 
Bad News), <·Очень плохие новости- (Really Bad 
News) и <·Новости войны и мира·> (War and 
Реасе News). Они придерживались примерно 
одинаковых стратегий исследования от книги 
к юшге, хотя фокус их исследования менялся. 

•Плохие новости·> (Glasgow Media Group 
1976) - их первая и самая влиятельная кни
га - бьша основана на анализе передач теле
новостей по всем трем телеканалам Соединен
ного Королевства (Канала 4 в то время еще 
не существовало) в период с января по июнь 
1975 г. Целью книги бьшо дать систематиче
ский и беспристрастный анализ содержания 
новостей и способов их подачи. В <.Плохих 
новостях• в основном рассматривался показ 
диспутов по проблемам промышленного про
изводства. В более поздних книгах внимание 
в основном уделялось освещению политики 
и войне на Фолклендских островах. 

В заключении, к которому пришли ав
торы в <·Плохих новостях·>, отмечалось, что 
новости, касающиеся взаимоотношений в про
мышленности, обычно подавались выборочно 
и предвзято. Такие термины, как <•проблемы·>, 
<•радикальный·> или <•бессмысленная забастов
ка•, подразумевали антипрафсоюзные взгляды. 
Последствия забастовок, ведущих к наруше
ниям, касающимся зрителей, имели гораздо 
больше шансов быть освещенными в эфире, 
нежели причины, приведшие к ним. Использу
емый отснятый материал часто показывал дей
ствия протестующих так, чтобы они казались 
иррациональными или агрессивными. Напри
мер, сюжет, посвященный тому, как бае1ующие 

не дают людям войти на фабрику, ставил бы в 
центр внимания любые возникшие при этом 
конфронтации, даже в случае если последние 
были бы очень редким явлением. 

В <•Плохих новостях·> также подчеркива
лось, что создатели теленовостей выступают 
в роли «Охранников• в отношении того, что 
попадает в программу, - иными словами, то
го, о чем вообще узнает публика. Забастовки, 
во время которых шла активная конфронта
ция между работниками и руководством, могут 
передаваться широко. Более же важные и дли
тельные обсуждения проблем индустрии иного 
характера могут быть практически совершен
но проигнорированы. Взгляды журналистов, 
работающих в сфере новостей, как предполо
жила Глазго медиа груп, отражают мнения наи
более влиятельных групп населения, которые 
неизбежно считают забастовщиков опасными 
и безответственными. 

Критические отклики 
Работы Глазго медиа груп широко обсужда
лись в кругах СМИ и в академической сре
де. Некоторые продюсеры новостей обвинили 
исследователей в том, что последние просто 
хотели выразить свои взгляды, которые, как 
показалось первым, бьши на стороне бастую
щих. Они указывали на тот факт, что в <.Пло
хих новостях·> имелась глава, посвященная 
<.Профсоюзам и СМИ·>, между тем как главы 
о •Менеджменте и СМИ·> не было. Критики 
из СМИ утверждали, что это было необходимо 
обсудить, поскольку руководство предприятий 
зачастую обвиняет журналистов, работающих 
в сфере новостей, в том, что они настроены 
против них, а не против бастующих. 

Критика со стороны ученых отмечала 
аналогичные моменты. Мартин Харрисон по
лучил доступ к записям передач теленово
стей программы <•Независимые теленовости• 
за тот же период, что и в оригинальном ис
следовании (Hanison 1985). На данном основа
нии он заявил, что рассматриваемые в работе 
пять месяцев являлись нетипичными. Слиш
ком много дней в этот период бьшо потеряно 
из-за забастовки. Было бы невозможно пере
дать все новости сразу, и поэтому тенденция 
фокусировать внимание на наиболее ярких 
эпизодах вполне понятна. 

С точки зрения Харрисона, члены Тhазго 
медиа груп ошибочно утверждали, что в теле
новостях уделялось слишком много внимания 
последствиям забастовок. Как-никак гораздо 
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большее количество людей обычно сталки
вается с последствиями забастовок, нежели 
участвует в них. Иногда жизнь миллионов 
людей нарушается из-за действий небольшой 
группы. В заключение, согласно анализу Хар
рисона, многие утверждения Thaзro медиа груп 
были просто ложными. Например, в отличие 
от того, что утверждали члены Тhазго медиа 
груп, в новостях, как правило, пазывались 
профсоюзы, вовлеченные в диспут, и сооб
щалось о том, являлись ли забастовки офици
альными или же неофициальными. 

В ответ на подобную критику, члены груп
пы заметили, что исследование Харрисона бы
ло отчасти спонсировано вещательной компа
нией Ай-ти-эн (IТN), что, возможно, ставило 
под сомнение его беспристрастность как уче
ного. Расшифровки, внимательно изученные 
Харрисоном, бьши неполными, но включали 
в себя отрывки, которые в действительности 
Ай-ти-эн не транслировала вовсе. 

С тех пор члены Тhазго медиа груп выпол
нили ряд дальнейших исследований. В статье 
под названием •Увидеть - значит поверитЬ> 
Грег Файло, один из членов группы, предста
вил отчет о воспоминаниях различных людей 
о ряде событий из прошлого. В частности, он 
спрашивал о том, что помнят эти люди о за
басювl{е lllax•epoв 1984-1985 rr. - круnной 
и длительной конфронтации между профсою
зом горняков во главе с Артуром Скаргиллом 
и консервативным правительством г-жи Тэт
чер (Philo 1991). 

Файло показал различным группам лиц 
фотографии, касающиеся забастовки, и по
просил их написать об увиденном новостные 
истории-репортажи так, как если бы те явля
лись журналистами. Файло также расспросил 
их о том, что они помнят о забастовке, ин
тересуясь, например, тем, бьша ли забастовка 
в целом мирной или нет. Он обнаружил, что 
написанные истории очень напоминали ори
гинальные телепередачи, которые появлялись 
во время забастовки. Многие фразы совпадали 
буквально. 

Больше половины людей полагали, что 
пикетирование, имевшее место во время за
бастовки, носило весьма жестокий характер 
(на самом деле акты насилия были очень ред
ким явлением). Файло заключил, что <•может 
быть необычайно трудно критически оцени
вать господствующее мнение СМИ в случае, 
когда доступ к альтернативным ресурсам ин
формации ограничен. В таких обстоятельствах 

мы не должны недооценивать власть СМИ• 
(Philo 1991, 177). 

В своей работе •Понимая ситуацию• Тhаз
го медиа груп собрала материалы последних 
исследований в области теленовостей. Редак
тор издания, Джон Элдридж, отмечает, что дис
куссия, вызванная первой работой группы, по
прежнему продолжается (Eldridge 1993). Всегда 
сложно сказать, что же будет считаться объ
ективным подходом при передаче новостей. 
Выступая против тех, кто говорит, что идея 
объективности не имеет смысла (см. раздел 
<•Бодрийяр: мир гиперреальности• на с. 406), 
Элдридж заявляет о том, что важно продол
жать критически оценивать продукцию СМИ. 
Достоверность при передаче новостей может 
и должна изучаться. Ведь мы с вами рас
считываем на подлинность передачи резуль
татов футбольных матчей. Такой простой при
мер, как утверждает Элдридж, напоминает нам 
о том, что вопросы о достоверности всегда 
возникают в связи с репортажем новостей. 

Однако вопрос о том, что новости - это 
всегда не просто -описание• того, что •произо
шло на самом деле• в определенный день или 
неделю, остается. •Новости• - это сложная 
конструкция, которая регулярно влияет на то, 
«О чем• они. Например, когда какой-нибудь по
литик Iюя.вля.ется. в той или иной nроrр-лмме 
новостей и дает свой комментарий по спор
ному вопросу - скажем, по поводу состояния 
экономики и что с ней необходимо делать, -

этот комментарий сам по себе становится <•но
востью• в последующих программах. 

Телевидение и понятие жанра 
Телевидение сегодня работает в режиме не
прерывного потока. Программы м01уr пре
рываться рекламой, но промежутков между 
передачами не бывает. Если на какой-то мо
мент экран становится пустым, телекомпания 
считает себя обязанной принести извинения. 
И продюсеры, и зрители считают, что ТВ бес
конечно - и в самом деле, многие каналы 
никогда не прерывают своего вещания. 

ТВ - это поток, но телепрограмма -
это гремучая смесь. Программа на один ве
чер, к примеру, обычно состоит из целого 
набора весьма различных передач, идущих 
одна за другой. Для того, чтобы разобраться 
в казалось бы хаотичной природе програм
мирования ТВ, пригодится понятие жанра 
(Abercromble 1996). Понятие жанра соотносит
ся с тем, как создатели той или иной про-
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граммы и зрители понимают то, <•что именно• 
они смотрят - как эти группы категоризируют 
передачи - например, как новости, мыльные 
оперы, игровые шоу, мюзиклы или триллеры. 
У каждого жанра свои правила и традиции, 
отличающие и отделяющие его от других. 

Эти правила частично касаются содер
жания. Например, место действия мыльных 
опер - то или иное жилище, тогда как вестер
ны повествуют об Америке XIX в. Они также 
касаются персонажей и контекстов. В мыльных 
операх главными будуr сами персонажи, на
пример семьи у себя дома, тогда как в трилле
рах они скорее всего будуr подчинены сюжету. 
Жанры также определяют различные ожида
ния. Неизвестность и тайна - неотъемлемые 
части детективного сериала, но обычно они 
не характерны для мыльных опер. 

ТВ-продюсеры в общем и целом знают, 
чего ожидает зритель, и действуют внутри этих 
рамок. Это позволяет им достичь рутины в сво
ей работе. Могут создаваться производствен
ные бригады актеров, режиссеров и писателей, 
специализирующихся в том или ином жанре. 
Реквизит, съемочные площадки и костюмы мо
гут использоваться вновь и вновь. Можно до
биться преданности публики, по мере того как 
люди постепенно привыкают к регулярному 
просмотру программ определенного жанра. 

Сериал (мыльная опера) 

Жанр, созданпый радио и телевидением, полу
чил название <•мыльная опера•, и сейчас такой 
сериал явлЯется наиболее популярным жан
ром среди телепередач. Еженедельно практи
чески все самые популярные программы на ТВ 
Великобритании являются сериалами - <·Ист
эндеры•, <•Коронейшн-стрин и многие другие. 
Сериалы можно разделить на различные ти
пы или субжанры, во всяком случае те, что 
представлены на ТВ Великобритании. Сериа
лы, которые снимаются в Соединенном Коро
левстве, такие как <·Коронейшн-стрит·•, обычно 
сурового и приземленного хара:к1ера, зача
сгую повествуют о жизни малоимущих людей. 
Затем существуют сериалы, импортируемые 
из США, какими являлись <Даллас• или <Дина
стия·> в 1980-е, где повествуется о людях, веду
щих более роскошный образ жизни. К третьей 
категории относятся сериалы из Австралии -
например, <•Соседи•>. Обычно это малобюджет
ная продукция, действующими лицами в кото
рой являются представители среднего класса, 
с характерным для них образом жизни. 

Мыльные оперы, как и ТВ в целом, идуr 
непрерывно. Отдельные истории могут закан
чиваться, различные персонажи появляться 
и исчезать, но сериал в целом не будет закон
чен до тех пор, пока его полностью не снимут 
с эфира. Напряжение от эпизода к эпизоду 
создается с помощью так называемых <•клифф
хенгеров• - моментов, когда серия внезапно 
обрывается до некого важного события, ко
торое вот-вот должно было бы произойти, -
и зрителю приходится ждать следующей се
рии, чтобы узнать, что же из всего этого 
вышло. 

Основополагающим моментом жанра 
мыльной оперы является регулярный про
смотр зрителями. Из одного эпизода прак
тически ничего не ясно. Мьшьные оперы под
разумевают историю, которая известна посто
янному зрителю, - он или она постепенно 
узнает персонажей, их характеры и события 
их жизни. Ниточки, которые связаны между 
собой для создания подобной истории, пре
жде всего несут личный и эмоциональный ха
рактер - сериалы в основном не соотнесены 
с крупными социальными или экономически
ми структурами, которые возникают только 
лишь как внешний фон. 

Социологами вьщвигались различные 
мнения о причине необыкновенной попу
лярности сериалов - популярности во всем 
мире, не только в Великобритании и США, 
но и в Африке, Азии и Латинской Амери
ке. Некоторые считают, что они дают шанс 
уйти от реальности, особенно там, где женщи
ны (которые составляют большинство ауди
тории сериалов) находят свою жизнь скуч
ной или угнетающей. Эта точка зрения, од
нако, не слишком убедительна, учитывая что 
многие сериалы повествуют о людях, в чьей 
жизни проблем не меньше. Более вероятной 
является идея о том, что сериалы обращены 
к универсальным чертам личной и эмоцио
нальной жизни людей. Они исследуют дилем
мы, с которыми может столкнуться каждый, 
и возможно даже помогают некоторым людям 
более творчески размышлять о собственной 
жизни. 

Что же мы должны думать о более широ
ком использовании СМИ? Это одна из основ
ных проблем для тех, кто разрабатывал теоре
тические интерпретации роли СМИ в форми
ровании социального развития и обществен
ной организации. К этим теориям мы с вами 
сейчас и обратимся. 
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Теории СМИ 

Ранние теории 
КоliiМуникация - передача информации от 
одного ющивида или группы к другим, будь то 
в речи или с помощью современных нам СМИ, 
является важной в любом обществе. Двумя се
рьезными ранними теоретиками коммуника
ции бьши канадские авторы Харолд Иннис 
и Маршалл Маклуан. Иннис утверждал, что 
на организацию общества очень сильно влия
ет характер его СМИ. Он ссьшается на камен
ную иероглифику - письмо на камне, суще
ствовавшее в некоторых древних цивилизаци
ях. Резьба по камню сохраняется длительное 
время, но не может быть с л�гкостью транс
портирована. Это плохой способ поддержания 
связи с удаленными местностями. Соответ
ственно, общества, полагающиеся на данную 
форму коммуникации, не могут стать очень 
большими (Innis 1950; 1951 ). 

Маклуан развил некоторые идеи Инниса, 
и в частности, применил их к СМИ в совре
менных, промышлешю развитых обществах. 
Согласно Маклуану, <·средство определяет со
держание•. Это означает, что характер СМИ 
того или иного общества влияет на его струк
туру намного сильнее, нежели то содержа
ние, или сообщения, которые этот вид СМИ 
передает. Телевидение как СМИ, к примеру, 
очень отличается от напечатанной книги. Оно 
является электронным, визуальным и состо
ит из сменяющих друг друга изображений. 
Обычная жизнь воспринимается в обществе, 
где важную роль играет телевидение, по-дру
гому нежели в том, 1де есть лишь печатные 
СМИ. Так, теленовости мшовенно передают 
шобальную информацию миллионам людей. 
Электронные СМИ, согласно Маклуану, созда
ют шобальиую деревню - люди по всему 
миру одновременно видят, как разворачива
ются важнейшие события, ставшие предметом 
новостей, и следовательно, участвуют в них 
совместно (McLuhan 1964). К примеру, мил
лионы людей из разных стран наблюдали 
за интригой, в которую были вовлечены аме
риканский президент Билл Клинтон и быв
шая стажерка Белого Дома Моника Левински. 
После целого года разоблачений, обвинений 
и постоянного освещения в СМИ ска1щал все 
же утих, когда попытка сместить Клинтона 
провалилась. Зрители всего мира совместно 
поучаствовали в одном из наиболее драма-

тичных и значительных эпизодов недавнего 
прошлого, освещаемых в СМИ. 

Юрген Хабермас: 
сфера публичного 

Немецкий философ и социолог Юрген Хабер
мас Qurgen Habermas) связан с Франкфуртской 
школой общественной мысли. Франкфуртская 
школа состояла из группы авторов, вдохнов
ленных Марксом, но тем не менее полагавших, 
что взгляды последнего необходимо радикаль
но пересмотреть, чтобы они соответствовали 
современности. Среди всего прочего, они счи
тали что Маркс уделял недостаточно внимания 
вопросу влияния культуры на современное ка
питалистическое общество. 

Франкфуртская школа провела подроб
ное исследование того, что ее представители 
называли <•индустрией культуры·>, имея в виду 
такие развлекательные индустрии, как кино, 
ТВ, популярная музыка, газеты и журналы. 
Они утверждали, что распространение инду
стрии культуры с ее непритязательной и стан
дартизованной продукцией подрывает способ
Iюсть индивида к критическому и независи
мому мышлению. Искусство исчезает, затонув 
в море коммерциализации, которая дает нам 
<•величайшие хиты Моцарта·>. 

Хабермас взял некоторые из этих тем, 
но развил их fшаче. Он анализирует развитие 
СМИ от начала XVIII в. до сегодняшнего дня, 
отслеживая появление - и последующий упа
док - <•сферы публичного·> (Habemzas 1989). 
Сфера публичного - это арена обществен
ных дебатов, на которой могут обсуждаться 
проблемы и формироваться мнения по вопро
сам, касающимся всех и каждого. 

Согласно Хабермасу, сфера публичного 
начала свое развитие в салонах и кофейнях 
Лщщона, Парижа и других европейских горо
дов. Люди встречались, желая обсудить злобо
дневные вопросы, а предметы для подобных 
дискуссий часто возникали из листовок с но
востями и газет, которые только-только начи
нали появляться. Политические дебаты стали 
делом особенной важности. Хотя вовлечена 
в последние бьша лишь небольшал часть на
селения, Хабермас утверждает, что эти салоны 
имели огромное значение на ранней стадии 
развития демократии, ибо они впервые ввели 
идею решения политических проблем путем 
общественного обсуждения. Сфера публично
го - во всяком случае в принциле - подра
зумевает людей, собирающихся на свободную 
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дискуссию в качестве равноправных участни
ков публичных дебатов. 

Однако возможности, заложенные в ран
ней стадии развития сферы публичного, по за
ключению Хабермаса, не были полностью ре
ализованы. Демократические дебаты в совре
менных обществах подавляются в связи с раз
витием индустрии культуры. Распространение 
СМИ и сферы массовых развлечений является 
причиной того, что сфера публичного по боль
шому счету становится фикцией. Политику 
<•разыгрывают• в парламенте и СМИ словно 
пьесу, а коммерческие интересы одерживают 
верх над общественными. •Общественное мне
ние• формируется не с помощью открытой, 
рациональной дискуссии, но через манипули
рование и контроль, как, например, в случае 
рекламы. 

Бодрийяр: мир гиперреальности 
Одним из наиболее влиятельных теоретиков 
СМИ является французский автор-постмодер
нист Жан Бодрийяр, на чьи работы оказали 
большое влияние идеи Инниса и Маклуана. 
Бодрийяр считает влияние современных СМИ 
отличающимся от других технологий и намно
го более глубоким. С приходом СМИ, в осо
бенности таких электронных СМИ, как теле
видение, преобразовался сам характер нашей 
жизни. ТВ не только <·представляет• нам мир, 
но и все больше определяет, чем же именно 
является тот мир, в котором мы живем. 

Рассмотрим процесс над О. Дж. Симпсо
ном (0.). Simpson) -знаменитое судебное де
ло, которое разворачивалось в Лос-Анджелесе 
в 1994-1995 rr. Первоначально Симпсон про
еланнлея как звезда американского футбола, 
но позже стал известен во всем мире бла
годаря своему появлению в ряде популярных 
кинофильмов, например в эпопее <·Голый пи
столет• (Naked Сип). Он обвинялся в убийстве 
своей жены Николь, но после очень длитель
ного процесса бьш оправдан. Процесс транс
лировался по телевидению, и за ним следнли 
во многих странах, включая Великобританию. 
Шесть телеканалов США ежедневно освещали 
этот процесс. 

Между тем процесс происходнл не только 
в зале суда. Он бьш телевизионным событием, 
объединяющим миллионы зрителей и коммен
таторов из различных СМИ. Этот процесс яв
ляется примерам того, что Бодрийяр называет 
rиперреальностью. Телевидение не позволяет 
нам видеть <•реальность• (события в зале суда). 

Теперь •реалыюсть• - ряд образов на теле
экранах всего мира, которые и определили 
этот процесс как событие мирового значения. 

Непосредственно до начала военных дей
ствий в (Персидском. - При.м. перев.) Заливе 
в 1991 г., Бодрийяр написал статью для газет 
под названием •Война в Заливе невозможна•. 
Когда война была объявлена и произошел кро
вавый конфликт, могло по казаться очевидным, 
что Бодрийяр бьш не прав. Это отнюдь не так. 
После того, как война закончнлась, Бодрий
яр написал вторую статью - <•Войны в Заливе 
не бьшо•. Что он имел в виду? А именно то, что 
эта война бьша не такой, как другие известные 
в истории войны. Это бьша война эпохи СМИ, 
некое телевизионное представление, в кото
ром, наряду с остальными зрителями по всему 
миру, Джордж Буш и Саддам Хуссейн смотре
ли репортажи Си-эн-эн (CNN) о том, что же 
на самом деле •происходит•. 

Бодрийяр утверждает, что в эпоху повсе
местности массмедиа на самом деле создается 
некая новая реальность - гиперреальность, 
состоящая из смеси человеческих посrупков 
и медиаобразов. Мир гиперреалыюсти состо
ит из симулякров - · образов, которые на
полняются смыслом только благодаря другим 
образам и от этого не имеют основы во <•внеш
ней реальности•. Например, знаменитая серия 
реклам сигарет •Снлк Кат• (Silk Cut) име
ла отношение вовсе не к сигаретам, а лишь 
к предьщущим рекламным роликам в длинной 
череде им подобных. Ни один политический 
лидер сегодня не сможет победить на выбо
рах, не появляясь постоянно не телевидении: 
<•человек>, которого знает большинство зрите
лей, - это ТВ-имидж данного лидера. 

Джон Томпсон: 
СМИ и современное общество 

Частично базируясь на работах Хабермаса, 
Джон Томнеон анализировал связь. СМИ с раз
витием индустриальных обществ (Тhompson 
1990, 1995). Согласно Томпсону, СМИ, от ран
них форм печати до электронных коммуника
ций, играли центральную роль в развитии 
современных институтов. Томпсон считает, 
что главные основатели социологии, включая 
Маркса, Вебера и Дюркгейма, уделяли недо
статочно внимания роли СМИ в формирова
нии современного общества на ранней стадии 
развития. 

Одобряя некоторые идеи Хабермаса, 
Томнеон критикует последнего, так же как 
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Таблица 15.1 
Типы взаимодействия 

Характеристика Взаимодействие Опосредованное Опосредованное 
взаимодействия ЛИЦОМ К лицу взаимодействие квазивзаимодействие 

Пространствснно-вре- Контекст соприсуr- Разделение контек- Разделение контек-
меннос строение ствия; общая времен- сто в; возможность сто в; возможность 

но-пространственная протяженности во вре- протяженности во вре-
система отсчета мени и пространстве мени и пространстве 

Диапазон символичес- Множество символиче- Диапазон символичес- Диапазон символичес-
ких сигналов СКИХ СИГJiалОВ ких сигналов сужается ких сигналов сужается 

Ориентация действия Действие направлено Действие направлено Ориентировано на 
на определенных инди- на определенных инди- бесконечный диапазон 
вндов видов возможных адресатов 

Диалогическое/моно- Диалогическое Диалогическое Монологическое 
логическое 

Источник: Thompson J. В. The Media and Modernity. Polity, 1996. 

Франкфуртскую школу и Бодрийяра. Отно
шение Франкфуртской школы к индустрии 
культуры было чересчур критическим. Совре
менные СМИ, по мнению Томпсона, не отказы
вают нам в возможности мыслить критически; 
по сути, они обеспечивают нас многими фор
мами информации, досrупа к которым у нас 
ранее не бьшо. Как и Франкфуртская школа, 
Хабермас относится к нам как к пассивным 
получателям медиапосланий. Словами самого 
Томпсона: 

Медиа-послания обычно обсуждаются инди
видами по ходу их получения и после не
го ... (Они) иреобразуются через постоянный 
процесс рассказа и пересказа, интерпрета
ции и переинтерпретации, комментария, сме
ха и критики ... Получая послания и регулярно 
вводя их в нашу жизнь ... мы постоянно фор
мируем и переформируем наши навыки и за
пасы знаний, провернем наши чувства и вку
сы и расширяем горизонты нашего опыта 
(71юmpson 1995, 42-43). 

Теория СМИ Томпсона основана на отли
чии трех типов взаимодействия (см. табл. 15.1 ) . 
Взаимодействие лицам к лицу, как, напри
мер, между людьми, разговаривающими друг 
с другом на вечеринке, полное используемых 
индивидами подсказок, которые позволяют 
им понимать что говорят другие (см. гла
ву 4 <•Социальное взаимодействие и повсе
дневная жизнь·>). Опосредованное взаимодей
ствие предполагает использование медиатех
нологий - бумаги, электрической связи, элек-

тронных импульсов. Для опосредованного вза
имодействия характерно то, что оно растянуто 
во времени и пространстве, - оно выходит да
леко за пределы взаимодействия лицом к лицу. 
Опосредованное взаимодействие происходит 
между индивидами напрямую - например, 
два человека разговаривают друг с другом 
по телефону - но возможность такого же 
разнообразия подсказок при этом отсутствует. 

Третий тип взаимодействия - это опосре
дованное квазивзаимодействие. Это касается 
того типа общественных связей, которые со
здаются СМИ. Такое взаимодействие растянуто 
во времени и пространстве, но оно не связы
вает индивидов напрямую: отсюда и термин 
•квазивзаимодействие•. Два предыдущих типа 
являются •диалогическими•: индивиды обща
ются напрямую. Опосредованное квазивзаи
модействие является <•монологическим•>: на
пример, телепередача - это односторонняя 
форма коммуникации. Люди, которые смотрят 
какую-то передачу, могут обсуждать ее, и воз
можно, даже отпускать некие замечания в сто
рону телевизора - но последний, разумеется, 
им не отвечает. 

Точка зрения Томнеона состоит не в том, 
что третий тип доминирует над первыми 
двумя, что, по суги дела, является позицией 
Бодрийяра. Скорее, все три этих типа перс
мешаны между собой в нашей сегодняшней 
жизни. СМИ, предполагает Томпсон, изменяют 
баланс между публичным и частным в нашей 
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жизни. В противоположность тому, что гово
рит Хабермас, гораздо больше вещей стано
вится сегодня всеобщим достоянием, нежели 
раньше, и это зачастую приводит к дебатам 
и полемике. 

Идеология и СМИ 

Изучение СМИ тесно связано с влиянием идео
логии на общество. Идеология касается вли
яния идей на человеческие воззрения и дей
ствия. Эта концепция широко использовалась 
при изучении как СМИ, так и других обла
стей социологии, но она также уже давно 
вызывает немало споров. Термин впервые был 
употреблен французским писателем Дестютом 
де Траси в конце 1700-х. Он употреблял его 
в значении <·наука об идеях·>. 

В руках иных авторов, однако, термин 
стал использоваться более критически. Маркс, 
к примеру, считал идеологию <•ложным созна
нием•>. Влиятельные группы способны контро
лировать господствующие идеи, циркулирую
щие в обществе, дабы оправдать свое соб
ственное положение. Таким образом, соглас
но Марксу, религия зачастую идеалогична -
например, она учит бедных быть довольны
ми своей долей. Социальный аналитик дол
жен находить искажения в идеологии, чтобы 
позволить бесправным снова обрести верную 
оценку своего существования и предпринять 
некие действия по улучшению своих жизнен
ных условий. 

Томпсон называет точку зрения де Траси 
нейтральной концепцией идеологии, а по
зицию Маркса - критической концепцией 
идеологии. Нейтральные концепции <•характе
ризуют феномены как идеологию или идео
логические, не подразумевая, что эти феноме
ны непременно обманчивы, иллюзорны или 
связаны с интересами какой-то одной груп
пы людей·>. Критические понятия об идеоло
гии <•передают негативное, критическое или 
пейоративное понимание·> и несут с собой 
<•скрытую критику или обвинение• (Thoтpson 
1990, 53-54). 

Томпсон считает, что критический взшяд 
предпочтителен, поскольку он объединяет 
идеологию с властью. Идеология связана 
с проявлением символической власти - как 
идеи используются с целью скрыть, оправдать 
или легитимировать интересы доминирующих 
групп населения. 

В своих исследованиях члены Diазго ме
диа груп на самом деле анализировали идео-

логические аспекты передачи теленовостей. 
Новости были склонны поддерживать прави
тельство и менеджмент в ущерб баоующим. 
В целом, как полагает Томпсон, СМИ, включая 
не только новости, но и все виды и жан
ры передач, значительно раздвигают рамки 
идеологии в современных обществах. Они 
достигают массовой аудитории и, используя 
его термин, основаны на <•квазивзаимодей
ствии·>, так как публика не может отвечать 
напрямую. 

Хотя до сих пор мы концентриравались 
на газетах и телевидении, мы не должны ду
мать о СМИ только в этих категориях. Один 
из наиболее фундаментальных аспектов СМИ 
касается именно самой инфраструктуры, через 
которую идет передача и обмен информацией. 
Некоторые важные технологические достиже
ния второй половины ХХ в. полностью преоб
разили облик телекоммуникаций - передачи 
информации, звуков или образов на рассто
янии с помощью векоего технологического 
устройства. 

Новые коммуникационные технологии 
стоят, к примеру, за значительными изменени
ями мировых денежных систем и фондовых 
бирж. Деньги - это уже не золото или на
личные в вашем кармане. Деньги становятся 
все более и более электронными и хранятся 
в компьютерах мировых банков. Ценность тех 
наличных, которые действительно оказывают
ся в вашем кармане, определяется деятельно
стью маклеров на соединенных при помощи 
электронных средств валютных рынках. Такие 
рынки были созданы всего лишь за послед
ние десять-пятнадцать лет: они совместный 
продукт компьютеров и технологии спутнико
вой связи. Говорилось, что <•технологии быст
ро превращают фтщовую биржу в единый 
всемирный рынок, открытый круглосуточно• 
(Gibbons 1990, 111). 

Четыре тенденции в технологии способ
ствовали этому развитию: постоянное улучше
ние компьютерных возможностей при одно
временно падающих ценах; перевод данных 
на цифровые носители, делающий возмож
ной иmеграцию компьютера и телекоммуни
кационных технологий; развитие спутниковых 
коммуникаций и волоконной оптики, которая 
позволяет передавать множество различных 
сообщений по одному небольтому кабелю. 
Поразительна бурному росту коммуникаций 
в последние годы не видно конца. 
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В своей книге <•Цифровые технологии• 
основатель медиа-лаборатории Массачусет
ского технологического института Николае 
Негропоите анализирует огромную важность 
цифровых данных в современных коммуника
ционных технологиях (Negroponte 1995). Лю
бая информация, включая картинки, звуки 
и кино, может быть переведсна в <·биты·>. Один 
бит - это либо 1, либо О. Например, цифро
вым представленнем ряда 1, 2, 3, 4, 5 будет 1, 
10, 11, 100, 101 и т. д. Перевод на цифровые 
носители, а таюке скорость, лежат в основе 
развития �rультимедиа: то, что было раньше 
разными СМИ, требующими различных тех
нологий (таких как визуальные и звуковые) 
теперь может быть объединено в единое сред
ство (СD-RОМjкомпьютер и т. п.). Скорость 
компьютеров увеличивается вдвое каждые во
семнадцать месяцев, и технология сейчас до
стигла того уровня, когда видеокассета может 
быть переведсна в изображение на мониторе 
переопального компьютера и обратно. Оциф
ровывание таюке позволяет развиваться интер
активным СМИ, что дает возможность индиви
дам активно участвовать или структурировать 
увиденное или услышанное. 

Одним из следствий технологического 
прогресса, а таюке отличным примерам глоба
лизации является астрономический рост чис
ла международных телефонных звонков. Если 
в 1982 г. объем минут разговора составлял бо
лее 12 млрд мин разговора, то к 1996 г. это чис
ло выросло до более 67 млрд мин разговора. 
Около 50% этого поразительна го объема меж
дународных звонков исходили из всего лишь 
пяти стран: США, Германии, Франции, Велико
британии и Швейцарии! Международная теле
фонная активность распределена по миру не
равномерно: если в среднем в мире на душу на
селения приходится 7,8 мин международного 
разговора, то в развитых странах (членах Ор
ганизации по экономическому сотрудничеству 
и развитию (ОЭСР)) в среднем 36,6 мин. В Аф
рике южнее Сахары средняя цифра составляет 
1 мин разговора на человека (Held et al. 1999). 

Стратификация международных телефон
ных звонков отражает большую разницу меж
ду проникновением новых технологий в бо
лее разnитые и в менее развитые общества. 
В 1995 г. в развитых странах на 1 000 чел. 
приходилось в среднем 546 телефонных ли
ний, тогда как в экономиках с низким доходом 
среднее число едва превосходит 25 телефон
ных линий на 1 000 чел. Однако существуют 

таюке признаки того, что эта разница может 
когда-нибудь выровняться с помощью возмож
ностей самих же новых технологий. Некото
рые менее развитые страны активно инве
стировали средства в продвинутые телеком
муникационные инфраструктуры, добившись 
полностью оцифрованных телефонных сетей 
раньше, чем развитые страны. Хотя техноло
гические достижения могут привести к усиле
нию стратификации и неравенства, они таюке 
дают надежду и на уменьшение этих нера
венств, делая коммуникацию доступной для 
людей в удаленных или бедных регионах. 

Как мы увидим, использование Интернета 
станет основной причиной роста международ
ной телефонной активности в будущем. Доступ 
к Интернету и количество его пользователей 
по всему миру за последние десять лет очень 
сильно выросли, так как достижения в области 
технологий делают сетевую активность более 
доступной и дешевой. 

Мобильные телефоны: 
волна будущего? 

1990-е годы стали временем роста растущей 
популярности мобильных телефонов - важ
ного нового феномена в сфере телекомму
никаций. Подсчитано, что в 1990 r. в мире 
существовало 11 млн мобильных телефонов. 
Спустя десятилетие nx использовали уже более 
400 млн людей! Если сравнить это со 180-ю 
млн людей, использующих переанальные ком
пьютеры, становится понятно, почему все ча
ще в мобильных телефонах видят будущее 
телекоммуникаций. 

Мобильные телефоны сами по себе -
не новинка, но технологии, которые сделали 
их глобальным феноменом, появились срав
нительно недавно. Так называемое •первое по
коление·> мобильных телефонов, использовав
шее аналоговые технологии, впервые показа
ла, что коммуникации и мобильность могут 
быть совмещены. Цифровые технологии по
родили •второе поколение·> телефонов, кото
рые оказались быстрее, меньше по размеру, 
были менее неуклюжими и более удобными. 
По мере того как цены на такие телефо
ны продолжали падать, а возможности приема 
на большие расстояния расширялись, популяр
ность мобильных телефонов необыкновенно 
возросла: новые <•мобильные·> подключения се
годня намного опережают подключения к ста
ционарным телефонным линиям. В некоторых 
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странах, где стационарных телефонных линий 
не хватает и телефонная инфраструктура не
доразвита, мобильные телефоны предлагают 
надежную и очень нужную услугу. 

Технология редко стоит на месте, но в слу
чае мобильных телефонов она движется впе
ред семимильными шагами. Долгожданное 
<•третье поколение• технологии мобильных те
лефонов возвестит приход эры •беспроводно
го Интернета•. С помощью протокола беспро
водного соединения (вал-доступа), текстовая 
информация с неб-страниц сможет быть ото
брана и представлена в виде слов на экране 
телефона. Пользователи смогут иметь доступ 
к Интернету через свои мобильные телефоны, 
чтобы выполнять различные задачи, как то: 
проверять свои банковские счета, заказывать 
билеты, узнавать основные новости и курсы 
акций. Компьютеры и связь через модем для 
выхода в сеть больше не потребуются, хотя 
они с большой вероятностью останугся более 
популярными для продолжительного пребыва
ния в сети. Что же касается быстрых операций, 
мобильные телефоны с сервисом <•i-mode• 1) 
дадуr более быстрый и более удобный способ 
войти в Интернет. 

•Портативность мобильных телефонов 
делает их чудесными инструментами лично
го освобождения•, - уrверждает один журна
лист (Тhе Economist. 9 Oct. 1999). Несомнен
но, мобильные телефоны - необыкновенное 
преимущества в эпоху постоянного движения, 
регулярных поездок на работу, частых луге
шествий и загруженных расписаний. Задания 
могут выполняться более эффективно; роди
тели могут связываться с подростками; время, 
проведенное в пуrи или вдали от дома, те
перь можно использовать для выполнения как 
личных, так и профессиональных задач. Мно
гие люди ценят гибкость, которую им дает 
мобильный телефон. 

Иные уrверждают, что мобильные теле
фоны являются также симптомом ряда аспек
тов, внушающих сегодня беспокойство. В эпо
ху скорости, когда рабочие дни становятся 
длиннее и требования к людям возрастают, 
мобильные телефоны, кажется, только убыст
ряют и без того безумный темп жизни, посягая 
на личное время человека. Они подразумева
ют, что человек постоянно доступен, размывая 
границы между личной и профессиональной 

l) Новая японская технология доступа н Интернет с 
мобильного телефона. - Прим. 11ерев. 

жизнью. На ценное •промежуrочное• время, 
которое раньше использовалось для того, что
бы собраться с мыслями, все чаще покуша
ются звонки мобильных телефонов и отчаян
ные попытки в последнюю минугу привести 
в порядок упущенные детали. В некоторых 
общественных местах, таких как поезда и ре
стораны, мобильные телефоны начали считать 
помехой и предпринимаются меры по огра
ничению их использования. 

Интернет 

К началу 1990-х гr: многие эксперты в об
ласти компьютеров и технологий признава
ли, что царство переовального компьютера 
(ПК) закончилось. Им становилось все яснее, 
что будущее стояло не за отдельным ком
пьютером, а за глобальной системой взаимо
связанных компьютеров - Интернетом. Хотя 
многие пользователи компьютеров тогда это
го не осознавали, ПК вскоре суждено было 
стать не более чем местом доступа к собы
тиям, происходящим в любом ином месте, -
а именно в сети, протянувшейся по всей пла
нете, не принадлежащей ни одному частному 
лицу и ни одной компании. 

Происхождение Интернета 
Интернет появился спонтанно. Это продукт 
мира, не разделенного на части, мира после 
падения Берлинской стены. Однако его пер
воисточники приходятел именно на период 
холодной войны, длившейся вплоть до 1989 г. 
Сеть берет свое начало в Пентагоне - главном 
органе управления американских вооружен
ных сил. Она бьша создана в 1969 г. и сначала 
называлась сетью ARPA по названию Аrен
ства передовых исследований (Advanced Re
search Projects Agency) Пентагона. Цель сети 
бьша ограниченной. ARPA стремилось дать воз
можность ученым, работающим по контракту 
с министерством обороны, объединять свои 
ресурсы и делиться тем дорогостоящим обо
рудованием, которое они использовали. Позже 
создатели сети придумали способ заодно по
сьшать сообщения - таким образом родилась 
электронная почта - •e-mail·>. 
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До начала 1980-х гг. Интернет Пента
гона состоял из 500 компьютеров, каждый 
из которых находился в военных лаборатори
ях и на факультетах информатики в универси
тетах. Затем другие сотрудники университетов 
стали знакомиться с сетью и использовать си
стему для своих собственных целей. К 1987 г. 
Интернет расширился до 28 000 главных ком
пьютеров, находящихся в различных универ
ситетах и исследовательских лабораториях. 

В течение ряда лет использование Интер
нста ограничивалось университетами. Однако 
с распространением домашних компьютеров 
сеть начала распространяться по миру, а затем 
наступил период его необыкновенно стреми
тельного роста. Между 1988-м и 1998-м гг. 
количество семей в Великобритании, имею
щих в доме переанальный компьютер, скак
нуло от 18 до 34 %. Среди семей с детьми 
это число составляло 49 % (HMSO 2000). Рас
пространение коммерческих пронайдеров ин
тернет-услуr (ISPs), которые предлагают до
ступ в сеть с помощью телефонной связи 
через модем, увеличило все растущее количе
ство домов, имеющих выход в Интернет. Он
лайн-услуrи, электронные доски объявлений, 
чаты и библиотеки компьютерных программ 
помещаются в сеть самыми разнообразными 
людьми, которые находятся далеко не толь
ко в Северной Америке, но и во всем мире. 
Корпорации таюке ухватились за новшество. 
В 1994 г. компании обогнали университеты, 
став основными пользователями сети. 

Наиболее известной частью Интернста 
является Всемирная паутина (World Wide Web 
- www). На самом деле есть опасность, что она 
займет место своего хозяина подобно кукушке, 
подкинутой в гнездо. Эта сеть-паутина, по су
ти, является всемирной библиотекой муль
тимедиа. Она была придумана инженером
программистом в швейцарской физической 
лаборатории в 1992 г.; программа же, кото
рая популяризовала ее в мире, была написана 
студентом Иллинойсского университета. Поль
зователи передвигаются по сети с помощью 
интернет-•браузера• - программы, которая 
позволяет индивидам искать информацию, на
ходить определенные сайты или веб-страницы 
и запоминать их для обращения к ним в буду
щем. Через сеть можно •скачиваты множество 
различных документов и программ, от офи
циальных правительственных бумаг до анти
вирусных программ и компьютерных игр. 

По мере того как веб-страницы станови
лись все более изощренными, они стали при
влекательными со всех точек зрения. Многие 
из них украшены сложной графикой и фото
графиями или содержат видео- и аудиофайлы. 
Сеть таюке служит основным интерфейсом для 
электронной торговли (е-торговли) - дело
вых операций, которые совершаются в режиме 
оилайн. 

Сколько человек на самом деле подклю
чены к Интернету - неизвестно, но в начале 
XXI в. более 100 млн чел. в мире имели доступ 
к сети. Бьшо подсчитано, что с 1985 г. Ин
тернет ежегодно увеличивалея на 200 %! Такой 
стремительный рост, скорее всего, будет про
должаться в ближайшем будущем благодаря 
дальнейшими достижениям в области компью
терных и телекоммуникационных технологий. 

Доступ к Интернету очень неравномерен. 
В 1998 г. 88% от числа пользователей Интер
нста жили в развитых странах. В Северной 
Америке насчитывалось более 50% от общего 
числа пользе�вателей, хотя в ней проживает 
лишь 5 % мирового населения. США - страна 
с наиболее высоким числом владельцев ком
пьютеров и людей, имеющих доступ к Интер
нету. Свыше 100 млн американцев используют 
Интернет, а Германия и Великобритания могут 
похвастаться более чем 10 млн пользователей. 
В Японии, куда бум Интернста пришел не
сколько позже, более 14% населения (18,3 млн 
чел.) использовали Интернет в 1999 г. Ожида
ется, что это число в ближайшие годы будет 
стремительно расти. 

Влияние Интернета 
В мире поражающих воображение техноло
гических изменений никто не знает, что нас 
ожидает в будущем. Многие считают, что Ин
тернет является примерам нового всемирного 
порядка, появившегося в конце ХХ в. Пользо
ватели Интернста живут в •виртуальном про
странстве•. Под виртуальным, или кнберпро
странством, понимается пространство взаи
модействия, образованное глобальной сетью 
компьютеров, из которых состоит Интернет. 
В киберпространстве, как вполне бы мог ска
зать Бодрийяр, мы уже не •люди•, но сооб
щения на мониторах компьютеров друг друга. 
Не считая электронной почты, пользователи 
которой подписываются неким именем, ни
кто в Интернете не может быть уверен в том, 
кем же на самом деле является другой: мужчи
на это или женщина, или в какой точке мира 
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Новая эnоха социальной иэопяции? 

Хотя рано еще говорить с какой-то определен
ностью обо всех последствиях бума Интернета 
в современном обществе, некоторые социоло
гические исследования уже пытаются оценить 
его воздействие. В крупномасштабном исследо
вании более 4 000 взрослых американцев, опуб
ликованном в феврале 2000 г., исследователи 
Стэнфордского университета обнаружили, что 
регулярные пользователи Интернета nроводят 
меньше времени со своей семьей или занимаясь 
общественными делами, нежели те, кто поль
зуется услугами Сети нерегулярно или вообще 
не пользуется. 

Исследователи обнаружили, что 55 "lo ре� 
спондентов имели доступ к Интернету дома или 
на работе; 20 "'o опрошенных были отнесены 
к групnе «регулярных пользователей», прово
дящих по меньшей мере пять часов в неделю 
в Интернете. Исследователями были отмечены 
две важных тенденции. 

этот человек находится. Есть знаменитая ка
рикатура, посвященная Интернеrу, в которой 
перед монитором сидит собака. Подпись под 
рисунком гласит: <•Самое же лучшее в Интер
нете то, что никто не знает, что ты собака.• 

Распространение Интернста по миру вы
звало у социологов множество вопросов. Ин
тернет меняет очертания повседневной жиз
ни - размывасr границы между понятиями 
глобального и местного, предоставлясr но
вые каналы для коммуникации и взаимодей
ствия и позволяет выполнять все большее 
количество повседневных дел в режиме он
лайн. Но одновременно с подаренными новы
ми увлекательными возможностями изучения 
общественного мира Интернет таюке грозит 
ухудшением человеческих взаимоотношений 
и подрывом роли различных сообществ. Хо
тя <•век информации• по-прежнему находится 
на раннем этапе развития, многие социоло
ги уже обсуждают неоднозначные последствия 
Интернсrа для современного общества. 

Мнения о влиянии Интернста на социаль
ное взаимодействие делятся на две широкие 
категории. В первую входят те обозреватели, 
которые считают, что сетевой мир поощря
ет новые формы электронных взаимоотноше
ний, которые либо улучшают, либо дополняют 
существующие взаимодействия <•лицом к ли
цу•. Индивиды, путешествуя по миру или же 
работая за границей, могут использовать Ин-

Первая: Интернет, как оказалось, вызвал 
отход в сторону от прочих СМИ. Среди регуляр
ных nользователей Интернета 60 •t. утверждают, 
что теперь они проводят меньше времени за nро
смотром телевизора, а одна треть из них заяв
ляет, что они сократили время, отводимое для 
nрочтения газет. 

Вторая: Интернет размывает границу между 
домом и работой. Четверть регулярных пользо
вателей утверждает, что они проводят больше 
времени, работая дома, хотя их рабочее время 
осталось тем же или даже увеличилось. Согласно 
автору исследования, жизнь стала «непрерыв
ным потоком», организованным вокруг Интерне
та. Теперь служащие больше исnользуют Интер
нет в рабочее время, и в результате nоявилась 
тенденция брать различные проекты на дом, вме
сто того, чтобы завершать их к концу рабочего 
дня. 

тернет для регулярного общения с друзыr
ми и родственниками на родине. Расстояние 
и разлука переносятся легче. Интернсr так
же дасr возможность появиться новым типам 
взаимоотношений: <•анонимные• пользователи 
Интернсrа могут встречаться в чатах и обсуж
дать интересующие их темы. Такие виртуаль
ные контакты иногда развиваются в настоя
щую электронную дружбу или даже приводят 
к встрече лицом к лицу. Многие пользовате
ли Интернсrа стали частью оживленных ссrе
вых общин, которые качественно отличаются 
от тех, в которых они проживают физически. 
Ученые, считающие Интернсr позитивным до
полнением к сфере человеческого взаимодей
ствия, утверждают, что он расширяет и обога
щасr социальные связи людей. 

Однако не все разделяют столь востор
женную точку зрения. По мере того как лю
ди проводят все больше времени, общаясь 
в Ссrи и выполняя там свои повседневные 
задачи, они, возможно, проводят меньше вре
мени, взаимодействуя друг с другом в мире 
физическом. Некоторые социологи опасают
ся, что распространение интернег-технологии 
приведет к повышению социальной изолиро
ванности и разрозненности. Они утверждают, 
что одним из последствий растущего домаш
него доступа в Интернет является то, что люди 
проводят меньше времени в •качественном 
и интересном общении• с родственниками 



Глобализация и СМИ 413 

и друзьями. Интернет вторгается в домаш
нюю жизнь по мере того, как границы между 
работой и домом размываются: многие служа
щие продолжают работать дома во внерабо
чее время, проверяя электронную почту или 
заканчивая задания, которые они не успели 
завершить в течение дня. Контакт между лю
дьми уменьшается, личные взаимоотношения 
страдают, традиционные формы развлечения, 
такие как посещение театра или чтение, оста
ются в стороне, и ткань, из которой соткана 
общественная жизнь, ветшает. 

Как же мы должны оценивать эти проти
воположные друг другу точки зрения? Элемен
ты истины, безусловно, присутствуют у обеих 
дискутирующих сторон. Интернет, несомнен
но, расширяет наши горизонты и предостав
ляет доселе невиданные возможности нала
дить контакт с другими людьми. Однако тот 
бешеный темп, в котором он развивается, так
же бросает вызов и угрожает традиционным 
формам человеческого взаимодействия. Пере
делает ли Интернет общество в корне, пре
вратив его в бездушное, разбитое на куски 
царство людей, которые редко выходят из сво
его дома и утратили способность к общению? 
Вряд ли. Около пятидесяти лет назад весьма 
схожие страхи высказывались, когда в сферу 
СМИ внезапно ворвалось телевидение. В кни
ге •Одинокая толпа• (Riesman 1961) - се
рьезном социологическом анализе американ
ского общества 1950-х rr. - Дэвид Рисмаи 
и его коллеги выразили беспокойство в свя
зи с проблемой воздействия ТВ на семью 
и общественную жизнь. Хотя некоторые их 
опасения бьши вполне справедливыми, теле
видение и СМИ также во многом обогатили 
общественный мир. 

Так же как в прошлом телевидение, Ин
тернет вызывает и надежды, и опасения. По
теряем ли мы свое лицо в виртуальном про
странстве? Будет ли нами управлять вычис
лительная техника, а не наоборот? Уйдут ли 
люди в антисоциальный мир сети? К сча
стыо, ответом на каждый из этих вопросов, 
скорее всего, будет <•нет•. Как мы видели ра
нее при рассмотрении <•потребности в бли
зости• (с. 97), люди не прибегают к видео
конференциям, если они в состоянии ветре-

титься друг с другом традиционным способом. 
Бизнесменам доступно гораздо больше форм 
электронной связи, чем когда бы то ни было. 
Но одновременно возросло и число деловых 
конференций, проводимых <•лицом к лицу•. 

Глобализация и СМИ 

В этой книге уже говорилось о том, что Интер
нет - один из основных двигателей и одно 
из проявлений современного процесса гло
бализации. Однако глобализация также меня
ет международный охват других форм СМИ. 
В этом разделе мы рассмотрим некоторые 
изменения, касающиеся СМИ в условиях гло
бализации. 

Хотя СМИ всегда имели международное 
значение, например, при сборе новостных 
материалов или распространении фильмов 
за границей, вплоть до 1970 г. большинство 
медиа-компаний оперировало внутри опреде
ленных внутренних рынков в согласии с по
становлениями национальных правительств. 
Индустрия СМИ также была поделена на раз
личные секторы - кино, печатные СМИ, ра
дио и телевидение, которые функционировали 
по большей части независимо друг от друга. 

За последние три десятилетия, однако, 
в индустрии СМИ произошли коренные изме
нения. Национальные рынки уступили место 
подвижному международному рынку, а новые 
технологии привели к слиянию ранее самосто
ятельных форм СМИ. К началу XXI в. на между
народном рынке СМИ господствовала группа, 
состоящая из примерно двадцати многона
циональных корпораций, чью роль в произ
водстве, распространении и маркетинге ново
стей и развлечений можно бьшо почувствовать 
практически в любой стране мира. 

В своей работе на тему глобализации Дэ
вид Хелд и его коллеги указывают на пять важ
ных сдвигов, которые повлияли на создание 
глобального медиалорядка (Held et а/. 1999): 

1. Увеличивающаяся концентрация собст
венности. Сейчас международные СМИ 
управляются небольшим числом влия
тельных корпораций. Маленькие, неза
висимые медиакомпании бьши постепен
но включены в высокоцентрализованные 
медиаконгломераты. 

2. Переход от общественной собственно
сти к частной. Практически во всех 
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странах медиа- и телекоммуникацион
ные компании традиционно полностью 
или частично принадлежали государству. 
За последние несколько десятилетий ли
берализация сферы бизнеса и послабле
ния в постановлениях привели к при
ватизации (и коммерциализации) медиа
компаний во многих странах. 

3. Межнациональные корпоративные 
струюпуры. Сегодня медиакомпании опе
рируют не только лишь строго внутри 
национальных границ. Правила владения 
СМИ также стали менее строгими, допус
кая инвестиции и покупку за границей. 

4. Многообразие различноймедиапродуlсции. 
Индустрия СМИ стала более разнооб
разной и менее сегментированной, чем 
в былые времена. Огромные медиакон
гломераты, такие как •Америка Онлайн
Тайм Уорнер• (AOL-1ime Warner), о ко
торых рассказывается ниже, производят 
и распространяют набор различных ме
диапродуктов, включающих в себя музы
ку, новости, печатные СМИ и телевизион
ные программы. 

5. Растущее число корпоративных медиа
объединений. В различных сегментах ин
дустрии СМИ наблюдается тенденция к 
слиянию компаний. По мере того как раз
личные формы СМИ становятся все более 
взаимосвязанными, телекоммуникацион
ные фирмы, производители электронно
го оборудования и программнога обеспе
чения для компьютеров все чаще участ
вуют в корпоративных объединениях. 

Dюбализация СМИ выдвинула на передний 
план •горизонтальные• формы коммуникаций. 
Если традиционные формы СМИ обеспечива
ли связь внутри границ национальных го
сударств •вертикально•, глобализация ведет 
к горизонтальному объединению коммуника
ций. Сейчас мы имеем не только связи между 
людьми на традиционном уровне, но и ши
рокое распространение массовой информа
ции благодаря новой сбалансированной си
стеме управления, политике в области прав 
собственности и транснациональным марке
тингоным стратегиям. Сегодня коммуникации 
и СМИ в большей степени способны рас
пространиться за пределы отдельных стран 
(Screbreппy-Mobaтmadi et al. 1997). 

Однако развитие нового информацион
ного порядка, как и других аспектов глобаль-

ного общества, идет неравномерно и отража
ет различия между высоко развитыми обще
ствами и менее развитыми странами. В этом 
разделе, прежде чем обсудить представлен
ные некоторыми социологами утверждения, 
что новому глобальному медиалорядку наи
более подходит определение •медиаимпери
ализм•, мы рассмотрим различные стороны 
глобализации в сфере СМИ. 

Музыка 
Как отмечали Дэвид Хелд и его коллеги в ис
следовании глобализации в сферах СМИ и 
коммуникаций, •музыкальная форма более эф
фективно поддается глобализации, нежели ка
кая-либо другая• (Held et al. 1999, 351). Это 
верно потому, что музыка может достичь мас
совой аудитории и понравиться ей, преодолев 
ограничения письменного языка и разговор
ной речи. Международная музыкальная инду
стрия, находящая в руках небольтого чис
ла многонациональных корпораций, была по
строена на ее способности находить, произ
водить, выводить на рынок и распространять 
музыкальные способности тысяч артистов для 
аудиторий слушателей по всему миру. Рост 
технологий - от персональных стереосистем 
и музыкального телевидения (такого как МТВ) 
до сидиромов - обеспечил более новые, усо
вершенствованные пути глобального распро
странения музыки. За последние десятилетия 
в ходе международного маркетинга и распро
странения музыки сформировался своего рода 
•институциональный комплекс• компаний, за
нимающихся этими вопросами. 

Всемирная индустрия звукозаписи явля
ется одной из наиболее концентрированных. 
Пять крупнейших фирм - Universal (погло
тившая Polygram в 1998 г.), 1ime Warner, Sony, 
EMI и Bertelsmann - контролируют примерно 
80-90% от общего числа музыкальных продаж 
по всему миру (Непsеп апd McCbesney 1997). 
Вплоть до января 2000 г., когда компания EMI 

объявила о своем слиянии с 1ime Warner, она 
бьmа единственной из первой пятерки ком
паний, которая не являлась частью еще боль
шего медиаконrломерата. В середине 1990-х 
ваблюдался значительный рост мировой му
зыкальной индустрии, а именно рост объема 
продаж на 38% в Период с 1992 по 1995 гг. 
Продажи в развивающихся странах были осо
бенно значительными, тем самым сподвигнув 
многих из сильнейших компаний на заклю-
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Изменит пм Интернет музыкальную индустрию? 

Интернет уже сейчас меняет многие асnекты на
шей nовседневной жизни: мет ли речь о том, 
как мы отдыхаем, или о том, как ведем биз· 
нес. «Традиционным» медиа-комnаниям, таким 
kак музыкальная индустрия, Интернет дает ко
лоссальные возможности, но он же nредставляет 
для них и серьезную угрозу. 

Хотя музыкальная индустрия все более 
и более сконцентрирована в руках небольшого 
количества международных объединений, неко
торые наблюдатели полагают, что это наиболее 
нестабильное звено в «индустрии культуры». Это 
верно, поскольку Интернет позволяет скачивать 
в цифровом формате вместо того, чтобы покупать 
СО или кассеты в местных музыкальных мага
зинах. Международная музыкальная индустрия 
сегодня состоит из сложной системы фабри�<, 
сетей распространения, музыкальных магазинов 
и обслуживающего персонала. Если исчезнет по
требность во всех этих элементах из-за того, что 
с помощью Интернета музыка сможет nродавать
ся и скачиваться наnрямую, что же останется 
от музыкальной индустрии? И что nредотвра· 
тит nриход на рынок базирующихся в Интернете 
конкурирующих комnаний от сколачивания ка
nитала за счет растущего спроса на «нишевые» 
музыкальные жанры и работы местных исnолни
телей? Для индустрии, которая выросла до аст
рономических размеров благодаря всемирному 
спросу на nоnулярную музыку, прогноз неутеши-

чение контрактов с местными исполнителями 
в предвкушении дальнейшего роста рынка. 

Рост мировой музыкальной индустрии 
в первую очередь связан с успехом популяр
ной музыки - в основном из США и Велико
британии, а таюке распространению молодеж
ных движений и субкультур, которые с ними 
идентифицировались (Held et al. 1999). Таким 
образом, глобализация музыки бьша одной 
из основных движущих сил в деле распро
странения американских и британских сти
лей и музыкальных жанров на международные 
аудитории. США и Соединенное· Королевство 
являются мировыми лидерами экспорта по
пулярной музыки, тогда как у других стран 
уровень местного музыкального производства 
значительно ниже. Хотя некоторые критики 
угверждают, что господство этих стран в музы
кальной индустрии мешает успеху местных му
зыкальных стилей и традиций, важно помнить, 
что глобализация является улицей с двусторон-

телен: в период с 1988 по 1998 гг. доля рын
ка, принадлежащая двум основным музыкальным 
жанрам - рок· и nоnмузыке - упала от 62 
до 45 'Уо (The Economist. 29 Jan. 2000). Новые на
nравления, такие как _хиn-хоп, трип-хоn, лаундж 
и эсид джаз, подрывают рынок музыкального 
«мэйнстрима». 

Музыкальная индустрия уже сейчас борет· 
ся с nоследствиями nерехода на цифровые носи
тели. Международная федерация фонографиче
ской индустрии (IntemationaL Federation of the 
Phonographlc Industry) nодсчитала, что в любое 
время суток более 100 млн музыкальных ком
nозиций, которые можно скачать, нелеrальным 
обраЗом nомещаются в Интернет (The Economist. 
29 Jan. 2000). Сетевое nиратство уже сегодня 
является одной из самых больших nроблем для 
мировой музыкальной индустрии. Х{)ТЯ делают
ся nопытки жесткого контролирования nроцесса 
коnирования' легально nриобретенной музыки, 
темп технологических изменений затмевает спо
собность индустрии ограничивать nиратство. 

Дело, которое nривлекло к себе немало 
внимания в 2000 r., касалось сайта Napster -
nроrраммы, которая nозволяет людям nродавать 
файлы в Интернете, включая нелега:льные копии 
музыкальных комnозиций. Индустрия звукоза
писи несколько раз nодавала в суд на малень
кую комnанию, которой принадлежал Napster. Но 
джинн уже был выпущен из бутылки. 

ним движением. Растущая популярность так 
называемой •мировой музыки• - например, 
феноменальный успех латиноамериканского 
музыкального стиля в С111А - является свиде
тельством того, что глобализация ведет к рас
пространению культуры во всех направлениях. 

Кино 

Глобализацию кино можно расценивать по
разному. Один путь - это анализ того, где 
и на какие финансовые средства фильмы про
изводятся. По этим критериям в киноинду
стрии, вне всякого сомнения, происходит про
цесс глобализации. Согласно исследованиям 
Организации Объединенных Наций по вопро
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
многие страны способны производить филь
мы. В 1980-е rr. около 25-ти стран выпускали 
50 и более кинокартин в год, а небольтая 
группа стран - США, Япония, Южная Корея, 
Гонконг и Индия - опережает всех остальных, 
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производя более 150-ти фильмов в год (Held 
et а/. 1999). 

Другой способ оценить глобализацию ки
но - проанализировать, в какой степени 
произведенные внуrри той или иной стра
ны картины экспортируются в другие страны. 
В 1920-е rr., когда художественные фильмы 
только-только появились, Голливуд произво
дил четыре пятых всех фильмов, которые шли 
на экранах мира; сегодня киноиндустрия США 
продолжает оказывать сильнейшее влияние во 
всем мире. (После США крупнейшими экс
портерами кинопродукции являются Индия, 
Франция и Италия.) Правительства многих 
стран обеспечивают субсидирование с це
лью помочь своим собственным киноинду
стриям, но ни одна страна не может сравнить
ся с США в роли экспортера художественных 
фильмов. К примеру, в Великобритании аме
риканские кинокартины составляют 40 % всех 
фильмов, ежегодно демонстрируемых в кино
театрах. Большинство других стран, в которых 
сушествует индустрия экспорта кино, такие 
как Италия, Япония и Германия, также им
портируют большое количество американских 
фильмов. В Южной Африке их доля нередко 
составляет более 50%, и похожее соотношение 
наблюдается также во многих частях Азии, Аф
рики и Среднего Востока. В целом в Европей
ском сообществе пропорция кассовых сборов, 
приходящаяся на американские фильмы, вы
росла от 60% в 1984 г. до почти 72% в 1991 г.; 
к 1996 г. доля билетов, проданных на аме
риканские картины, вновь упала примерно 
до 63 % (Held et а/. 1999). США также явля
ется крупнейшим экспортером кинофильмов 
в те страны, которые раньше были основными 
покупателями советской кинопродукции. 

К 1993 г. более 50% доходов голливудские 
киностудии получали от распространения сво
ей кинопродукции за границей. Подсчитано, 
что к 2001 г. это число может достигнуrь от 60 
до 70 %. Такая тенденция ведет к некоторым 
характерным последствиям. Многие голливуд
скис кинос1удии занимаются строительством 
больших многозальных кинотеатров за рубе
жом с целью увеличить свою иностранную 
аудиторию. Во-вторых, распространение ви
деомагнитофонов на множество новых рын
ков увеличило спрос на фильмы в формате 
видео, что принесло 8,8 млрд долл. в 1991 г.
более половины общего дохода киностудий 
(Hennan and McChesney 1997). 

«Суперкомпании» средств 
массовой информации 

В январе 2000 г. две из наиболее влиятельных 
в мире компаний СМИ объединились, что бы
ло самым крупным корпоративным слиянием, 
когда-либо имевшим место в истории. Заклю
чив сделку стоимостью 337 млрд долл., самая 
крупная компания СМИ мира - 1ime Warner -

и самый крупный в мире провайдер интер
нет-услуг - America Online (AOL) - объявили 
о своем намерении создать <•первую и самую 
развитую в мире для Эпохи Интернста СМИ
и коммуникационную компанию•. Слияние со
единяет огромное количество СМИ-•контента·>, 
принадлежащего 1ime Warner, включая газеты 
и журналы, киностудии и ТВ-станции, с мощ
ными возможностями интернет-дистрибуции 
AOL, чья база подписчиков на момент слия
ния превосходила 25 млн чел. в пятнадцати 
странах. 

Это слияние вызвало колоссальный ин
терес на финансовых рынках, поскольку оно 
дало миру четвертую крупнейшую по разме
ру компанию. Много внимания, даже боль
ше, чем размер компании, сделка привлекла 
как первый крупный союз между <•старыми·> 
и •новыми·> СМИ. Истоки 1ime Warner вос
ходят к 1923 г., когда Хенри Люс основал 
журнал •1ime• - еженедельник, в котором 
суммировалось и интерпретировалось то мно
жество информации, которое публиковалось 
в ежедневных газетах. Вскоре после ошеломи
тельного успеха •1ime·> в 1930 г. был создан 
журнал, посвященный бизнесу, под названием 
•Fortune•, а в 1936 г. - фото-журнал <·Life·>. На 
протяжении ХХ в. компания <•1ime Inc.• вырос
ла до медиакорпорации, включающей в себя 
ТВ и радиостанции, музыкальную индустрию, 
обширную кино- и мультипликационную им
перию Warner Brothers и первый в мире два
дцатичетырехчасовой новостной канал Си-эн
эн (CNN). Во время слияния ежегодный оборот 
1ime Warner составлял 26 млрд долл., ее журна
лы ежемесячно читали 120 млн людей и ком
пании принадлежал архив, состоящий из 5 700 
кинофильмов, а также некоторых из наиболее 
популярных телевизионных программ. 

Если история 1ime Warner весьма точ
но отражает общее развитие коммуникаций 
в ХХ в., то подъем America Online типичен для 
.новых·> СМИ эпохи информации. AOL, осно
ванная в 1982 г., вначале предлагала доступ 
в Интернет через модем с почасовой оплатой. 
К 1994 г. у нее был миллион подписчиков; 
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в 1996 г., после введения неограниченного 
пользования Интернетом за фиксированную 
ежемесячную плату, количество подписчиков 
выросло до 4,5 млн. Пока число пользовате
лей продолжало расти - в 1997 г. услугами 
AOL пользавались уже 8 млн чел. - компания 
занялась серией слияний, покупок и заклю
чением союзов, которые закрепили ее статус 
самого основного пронайдера интернет-услуг. 
AOL купила CompuServe и Netscape, совмест
ное предприятие с немецкой компаний Ber
telsmann в 1995 г. привело к созданию AOL 
Europe, а союз с Sun Microsystems позволил 
AOL войти в мир электронной коммерции. 

Последствия слияния AOL и Тtme Warner 

в течение векоторого времени не будут ясны, 
но публика уже разделилась на тех, кто счита
ет, что эта сделка откроет новые интересные 
технологические возможности, и на тех, кто 
обеспокоен проблемой господства крупных 
корпораций над всеми СМИ. Энтузиасты рас
сматривают э1у сделку как важный шаг на пуrи 
создания <•суперкомпаний• в области СМИ -
таких, которые моr:ли бы доставлять с по�ю
щью Интернета прямо на дом все новостные 
программы, ТВ-передачи, все фильмы и му
зыку, которые бы только люди ни пожелали 
получить именно тогда, когда им это нужно. 
По мере прогресса технологии интернет-связь 
через модем будет заменена круглос)'1очны
ми скоростными кабельными соединителями 
и компактными пультами управления. Стив 
Кейс сказал, объявляя о сделке: <•Это историче
ский момент - новый вид СМИ "стал взрос
лым". Мы всегда говорили, что целью America 
Online было сделать Интернет такой же или да
же более важной частью жизни людей, как те
лефон и телевидение• (Guardian, 16 jan. 2000). 

Не все согласны, однако, что нужно стре
миться к идее <•суперкомпаний СМИ·>. Там, где 
энтузиасты видят некую мечту-идеал, крити
Ю! предчувствуют кошмар. По мере того как 
корпорации СМИ становятся более концентри
рованными, централизованными и способны
ми охватить собой весь мир, есть причины 
опасаться, что важная роль СМИ как откры
того для свободных дебатов форума будет 
сокращена. Единая компания, которая кон
тролирует и содержание ТВ-программ, музыку, 
фильмы, источники новостей - и средства 
их распространения, обладает слишком боль
шой властью. Она может рекламировать свой 
собственный материал (тех певцов и звезд, 
которых она сделала знаменитыми). она в со-· 

14 Соuиология 

стоянии быть собственным цензором (не пе
редавая новости, которые могли бы негативно 
сказаться на ее собственности или на тех, кто 
поддерживает ее бизнес), и она же способна 
<•выборочно рекомендовать• продукцию вн)'1-
ри своей собственной империи за счет тех, 
кто в нее не входит. 

Представление об Интернете, находящем
ел в руках нескольких медиаконгломератов, 
резко отличается от идеи свободного и ничем 
не ограниченного электронного пространства, 
предложенного пионерами Интернста всего 
лишь несколько лет назад. На раннем этапе 
Интернет воспринимался многими как цар
ство индивидуальности, пользователи которо
го могли свободно персмещаться по сети с це
лью найти ту или иную информацию или 
поделиться ею, обзаводясь связями и общаясь 
вне мира корпоративной власти. Однако на
двигающееся прис)'1ствие корпоративных ме
диагигантов и рекламодателей ставит все это 
под угрозу. Критики обеспокоены, что расцвет 
корпоративной власти в Интернете заглушит 
все, кроме <·корпоративных агиток·>, и может 
привести к тому, что Интернет станет огра
ниченной территорией, доступной только для 
подписчиков. 

Эти противоположные точю1 зрения не
легко оценить, но доля правды прис)'1ствует 
в обоих взглядах. Слияния СМИ и техноло
гический прогресс непременно расширят воз
можности организации и доставки сообщений 
и развлекательной продукции. Точно так же, 
как на медиапионеров кино и музыки по
влиял подъем ТВ-компаний и музыкальной 
индустрии, эпоха Интернета приведет к но
вым значительным переменам в области СМИ: 
в будущем выбор того, когда и что имен
но будет доступно публике, станет гораздо 
более широким. Но беспокойство ошоситель
но господства корпораций над СМИ также 
не является необоснованным. Уже существу
ют свидетельства того, что медиаконгломера
ты избегают передавать нелестные новости, 
касающиеся компаний-партнеров. Аргументы 
в пользу сохранения Интернета бесплатным 
и доступным для всех основаны на важных 
убеждениях о ценности такого неограничен
ного общественного пространства, где можно 
обмениваться идеями и обсу,к,цать их. 

Важно помнить, что в социальнсм мире 
существует ряд неизбежностей. Попытки пол
ного контроля над источниками информации 
и каналами ее распространения редко бывают 
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Телевидение в раэвивающихся странах 

Из доклада, заказанного для британских благо
творительных организаций международной по
мощи, развития и окружающей среды, обна
ружил, что качество и количество освещения 
событий на ТВ значительно упало за послед
ние десять лет: общее число часов, отведенных 
на nередачи о развивающихся странах как та
ковых, снизилось на 50%. Некоторые каналы 
nерешли на nередачи, nосвященные животным 
и nутешествиям, другие nросто сократили часы 
вещания - IТV уменьшило объем своих nередач 
более чем на 70 %. В этом докладе под названи-

успешными по причине либо антитрестовско
rо законодательства, нацеленного на предот
вращение монополии, либо благодаря упор
ным и творческим ответам на это нользова
телей СМИ, которые находят альтернативные 
пути к информации. Пользователи СМИ - это 
не <·культурные незнайки•>, которыми можно 
легко манипулировать в корпоративных ин
тересах; по мере того как границы и объем 
форм и содержания СМИ расширяются, инди
виды становятся более, а не менее подкован
ными, интерпретируя и оценивая те послания 
и материал, с которыми они сталкиваются. 

Медиаимпериализм 

Основная позиция индустриальных стран, и в 
первую очередь США, при производстве и рас
пространении СМИ заставила многих обозре
вателей заговорить о медиаимпериализме. 
Согласно этой точке зрения, была создана 
некая кулыурная империя. Менее развитые 
страны считаются особенно ранимыми в этом 
вопросе, ибо у них нет ресурсов, чтобы под
держивать свою собственную культурную не
зависимость. 

Центральные офисы всех двадцати самых 
крупных в мире медиаконгломератов находят
ся в индустриальных странах, и большинство 
из них - в Соединенных Штатах. Такие ме
диаимперии, как AOL-Time Warner, DisпeyjAВC 
и Viacom, базируются в США. Другие крупные 
медиакорпорации, не считая империи Mur
doch, речь о которой пойдет ниже, включают 
японскую Sony Corporation (которая владе
ет CBS Records и Columbla Pictures), немец
кую группу Bertelsmann (которой принадле-

ем «Теряя перспективу» (Losing Perspective) было 
обнаружено, что большинство передач, посвя
щенных таким серьезных nроблемам, как права 
человека, бедность и окружающая среда, вы
ходили в эфир поздно вечером или рано утром, 
когда аудитория обычно малочисленна. Посколь
ку более 60% nередач о развивающихся странах 
фокусируются на мире диких животных и пу
тешествиях,' критики утверждают, что заnадный 
человек не сможет понять, как живут те 80 % 
населения земного шара, которые не обитают 
в «nервом мире» (Stone 2000). 

жат RCA Records и целый набор базирующих
ел в США издательств), а также Mondadore -
телевизионную корпорацию, принадлежащую 
бывшему премьер-министру Италии Сильвио 
Берлускони. 

С помощью электронных СМИ культур
ная продукция Запада действительно широко 
распространилась по миру. Пико Айер говорит 
о <•видео-вечеринках в Катманду•>, о посеще
нии дискотек на Бали (Iyer 1989). Американ
ские видео-СМИ распространены в исламской 
республике Иран, так же как и аудиокассе
ты с записями западной популярной музы
ки, которые привозят и продают на черном 
рынке (Sreberny-Mohammadi 1992). В 1999 г. 
были объявлены планы строительства <·Дис
нейленда•> в IЬнконге - парк в основном 
будет повторять американские аnракционы, 
а не отражать местную культуру. Как отметил 
глава программы строительства развлекатель
ных Дисней-парков, это еще только начало: 
<·Страна с населением 1,3 млрд чел., в которой 
существует только один "Диснейленд", уступа
ет США, где всего лишь на 280 миллионов 
человек приходится пять подобных развлека
тельных парков•> (цит. по: Gittings 1999). 

Всемирна!! nоnулярность rолливудских филь
мов рассмt�тривается в ра!деле «Масскульту
ра» ka с. 66. 

Проблема, однако, касается не только бо
лее популярных форм развлечения. Контроль 
западных агентств над новостями мира, как 
предполагают, означает превалирование <•воз
зрений первого мира•> в передаваемой инфор
мации. Таким образом утверждалось, что вни-
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Телевидение в Китае: «в центре культурной бури» 

Спустя более десяти лет nосле драматичных со
бытий 1989 г. - nадения Берлинской стены 
и конца холодной войны между Востоком и За
nадом - телевидение играет центральную роль 
в борьбе, которая ведется за демократизацию Ки
тайской Народной Ресnублики. Противоречивая 
природа глобализации четко видна на примере 
Китая - страны, в которой идут бурные куль
турные и экономические nреобразования под 
неусыпным оком Китайской коммунистической 
партии. 

В рамках программы модернизации, нача
той более двадцати лет назад, китайское nра
вительпво занялось расширением системы на
ционального телевидения и поощряло nокуnку 
гражданами телевизоров. Правительство считало 
телевизионное вещание средством объединения 
страны и поддержки авторитета nартии. Однако 
телевидение- весьма изменчивое СМИ. В эпоху 
спутниковых каналов не только не получается 
жестко контролировать телевещание, но китай
ская аудитория nродемонстрировала свое жела
ние интерпретировать увиденное по ТВ совер
шенно иначе, чем это было угодно nравительству 
(Lu/11997). 

Джеймс Лалл, опросив более lOO китай
ских семей, обнаружил, что китайские зрители, 
nодобно зрителям других стран, живших nри ком
мунистическом режиме, были «мастерами интер
nретации, читавшими между строк, чтобы nолу
чить сведения менее очевидные». В своих интер
вью Лалл отмечал, что ресnонденты описывали 
не только то, что они смотрели, но и то, как 

мание развивающимся странам в новостных 
передачах уделяется только во время катаюшз
мов, кризиса или военных конфликтов и что 
архивы ежедневных новостей другого плана, 
которые ведутся для стран индустриального 
мира, не поддерживаются для стран развива
ющегося мира. 

Герберт Шиллер заявил, что контроль 
фирм США над мировыми коммуникациями 
должен рассматриваться относительно ряда 
различных факторов. Он утверждает, что аме
риканские ТВ- и радиокомпании все в большей 
степени попадают под влияние федерального 
правительства, и в особенности - департамен
та обороны США. Он отмечает, что RCA, ко
торая владеет теле- и радиокомпаниями NBC, 
также является основным юридическим ли
цом в субдоговоре об обороне с Пентагоном, 

они это смотрели. «Поскольку зрители знают, 
что nравительство в своих репортажах зачастую 
изменяет или преувеличивает информацию, они 
научились додумывать то, что могло nроизойти 
на самом деле. Что nередается, что оnускает
ся, чему отдается nредпочтение, как об этом 
рассказывается ...;... все эти моменты замечают
ся и пристально интерпретируются» (Lu/1 1997, 
266-267). 

Лалл пришел к заключению, что многое 
из увиденного китайскими зрителями по ТВ -
в основном в имnортных фильмах и в рекламе,
nротиворечит образу жизни и возможностям в их 
собственном обществе. Смотря телеnрограммы, 
содержание которых nодчеркивает особое зна
чение отдельной личности и общества nотреби
телей, многие китайские зрители чувствовали, 
что их собственные возможности в жизни были 
ограничены. Телевидение донесло до китайской 
аудитории, что другие социальные системы, ока
зывается, функционируют более мягко и дают 
больше свободы, чем их собственная. 

Лалл приходит к выводу, что телевиде
ние nодчеркнуло фундаментальное противоре
чие между «монолитом» вещания nравящей Ком
мунистической nартии и «альтернативными реа
лиями», которые можно увидеть по ТВ. Он счи
тает, что телевидение находится «В центре куль
турной бури» - nолемики о будущем Китая. 
Телевидение стало средством агитации, которое 
подтверждает и усиливает народное недоволь
ство отсутствием личной свободы, нестабильной 
экономикой и закоснелой бюрократией. 

главным органом вооруженных сил США. Аме
риканский телевизионный экспорт, а также 
реклама распространяют коммерциализацию 
культуры, что разрушает местные способы 
культурного выражения. Даже там, где пра
вительства запрещают коммерческое вещание 
на своей территории, сигналы радио и телеви
дения из близлежащих стран зачастую могут 
приниматься напрямую. 

Шиллер утверждает, что несмотря на то, 
что американцы были первыми, кого коснулся 
•корпоративный кокон ... то, что происходит 
сейчас, есть создание и глобальное распро
странение новой тотальной корпоративной 
информационно-культурной среды•> (Schiller 
1989, 168, 128). Поскольку американские кор
порации и культура доминируют во всем ми
ре, они <•подавили немалую его часть•> на-
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Медиапредприниматели: Руперт Мердок 
Руnерт Мердок - это nредnриниматель ро
дом из Австралии, являющийся главой одной 
из крупнейших мировых медиаимnерий. Соб
ственность News Coгpoгation включает в себя 
девять различных СМИ, действующих на шести 
континентах. В 1996 г. корпорация nолучила 
более 10 млрд долл. от объема nродаж. 

Мердок основал News Согрогаtiоп в Австра
лии, nрежде чем nерейти на британский и аме
риканский рынки в 1960-е. Его первые покуп
ки - News of the World и Sun в Великобритании 
в 1969-м и New York Post в середине 1970-х -
nроложили путь к значительному расширению 
комnании с помощью более nоздних nриобре
тений. Сейчас в собственность News Corpoгation 
входят более 130 газет в Сан-Антонио, Босто
не, Чикаго и других городах. Мердок превратил 
многие из этих газет в издания сенсационной 
журналистики, nостроенные на трех китах -
сексе, nрестуnности и сnорте. К примеру, Sun 
стала очень nоnулярной, с тиражом более 4 млн 
экземnляров в день. 

В 1980-е Мердок взялся за телевидение, 
основав Sky TV, сnутниковую и кабельную сеть, 
которая nосле изначальной полосы неудач ока
залась в итоге коммерчески усnешной. Ему также 
nринадлежит более 64% комnании Staг TV, ко
торая базируется в Гонконге, Заявленная страте
гия этой комnании - «контролировать воздуш-

столько, что <·американское культурное господ
ство ... опредсляет рамкн национального дис
курса·> (Schiller 1991, 22). 

Глобальные СМИ и демократия 
В своей работе о глобальных СМИ Эдвард Хер
маи и Роберт Макчесни рассматривают воз
действие международных СМИ на деятельность 
демократических государств (Hennan and Mc
Chesney 1997). С одной стороны, распростра
нение глобальных источников информации 
может успешно заставить авторитарные пра
вительства ослабить власть над контролиру
емыми государством источниками вещания. 
Поскольку становится все труднее удерживать 
медиапродукцию внутри страны, многие <•за
крытые·> общества начинают осознавать, что 
СМИ может стать мощной силой в деле под
держки демократии (см. врезку •Телевидение 
в Китае: "в центре культурной бури"·>). Мы с ва
ми увидели, что даже в такнх многопартий
ных политических системах, какая существует 

ное nространство» по спутниковым nередачам 
от Японии до Турции, включая огромные рынки 
Индии и Китая. Компания имеет nять каналов, 
одним из которых является канал «Международ
ные новости Би-би-си» (ВВС woгld news). 

В 1985 г. Мердок куnил nоловину акций 
Twentieth Century-Fox - кинокомnании, которой 
принадлежат nрава на более чем 2 000 фильмов. 
Его телевещательная комnания Fox появилась 
в 1987 г. и стала четвертой основной телекомnа
нией в США nосле АВ(, CBS и NBC. Сейчас Мер
доку принадлежат 22 американские телестанции, 
которые отвечают за 40% домов в США, имею
щих ТВ. Он контролирует 25 журналов, включая 
поnулярный ТV Guide, а в 1987 г. куnил аме
риканское издательство Нагрег and Row, теnерь 
nереименованное в HaгpeгCollins. 

В nосЛедние годы Мердок активно ин
вестировал средства в прибыльную индустрию 
цифрового сnутникового телевидения, особен
но в освещение nрямых трансляций сnортив
ных мероприятий, таких как баскетбол и амери
канский футбол. Согласно Мердоку, освещение 
новостей спорта является «тараном» News Coг
poгation для вторжения на новые рынки СМИ 
(Herman and MacChesney 1997). Поскольку спор
тивные мероприятия лучше всего смотреть в пря
мом включении, они приспособляемы к формату 
«nэй-пер-вью» (pay-per-view) (nередачи, опла-

в Иидии, коммерциализация телевидения сде
лала взгляды политиков-оппозиционеров бо
лее известными (см. врезку на с. 400-401). 
IЛобальные СМИ сделали возможным широ
кое распространение такнх точек зрения, как 
индивидуализм, уважение к правам человека 
и поддержка прав меньшинств. 

Однако Хермаи и Макчесни также под
черкивают те опасности и угрозу, которые 
представляют собой глобальные СМИ для нор
малыюга функционирования демократии. По 
мере того как глобальные СМИ становятся 
все более концентрированными и коммер
циализованными, они посягают на деятель
ность важной <•сферы публичного·> так, как 
это описано уХабермаса (см. с.405-406). Они 
утверждают, что коммерциализованные СМИ 
во многом обязаны рекламе с ее мощной 
способностью приносить доход и вынуждены 
отдавать предпочтение тому, что гарантирова
ло бы высокие рейтинги и продажи. В резуль
тате сфера развлечений непременно преобла-
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чиваемые зрителями no отдельному тарифу. 
Прим. перев.), который является nрибыльным для 
Мердока и рекламодателей. Конкуренция меж
ду News Corporation и другими медиаимnериями 
за nрава вещания на основные даты сnортив
ных событий является жесткой, nоскольку все
мирный спрос на сnорт затмевает другие тиnы 
мероnриятий. 

Правительства могут навредить Мердоку, 
nоскольку, по крайней мере внутри своих соб
ственных границ. они в состоянии ввести за
конопроект, ограничивающий комбини·рованную 
собственность на СМИ, т. е. такую ситуацию, ко
гда одна и та же фирма владеет несколькими 
газетами и ТВ-станциями. Европейское сообще
ство также выразило беспокойство относительно 
госп'Одствующего положения очень крупных ме
диакорпораций. Однако, учитывая глобальность 
ее распространения, власть Мердока ограничить 
непросто. Он имеет достаточный вес, чтобы вли
ять на правительства, но и бизнес телекомму
никаций по самой своей природе одновременно 
находится и всюду, и нигде. 

В своей речи, произнесенной в октябре 
1994 г .. Мердок осудил тех, кто считает его меди
зимперию угрозой демократии и свободе поле
мики. «Поскольку капиталисты всегда nытаются 
выстрелить друг другу в спину, - утверждает 
Мердок, - свободные рынки не ведут к монопо
лии. По сути дела, монополии могут существовать 

дает над полемикой и дебатами. Эта форма 
самоцензуры в СМИ ослабляет участие граж
дан в общественных делах и ухудшает людское 
понимание общественных проблем. Согласно 
Херберту и Макчесни, глобальные СМИ явля
ются немнагим более чем <·новыми миссионе
рами глобального капитализма•>: некоммерче
ское медиапространство планомерно захваты
вастел теми, кто хочет найти ему <•наилучшее 
экономическое применение·> (Неппап 1998). 
С их точки зрения, <•культура развлечений•, 
проталкиваемая медиаинститу�·ами, постОЯif
но уменьшает сферу публичного и подрывает 
деятельность демократии. 

Сопротивление и альтернативы 
глобальным СМИ 

Хотя сила и размах глобальных СМИ не под
лежат сомнению, во всех стран;цс существу
ют силы, которые могут замед.шть медиаата
ку и формировать характер соответствующей 
продукции таким образом, чтобы она отража-

только тогда, когда их nоддерживают государ
ства». «В нашей News Corpoгatioп, - продол
жил М�;рдок. - работают люди просвещенные». 
Он обнаружил, что в Индии, где можно было 
поймать сигнал телевизионных трансляций Star 
TV, тысячи частных операторов вложили деньги 
в спутниковые тарелки и нелегально продавали 
передачи Star TV. Мердок утверждал, что ему ни
чего не остается, как только им поаплодировать! 
В заключение он сказал, что News Corporatioп бу
дет рада «долгому партнерству с этими замеча
тельными предпринимателями» (Murdoch 1994). 

В течение некоторого времени Мердок был 
главой крупнейшей медиаорганизации из когда
либо существовавших. Однако в 1995 г., при 
слиянии компании Disney с АВС, его превзошли. 
Глава Disпey Майкл Айзнер дал четко nонять, что 
он собирается бороться с Мердоком на быстро 
развивающихся рынках Азии. Ответом Мердока 
на это слияние была фраза: «Теnерь они вдвое 
больше меня». Затем он добавил: «Более круnная 
мишень». Недавнее слияние AOL и Тime Warner 
стало еще одной мишенью для Мердока, но ка
жется, что его влияние от этого вызова не умень
шится. Директора компаний Disney, Тime Warner 
и Viacom отмечали, что Мердок - медиаруко
водитель, которого они больше всего уважают 
и больше всех боятся, и чьи действия они изу
чают самым пристальным образом (Herman and 
McChesney 1997). 

ла местные традиции, культуру и приоритеты. 
Религия, обычаи и народные воззрения - все 
это является хорошим тормозом глобализации 
СМИ, в то же время местные постановления 
и внуrренние институrы СМИ могут также 
сыграть роль в ограничении воздействия гло
бальных медиаисточников. 

Али Мохаммади исследовал реакцию ис
ламских стран на силы глобализации СМИ 
(Mohammadi 1998). Подъем международных 
эле1пронных империй, которые действуют по
всеместно, воспринимается как угроза куль
турной индивидуальности и национальным 
интересам многих исламских стран. Соглас
но Мохаммади, сопротивление вторжению чу
жих форм СМИ варьировалось от сдержанной 
критики до полного запрета на западные спут
ники. Реакция на глобализацию СМИ и дей
ствия, предпринятые отдельными странами, 
во многом отражают их общий ответ насле
дию западного колониализма и вторжению 
современности. Анализируя реакцию ислам-
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ских стран на глобализацию СМИ, Мохаммади 
делит эти страны на три широкие категории: 
модернистские, смешанные и традиционные. 

Вплоть до середины 1980-х большинство 
телевизионных передач в исламском мире 
производилось и распространялось внуrри на
циональных границ или через Арабсат (Aгab
sat) - паи-арабскую спуrниковую вещатель
ную компанию, состоящую из двадцати двух 
государств. Либерализация вещания и сила 
глобального спушикового ТВ преобразовали 
структуру телевидения в исламском мире. Со
бытия войны в Персидеком заливе 1991 г. 

поместили Ближний Восток в центр внимания 
глобальной индустрии СМИ, а таюке в значи
тельной степени повлияли на телевизионное 
вещание и потребление внуiри самого ре
гиона. Спуrники быстро распростраиялись -
Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Кувейт, 
Дубай, Тунис и Иордания к 1993 г. обзавелись 
спуrниковыми каналами. К концу десятиле
тия большинство исламских стран установило 
свои собственные спуrниковые каналы, а так
же имело доступ к программам СМИ со все
го мира. 

Однако в некоторых ислзмских государ
ствах темы и материалы, которые освеща
лись по западному телевидению, создавали 
напряженную обстановку. Программы, связан
ные с гендерными отношениями и нравами 
человека, вызывали особенно много полеми
ки; например, в Саудовской Аравии больше 
нет трансляции ВВС АгаЬlс из-за беспокой
ства, вызванного ее освещением проблем прав 
человека. Три исламских государства - Иран, 
Саудовская Аравия и Малайзия - запретили 
доступ к западному спутниковому телевиде
нию. Иран бьm и является наиболее стойким 
противником западных СМИ, заклеймив их как 
источник <•культурного засорения·> и проталки
вания западных потребительских ценностей. 

Такая сильная реакция, однако, является 
мнением меньшинства. Мохаммади приходит 
к выводу, что несмотря на то, что исламские 
страны ответили на глобализацию СМИ по
пытками сопротивления или предоставления 
альтернативы, большинство из них сочли не
обходимым внести определенные изменения 
в свою культуру с целью поддержания их соб
ственной культурной индивидуальности. <•Тра
диционалистский подход•>, выбранный Ира
ном и Саудовской Аравией, с его точки зрения, 
уступает реакциям, основанным на адаптации 
и модернизации (Mohammadi 1998). 

Проблема реГулирования СМИ 

Подъем и влияние медиапредпринимателей 
и крупных медиакомпаний беспокоят МIIО
гих. Это вызвано тем, что подобные корпора
ции занимаются не только продажей товаров, 
но и влияют на мнение людей. Владельцы 
подобных корпораций, как например Мер
док, не делают секрета из своих политических 
взглядJ)в, что является неизбежной причиной 
для тревоги у политических партий и других 
групп, которые придерживаются иных поли
тических воззрений. 

Мнение Мердока о том, что только пра
вительства создают монополии, отчасти спра
ведливо. Мердок не является поставщиком мо
нополии и чтобы добиться того положения, 
которое он сейчас занимает, он не раз шел 
на риск и терпел убытки. Ему приходится 
конкурировать не только с другими медиаги
гантами, такими, например, главой которых 
является Айзнер, но и с целым рядом дру
гих противников. Однако идея о том, что 
рыночная конкуренция не дает крупным фир
мам господствовать над иидустриями, является 
по меньшей мере сомнительной. 

Все страны, признавая это, принимают 
меры предосторожности, с помощью которых 
они пытаются контролировать владение СМИ. 
Но сколь серьезными должны быть эти меры? 
И могуr ли национальные правительства во
обще питать какую-либо надежду на контроль 
над медиапредприятиями, принимая во вни
мание их глобальный характер? 

Проблема регулирования СМИ является 
более сложной, нежели она может казаться 
на первый взгляд. Кажется очевидным, что 
в общественных интересах следует иметь раз
нообразные медиаорганизации, так как это 
с большой вероятностью обеспечит ситуа
цию, при которой к мнению различных групп 
и к различным перспективам будуг прислу:ши
ваться. Однако наложение ограничений на то, 
кто чем имеет право владеть и какие формы 
медиатехнологий они могуr использовать, мо
жет повлиять на экономическое преуспевание 
сектора СМИ. Страна с множеством ограниче
ний может начать отставать - индустрии СМИ 
являются одним из наиболее быстро расту:ших 
секторов в современной экономике. 

Критики концентрации СМИ говорят, что 
крупные. медиакомпании обладают слишком 
большой властью. Предприятия, с другой сто
роны, уrверждают, что если они подвергнуrся 



Заключение 423 

регулированию, они будуr не в состоянии при
нимать эффективные коммерческие решения 
и проиграют своим мировым конкурентам. Бо
лее того, их интересует, кто же будет занимать
ся ре1улированием. Кто же будет регулировать 
регулировщиков? 

Общей ниточкой политики реiулирова
ния СМИ, возможно, является признание то
го, что одновременное господство на рынке 
двух-трех крупных медиакомпаний угрожает 
и экономической конкуренции, и демокра
тии - поэтому владельцы СМИ не избирают
ся. Здесь может быть применсна существую
щее антимонопольное законодательство, хотя 
оно довольно сильно отличается от страны 
к стране в Европе и других индустриальных 
странах. 

Конкуренция означает или должна озна
чать плюрализм, а последний предположи
тельно годится для демократии. Но достаточ
но ли одного плюрализма? Многие называ
ют США, когда спорят о том, что наличие 
множества медмакапалов не гарантирует ка
чества или достоверности содержания. Не
которые считают, что поддержание сильно
го сек-тора общественного вещания является 
наиболее важным моментом для предотвра
щения господства крупных медиакомпаний. 
Однако системы общественного вещания, ка
ковой в Великобритании является Би-би-си, 
создают свои собсtвенные проблемы. В боль
шинстве стран они превращаются в монопо
лии, а во многих становятся орудием пра
вительственной пропаганды. Здесь особенно 
остро встает вопрос о том, кто должен регули
ровать регулировщиков. 

Проблемой, которая уеложилет вопрос 
о регулировании СМИ, является весьма стре
мительный темп технологических изменений. 
СМИ постоянно трансформируются в связи 
с техническими новшествами, и формы тех
нологии, которые когда-то были отдельными 
друг от друга, сегодня объединяются. Какой 
тип регулирования применим, например, при 
просмотре телепередач через Интернет? Сре-

ди стран - членов ЕС центральным вопросом 
на повестке дня является проблема к;онверген· 
ции СМИ и телекоммуникаций. Хотя некото
рые видят потребность в координированном 
законодательстве, которое приведет к согла
сию телекоммуникации, вещание и информа
ционные технологии в Европе, осуществить 
это нелегко. Роль ЕС в вопросе регулирования 
СМИ остается слабой, и поправки в текущий 
законопроект •Телевидение без границ• будуr 
внесены лишь в 2002 г. 

Заключение 

По отдельности люди не в состоянии контро
лировать технологические изменения, и один 
лишь темп, в котором они происходят, угрожа
ет сделать нашу жизнь слишком перегружен
ной. Часто приводимое понятие <•сверхско
ростного информационного шоссе• предпо
лагает наличие точной дорожной карты, тогда 
как влияние новых технологий часто воспри
нимается нами как хаотичное и приносящее 
ЛИШЬ вред. 

Однако появление мира, соединенного 
проводками, пока никоим образом не приве
ло к необычайно негативным ситуациям, пред
сказываемым некоторыми скептиками. В ре
зультате появления Интернета мы не стали 
жить, как в телепередаче <•Старший брат·> 2J: 
скорее наоборот, Интернет послужил децен
трализации и индивидуализму. Несмотря на 
необыкновенную шумиху, вызванную потен
циальным крахом глобальной компьютерной 
инфраструктуры в начале нового тысячеле
тия - по причине так называемой <·проблемы 
2000 года·>, - этот момент истории прошел от
носителыю спокойно. И наконец, кииги и дру
гие СМИ <•доэлектронноrо периода·> вряд ли 
исчезнут. Несмотря на объемистость, книга 
удобнее в использовании, нежели ее компью
теризованный вариант. Даже Билл Гейтс счел 
необходимым написать книгу о предвкушае
мом им новом мире высоких технологий. 

2) Аналог телепередаче •Старший брат• - российская 
телепередача •За стеклом•. - Прим. перев. 

Краткое содержание 

1. СМИ стали играть очень важную роль в современном обществе. СМИ - это средства 
связи, а именно газеты, журналы, телевидение, радио, кино, видео, компакт-диски и пр., 
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и их воздействие на нашу жизнь глубоко. СМИ не только поставляют развлечения, 
но и обеспечивают и придают форму той информации, согласно которой мы действуем 
в нашей повседневной жизни. 

1. Газеты относятся к одним из наиболее важных СМИ раннего периода. Они продолжают 
иметь вес, но их дополнили другие, более новые СМИ, в особенности телевидение 
и Интернет. 

2. Наряду с Интернетом, телевидение является самым важным· изобретением в области 
СМИ за прошедшие сорок лет. В большинстве стран государство непосредственно во
влечено в управление телевизионным вещанием. Спутниковая и кабельная технологии 
в значительной степени меняют характер телевидения; по мере того как становятся до
ступными множество каналов, некоммерческое телевидение теряет часть своей аудитории, 
а правительства не могут в той же степени контролировать содержание телепередач. 

3. Было предложено несколько различных теорий СМИ. Иннис и Маклуан утверждали, что 
СМИ влияют на общество в большей степени от того, как они подают материал, а не что 
они передают. По словам Маклуана, «средство определяет содержание»: ТВ, например, 
влияет на поведение и воззрения людей, потому что оно так сильно отличается от других 
СМИ, таких как газеты или книги. 

4. Другими важными теоретиками являются Хабермас, Бодрийяр и Томпсон. Хабермас от
мечает роль СМИ в создании «сферы публичного» - сферы общественного мнения 
и публичных дебатов. На Бодрийяра в значительной степени повлиял Маклуан. Он счита
ет, что новые СМИ, в особенности телевидение, на самом деле меняют ту «реальность», 
в которой мы находимся. Томпсон утверждает, что СМИ создали новую форму социально
го взаимодействия - «опосредованное квазивзаимодействие», - более ограниченное, 
узкое и одностороннее, нежели повседневное социальное взаимодействие. 

5. За последние несколько лет прогресс в области технологии новых средств связи пре
образовал телекоммуникации - передачу текста, звуков или образов на расстояние 
с помощью технологических устройств. Переход на цифровые носители, волоконная опти
ка и спутниковые системы -вместе все это облегчает задачи мультимедиа -комбинацию 
нескольких форм СМИ в одном,-и интерактивных медиа, которые позволяют индивидам 
активно участвовать в том, что они увидели или услышали. В данный момент важнейшее 
место среди нововведений в области телекоммуникаций занимают мобильные телефоны. 

б. Интернет позволяет оказаться на небывалом ранее уровне взаимосвязанности и интерак
тивности. Число пользователей Интернета во всем мире продолжает стремительно расти, 
а круг задач, которые могут выполняться в сети, продолжает расширяться. Интернет дает 
нам новые интересные возможности, но некоторые обеспокоены тем, что он может ухуд
шить человеческие взаимоотношения и подорвать роль общины, способствуя социальной 
изоляции и анонимности. 

7. За последние тридцать лет в индустрии СМИ произошла глобализация. Можно отме
тить несколько тенденций: собственность СМИ все чаще сконцентрирована в крупных 
медиаконгломератах; частное владение СМИ затмевает общественное; деятельность меди
акомпаний простирается за пределы национальных границ и стала более разнообразной; 
объединения медиакомпаний стали более частым явлением. В глобальной индустрии 
СМИ - музыке, телевидении, кино, новостях - господствует небольшое число многона
циональных корпораций. 

8. Сегодняшнее ощущение проживания в едином мире - во м'ногом результат междуна
родного размаха СМИ и коммуникаций. Появился мировой информационный порядок -
международная система производства, распространения и потребления информационной 
продукции. Учитывая то, что главное положение в мировом информационном порядке за
нимают индустриальные страны, многие считают, что развивающиеся страны подвергаются 
новой форме медиаимпериализма. Многие критики обеспокоены тем, что концентрация 
медиавласти в руках нескольких влиятельных лиц подрывает дело демократии. 
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Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Должны ли правительства пытаться защищать национальные культуры с помощью огра
ничения распространения спутникового и кабельного ТВ? 

2. Если бы единственным источником информации у вас были сериалы, каким образом 
ваше представление о своей стране было бы искаженным или неполным? 

3. Уменьшают СМИ или же увеличивают возможности для публичных дебатов? 

4. Кем бы вы могли быть в Интернете? 

5. Привела ли концентрация собственности в области музыкальной индустрии к уменьшению 
выбора для потребителя? 

6. Улучшит ли глобализация коммуникаций наше понимание культурных различий или же 
уничтожит последние? 
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16 ОБРАЗОВАНИЕ 

Многие из читателей этой книги, веро
ятно, учатся в университетах или в скором 
времени стануг студентами. Вполне возможно, 
что, изучая социологию, вы какое-то время 
проводите в аудитории, а в остальное время 
работаете самостоятельно. По всей вероятно
сти, вы сидите в аудитории бок о бок со сво
ими сокурсниками, с которыми ветречаетесь 
раз в неделю или чаще, а с основными поняти
ями социологии вас знакомит преподаватель 
или научный руководитель, который читает 
лекции, проводит обсуждения, а также дает 
консультации и в определенные часы встре
чается с прикрепленными к нему студента
ми. По существу, значительная часть процесса 
образования протекает в указанных формах, 
сочетающих личный контакт студента с пре
подавателем, коллективную работу совместно 
с другими студентами и самостоятельное изу
чение предмета. 

Но что же произойдет, если та часть обра
зования, которая связана с личными контак
тами, будет устранена и можно будет прой
ти полный курс обучения, ни разу лично 
не встретившись ни с сокурсниками, ни с пре
подавателем? Такую возможность до самого 
последнего времени представить себе было 
очень трудно. Хотя заочная форма обучения 
уже давно позволила людям получать образо
вание вне формальной обстановки образова
тельных учреждений, заочные курсы не явля
ются пи широко распространенными, ни ин
терактивными по своему характеру. Открытый 
университет, основанный в Великобритании 
в 1971 г., бьm первопроходцем в использова
нии телевидения при дистанционной форме 
получения высшего образования. Программы 
Открытого университета передаются Би-би-си 
рано утром и поздно вечером. Студенты со
четают занятия в этой форме с изучением 
научной литературы, перелиской с преподана-

телями и личными встречами с наставником, 
а также работой на летних курсах, которые 
они посещают вместе с другими студента
ми. Таким образом они могут слушать лекции 
самых высококвалифицированных специали
стов, находясь дома, а часто даже на рабо
чем месте. Открытый университет превратил
ся в крупнейший университет Соединенного 
Королевства, и он все больше использует сей
час возможности Интернета, но все-таки в нем 
сохраняется и такая форма, как встречи пре
подавателей со своими студентами. 

Другой пример образовательных учре
ждений нового поколения, использующих воз
можности Интернста для революционного 
иреобразования традиционного облика обу
чения, - это университет Финнкеа в Соеди
ненных Штатах. Университет Финнкеа бьm 
основан в 1989 г. и является сейчас круп
нейшим имеющим аккредитацию университе
том в США Однако в отличие от большин
ства крупных американских университетов он 
не может похвастаться ни поросшими травой 
территориями кампуса, ни огромной библио
текой, ни фугбольной командой или студенче
ским центром. Обучающиеся в университете 
68 тыс. студентов общаются преимуществен
но посредством Интернста - юнлайновый 
кампуо университета Фивикса - или в од
ном из более пятидесяти •учебных центров·>, 
расположенных в крупных городах по всей 
Северной Америке. 

Университет Финнкеа предлагает для по
лучения степени свыше двенадцати образо
вательных программ, которые можно изучать 
исключительно в режиме онлайн, что делает 
реальное местожительство студента не имею
щим значения. Онлайновые <•групповые почто
вые ящики•> заменяют подлинные аудитории: 
вместо того чтобы лично излагать свои идеи 
или обсуждать их, студенты отсьmают свои 
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работы в <•электронную аудиторию·>, чтобы их 
прочитали другие студенты и преподаватель. 
Для завершения исследования и чтения необ
ходимой литературы в распоряжении студен
тов имеется электронная библиотека. В на
чале каждой недели преподаватель рассьшает 
по Интернету список материалов для изучения, 
рассчитанный на неделю, и темы для обсуж
дения. Студенты выполняют работу в соответ
ствии со своим собственным расписанием -
они имеют доступ в <·электронную аудиторию• 
в любое время дня и ночи, а преподаватели 
оценивают выполненные задания и возвраща
ют их студентам со своими замечаниями. 

Дело не только в том, что в универси
тете Финнкеа используется иной, новый спо
соб обучения. Университет Финнкеа принима
ет только тех с1удентов, кто старше двадцати 
трех лет и кто имеет постоянную работу. Как 
структура, так и содержание курсов, предлага
емых данным университетом, ориентированы 
на взрослых людей, уже получивших образова
ние, но желающих приобрести новые знания 
и профессиональные навыки путем непрерыв
ного образования таким образом, чтобы это 
не мешало их напряженной личной и профее
сиопальной жизни. По этой причине курсы 
читаются в виде интенсивных блоков, рас
считанных на пять-восемь недель, и ведугся 
указанные курсы непрерывно в течение всего 
года, а не в соответствии с режимом работы 
обычных учебных заведений. 

Университет Финнкеа отличается от тра
дициошiых университетов еще в одном, более 
важном отношении - это учебное заведение 
приносит прибьшь и владеет им корпорация 
под названием •Аполло Коммуникации•. Спу
стя десять лет после основания университет 
Финнкеа получал ежеквартально в среднем 
12,8 млн долл. прибьши. Как мы вскоре увидим, 
все большее число образовательных учрежде
ний в Соединенных Штатах, Великобритании 
и других странах управляются не государ
ством, но частными лицами. Приглашеиные 
со стороны организации, специализирующи
еся в области управления или в создании 
и распространении технологий, все более во
влекаются в систему образования в качестве 
консультантов или администраторов. 

Нельзя отрицать гибкость и удобство обу
чения, использующего Интернет, однако та
кой подход не избежал критики. По мнению 
многих, ничто не может заменить непосред
ственный контакт, лицом к лицу, в подлинно 

интерактивной обстановке. Станут ли будущие 
поколения учащихся лишь сетью безымянных 
студентов, известных только по их псевдони
мам, которыми они пользуются в Интернете? 
Подорвет ли практическое обучение, ориен
тированное на приобретение навыков, значи
мость абстрактного мышления и учения •ради 
учения•? 

В настоящей главе мы рассмотрим не
которые пути, по которым идет перестройка 
образования в связи с изменениями в тех
нологии и новыми требованиями, предъявля
емыми глобальной экономикой знания. Мы 
исследуем возникновение и развитие системы 
образования в Великобритании и обсудим по
литические споры, которые возникли в связи 
с проблемами образования, и ту роль, которую 
играют в школе новые информационные тех
нологии. После обзора некоторых основных 
теоретических подходов к образованию мы 
обратимся к вопросу о неравенстве в сфере 
образования, учитывая, что такое неравенство 
связано с геидером, этнической принадлеж
иостью и классом. Завершат данную главу 
некоторые соображения по поводу природы 
мыслительной деятельности и по поводу того, 
как важно продолжать учиться всю жизнь. 

Меняющаяся роль 
образования 

Хотя большинство граждан индустриальных 
стран принимает современное образование 
как нечто само собой разумеющееся, такое об
разование, предполагающее обучение учени
ков в специально построенных школьных зда
ниях, прошло долгий путь развития. На про
тяжении столетий официальное образование 
было доступно лишь немногим, обладавшим 
необходимыми для этого временем и день
гами. До того как в 1454 г. бьш изобретен 
печатный станок, книги старательно перепи
сывались от руки, их поэтому было мало 
и стоили они дорого. Чтение не бьшо за
нятием ни необходимым, ни даже полезным 
в повседневной жизни многих людей. Для по
давляющего большинства населения взрослеть 
означало учиться путем подражания тем же 
социальным обычаям и практическим трудо
вым навыкам, какие бьши присущи старшим 
в семье. Дети с раннего возраста начинали по
могать взрослым в работе по дому, на ферме 
и в ремесле, приобретая к пятнадцати годам 
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много познаний о земле и сноровку в ремесле. 
Местные обычаи передавались от поколения 
к поколению, а устная традиция сказитель· 
ства обеспечила сохранность легенд и эпи
ческих произведений в живой динамической 
форме. 

В эпоху, которая предшествовала совре
менной, все коренным образом изменилось. 
В настоящее время в индустриальных странах 
грамотность является высокой - это означает, 
что почти все граждане этих стран умеют чи
тать и писать на определенном базовом уров
не. Почти все члены общества осознают свою 
принадлежиость к этому обществу и имеют 
хотя бы некоторое представление о его гео
графическом положении в мире и о его про
IШЮЙ истории. В любом возрасте после мла
денчества на нашу жизнь оказывает влияние 
информация, которую мы черпаем из книг, 
газет, журналов и телевизионных передач. Мы 
все проходим через процесс официального 
школьного обучения. Нетъемлемой принад
лежиостью нашего образа жизни стали печат
ное слово и электронная коммуникация в со
четании с официальным обучением, которое 
дают школы и колледжи. 

Образование и индустриализация 

Процесс индустриализации и расширения го
родов оказал значительное влияние на ра�
витие систе�IЫ образования. Почти вплоть 
до первых десятилетий XIX в. большинство 
населения вообще не получало школьного об
разования. Но в связи с быстрым распростра
нением индустриальной экономики возникла 
большая потребность в специализированном 
школьном обучении, которое могло бы по
ставлять образованную, умелую рабочую силу. 
По мере того как виды трудовой деятельности 
становились все более дифференцированны
ми, а место работы все больше удалялось 
от дома, стало невозможно персдавать ра
бочие навыки непосредственно от родителей 
к детям. 

По мере того как системы образования 
становились всеобщими, все больше и больше 
людей охватывалось обучением абстрактным 
наукам (изучением таких предметов, как ма
тематика, естественные науки, история, лите
ратура и т. п.), а не практической передачей 
конкретных умений и навыков. В современном 
обществе люди должны обладать основными 
навыками, такими как чтение, письмо, счет 

и общими познаниями в окружающем их фи
зическом, социальном и экономическом мире, 
но очень важно также, чтобы они знали, как 
учиться, и могли бы овладеть новыми, часто 
очень специальными, формами информации. 
Развитое общество нуждается также и в <•чи
стых•> исследованиях и озарениях, не принося
щих непосредственной практической выгоды, 
но раздвигающих пределы человеческих по
знаний. 

В наше время образование и квалифи
кация стали важным условием для получения 
работы и карьерного роста. Школы и уни
верситеты не только расширяют умственные 
горизонты людей и их перспсктивы, но они 
должны, как ожидается, готовить новые по
коления граждан к участию в экономиче
ской жизни. Найти правильное соотношение 
между общим образованием и специальны
ми трудовыми навыками - задача не из лег
ких. Специализированные формы техническо
го, профессионалыюго и производственного 
обучения часто дополняют <·свободное·> об
разование школышков и облегчают персход 
от школы к работе. Системы интернов и про
граммы приобретения рабочего опыта, на
пример, позволяют молодым людям получить 
конкретные знания, применимыс в их будущей 
карьере. 

В то время как многие учителя в школах 
и университетах стараются в первую очередь 
дать ученикам всестороннее образование, по
литики и работодатели озабочены тем, чтобы 
обеспечить соответствие программ по образо
ванию и обучению направлению экономиче
ского развития страны и потребностям рынка 
труда. Вмесп: с тем во времена быстрых эко
номических и технических изменений не все
гда наблюдается полное соответствие между 
приорите-гами образовательной системы и до
ступностыо рабочих мест в той или иной 
профессии. Так, быстрое расширение в стране 
системы здравоохранения резко увеличило бы 
потребность в квалифицированных специали
стах-медиках, в лаборантах и способных ад
министраторах и аналитиках компьютерных 
систем, знакомых с проблемами обществен
ного здравоохранения. Охватившие всю про
мышленность изменения в технологии фаб
ричного производства, возможно, потребуют 
рабочей силы, обладающей таким набором 
навыков, которого, вполне вероятно, будет не
доставать на рынке труда. 
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Образование 
в Великобритании: 

возникновение и развитие 

Хотя в большинстве западных стран совре
менная система образования сложилась в на
чале XIX в., Великобритания гораздо дольше, 
чем большинство других стран, сопротивля
лась установлению интегрированной нацио
нальной системы. Если к середине 1800-х гг. 
Голландия, Швейцария и немецкие государства 
добились более или менее всеобщего охвата 
населения начальным школьным обучением, 
то Англия и Уэльс далеко отстали в этом от
ношении. В Шотландии образование достигло 
несколько более высокого уровня развития. 

Между 1870 г. (когда в Великобритании 
впервые было введено обязательное образо
вание) и Второй мировой войной сменявшие 
друг друга правительства увеличиnали расходы 
на образование. Минимальный возраст, позво
лявший оставить школу, был поднят с десяти 
до четырнадцати лет, строилось все больше 
и больше школ, но в действительности обра
зование не считалось важной областью для 
вмешательства государства (Chapman 1986). 
Большинством школ управляли частные ли
ца или церковные власти под наблюдени
ем

· 
местных государственных органов. Вторая 

мировая война изменила подобное отноше
ние. Новобранцев при приеме в вооруженные 
силы подвергли тестированию способностей 
и грамотности, и результаты шокировали вла
сти, продемонстрировав весьма низкий уро
вень образования новобранцев. Обеспокоен
ное перспектиnами послевоенного восстанов
ления, правительство бьшо вынуждено перс
смотреть существующую систему образования. 

До 1944 1: огромное большинство бри
танских школьников посещало единственную 
бесплатную школу - общеобразовательную 
государстветtую (eleшentary) школу - до до
стижения возраста четырнадцати лет. Наряду 
с общеобразовательными школами существо
вали средние школы, но в них за обучение 
детей родители должны были платить. Такая 
система четко разделяла детей в соответствии 
с границами социальных классов - дети из бо
лее бедных семей почти все ограничиnались 
общеобразовательным обучением. Менее 2 % 
населения посгупало в университеты. Закон 
об образовании 1944 г. ввел несколько важ
ных изменений, включая бесплатное среднее 

образование для всех, увеличение возраста 
ухода из школы до пятнадцати лет и провоз
глашение равенства возможностей получения 
образования. Ответственность за образование 
была возложена на местные выборные органы. 

После введения этого закона большин
ство местных властей в области образования 
привяло отбор на основе академической успе
ваемости как основной принцип для предо
стамения среднего образования, специально 
приспособленный к нуждам детей. Отбор уче
ников по успеваемости в возрасте одинна
дцати лет, в возрасте, когда дети переходят 
из начальной школы в среднюю, должен бьщ 
как предполагалось, отделить детей способ
ных от остальных детей, незаnисимо от их 
социального происхождения. Для большей ча
сти детей результаты экзамена <•элеnен-плас·> I) 
определяли, пойдуг ли они в Юlассические 
средние zиколы (которые давали углубленное 
общее образование с изучением нескольких 
классических языков) или в средние совре
менные школы (которые давали смешанное 
общее 1;1 профессиональное образование) Z). 
Кроме того, небольшал часть детей шла в тех
нические школы или в школы специальные. 
Все подростки, которые признавались способ
ными и хотели продолжать учебу, могли оста
ваться в школе до достижения семнадцати лет. 

К 1960 гr., частично в результате социоло
гических исследований, стало очевидно, что 
система <•элевен-плас·> не оправдэла ожпда
ний. В 1959 г. Доклад Kpoyrepa засвидетель
ствовал, что только 12% школьников оста
ются в школе до возраста семнадцати лет, 
причем уход из школы до достижения это
го возраста, как было показано, более тесно 
связан с классоnой принадлежиостью учени
ков, чем с их академической успеваемостью. 
Правительство лейбористов, которое верну
лось к власти в 1964 г., провозгласило создание 
единой средней zиколы ( coшprehensive sclюol) 
и отказалось от деления школ на классические 
и средние современные, а также отменило от
бор детей на основе экзамена в одиннадцать 

I) Экзамены для одиннадцапиетних детей, опреде· 
ляющие умственные способности учеников, их знания 
в 'Области английского языка и математики. По резуль
татам элевен-плас определяют дальнейшее направление 
в образовании ребенка. - Прим. ред. 

2) Средние современные школы - государственные 
школы для детей 11-16 лет, имевшие нрактическую на· 
правлениость и не обучавшие классическим языкам. -

Прzыt. перев. 
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Так называемые «nубличные» школы 

Публичные школы в Великобритании nредстав
ляют собой странное явление во многих отно
шениях. Начнем с того, что они отнюдь не явля
ются общедостуnными, но, наnротив, частными, 
платными учебными заведениями. По стеnени 
независимости, которой они обладают от осталь
ной части образовательной системы, и по той 
ключевой роли, которую они играют в обще
стве в целом, они не имеют ан&логов в систе-· 
мах других стран. Во всех западных обществах 
существуют частные школы, в большинстве слу
чаев связанные с определенными религиозными 
организациями, но ни в одной другой стране 
частные школы не являются ни столь эксклюзив
ными, ни столь влиятельными, как в Соединенном 
Королевстве. 

Формально публичные школы подлежат го
сударственному контролю, но в действительно
сти их касаются лишь очень немногие суще
ственные пункты законодательства по вопросам 
образования. Их не затронул закон 1944 г., со
здавший систему государственных средних школ, 
и в nодавляющем их большинстве до nослед
него времени сохранялось раздельное обуче
ние. В Англии существует свыше 2 300 nлат
ньlх школ, и в них учится около б % насе
ления. В их число входит множество различ
ньlх учебных заведений, включая такие nре
стижные школь1, как Итон, Рагби или Чар
терхаус, и кончая так называемыми «младши
ми» менее значительными nубличными школа
ми, названия которых неизвестны большинству 
людей. 

лет. В школах должны были вместе обучать
ся дети из семей, принадлежащих к разным 
классам. Возникла, однако, неяснасть относи
телыю TOI'O, чему именно должна учить обще
образовательная единая средняя школа: долж
на ли она быть классической школой <•для 
всех·> или совершенно новым типом средней 
школы. Щюблема так и не получила решения, 
и различные школы и различные регионы со
здали свои собственные подходы. Некоторые 
местные органы образования вообще воспро
тивились каким-либо изменениям, и в неболь
шом числе регионов классические школы су
ществуют до сих пор. 

С начала 1970-х rr. на государственное 
образование снльное влияние оказал резкий 
переход от ситуации, при которой ощущался 
недостаток рабочей силы и от школ требова-

Некоторые деятели образования относят 
название «nубличная школа» только к крупным 
платным школам. Это такие школы, которые были 
членами Ассоциации директоров (Headmasteгs' 
Conference), первоначально основанной в 1871 г. 
Вначале Ассоциация обьединяла только полсот
ни школ. Сейчас число таких школ увеличилось 
до 233. Школы, подобные тем, что были названы 
выше - Итон, Рагби и др., - являются членами 
Ассоциации директоров. 

Люди, получившие образование в школах, 
входящих в Ассоциацию директоров, занимают 
ключевые nосты в британском обществе. Иссле
дование Айвана Рейда и его коллег, опублико
ванное в 1991 г., показало, например, что 84% 
судей, 70% директоров банков и 49% высших 
государственных чиновников учились в школах
членах Ассоциации директоров (Reid et а/. 1991). 

В соответствии с Законом о реформе об
разования 1988 г., все государственные шко
лы должны следовать общенациональному стан
дартному учебному плану, который включает 
проведение экзаменов учащихся в семь, одинна
дцать, четырнадцать и шестнадцать лет. Предста
вители nлатных школ принимали участие в со
здании общенациональных учебных nланов, од
нако следовать им эти школы не обязаны. Плат
ные школы могут учить тому, чему они хотят, 
и они не обязаны подвергать экзаменам сво
их учеников. Большинство nлатных школ сдела
ло выбор в пользу общенациональных учебных 
планов, но некоторые школы их nросто про
игнорировали. 

лось, чтобы они готовнли специалистов, в ко
торых нуждалась экономика, к ситуации, при 
которой рабочая сила была в избытке, к пе
риоду, когда безработица росла, а правитель
ственные доходы сокращались. Распростране
ние образования, которое было характерно 
для всего послевоенного периода, неожиданно 
сменнлось сокращением и попытками урезать 
государственные расходы. С середины 1970-х 
и до начала 1990-х гг. расходы государства 
на образование упали с 6,3 % всех расходов 
на государственные нужды до цифры, едва 
превышающей 5 %. В 1998 г. расходы на обра
зование составляли 4,8% внутреннего валового 
продукта. 

Закон об образовании 1988 г. ввел ряд су
щественных изменений - некоторые из них 
столкнулись с снльным сопротивлением. Пра-
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витсльство, в полном соответствии со своей 
политикой в других сферах, попыталось вне
сти в образованис элемент рыночной конку
ренции. Директорам школ была дана большая 
финансовая свобода, и школам было предо
ставлено право <•выходить·> из-под контроля 
местных органов образования и становиться 
<•независимыми государственными школами·>. 
Были установлены общенациональные учеб
ные планы, точно определяющие общие осно
вы обучения для государственного сектора 
(]ohnson 1991). Искоторая часть представите
лей учительской профессии упорно сопротив
лялась введению общенациональных учебных 
планов, выступая против стандартизирован
ных тестов и считая учебные планы излиш
не ограничивающими. Летом 1993 г. учителя 
устроили забастовку против тестирования. 

В 1992 г. был создан новый финансирую
щий орган, который до;гжсн был постепенно 
взять на себя распределение мест в школах, 
вышедших из-под контроля местных властей. 
В •Белой книге·>, конкретизирующей задачи 
этого органа, правительство выражало надеж
ду, что <•СО временем вес школы будут содер
жаться на средства, полученные в виде !·ран
тов•>, - иными словами, выйдуг из-под опеки 
государства. Однако к 1995 г. это произошло 
только в 1 000 школ из общего числа 23 000 
государственных школ. 

Образование и политика 

Образованис в течение долгого времени бы
ло полем политических сражений и прО1\ОЛ
жает оставаться таковым и в начале нового 
XXI столетия. Длительные споры сконцснтри
ровались на проблсмах единого школьного 
образования - на образовательных стандар
тах и на нсравснстве в обществе в более 
широком смысле. Первоначалыю идея едино
го среднего образования встретила подцсржку 
с обоих концов политического спектра. Од
нако поскольку именно лейбористское прави
тельство претворило в жизнь единую систему 
школьного образования, как уже было сказа
но, подцержка единого образования обычно 
ассоциируется гораздо чаще с политическим 
левым флангом, чем с правым. Творцы си
стемы единого среднего образования считали, 
что новые школы создадут больше равенства 
возможностей, чем это было возможно при 
системе образования, основанной на отборе. 
Они не уделяли много внимания учебным про-

граммам как таковым, поскольку их больше 
беспокоило равенство доступа к образованию. 

Когда премьер-министром стала г-жа Тэт
чер, критика единого школьного обучения 
со стороны консерваторов стала звучать бо
лее громко. Консерваторы считали, что нельзя 
допустить исчезновения классических школ, 
как это могло произойти при введении еди
ной системы школьного обучения. Они были 
решительно настроены на создание больше
го многообразия школ на уровне среднего 
образования и, соответственно, на то, чтобы 
родителям был предоставлен более широкий 
выбор типа образования для их детей. 

В конце 1980-х rr. г-жа Тэтчер заговорила 
о начале •революции• в управлении школа
ми. Такая революция должна была демонти
ровать огромные единые школы и уменьшить 
власть местных органов образования, отве
чавших за управление этими школами. Закон 
об образовании 1988 г. в добавление к то
му, что вводились общенациональные учебные 
про граммы, устанавливал также новую систему 
управления школами, получившую название 
<•местное управление школами•>. Передача вла
сти в управлении школами местным органам 
должна была стать противовесом неизбежной 
централизации, связанной с введением обще
национальных учебных программ. Предпола
галось, кроме того, создание новой группы 
Городских технологических колледжей (ГТК) 
и школ, существующих на гранты. Школы, фи
нансируемые с помощью грантов, имели пра
во выйти из-под контроля местных властей 
и получать финансирование непосредственно 
от государства. Им также предоставлялось пра
во набирать до 50 % своих учащихся исходя 
из их способностей. Критики такой политики 
в области образования утверждали, что она 
еще больше увеличит существующее неравен
ство между школами и уничтожит эгалитар
ный принцип, присущий единой общеобразо
вательной школе. 

Система единого государственного 
среднего образования и ее критики 

Критики единой системы образования счита
ют, что она потерпела неудачу в двух отноше
ниях. Во-первых, по мнению таких критиков, 
она не только не способствовала большему 
равенству возможностей, но скорее приве
ла к обрашому результату. Прогресс в уче
бе способных детей из более бедных семей, 
которые могли бы преуспевать во времена 
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системы <·элевен-плас·•, в единых общеобразо
вательных средних школах сдерживается. Во
вторых, не менее важно, по мнению крити
ков, что единые общеобразовательные школы 
предоставляют только весьма низкий стандарт 
образования, потому что блестящие успехи 
не получают вознаграждения, а специализа
ция не поощряется. 

До введения системы единого среднего 
школьного образования 20% учащихся сдава
ли экзамен элевен-плас и шли учиться в клас
сическую среднюю школу. Целью реформы бы
ло создание школ, где вместе учились бы и спо
собные, и менее способные дети. В каждой 
государственной общеобразовательной школе 
должно было быть 20% школьников, обладаю
щих самым высоким уровнем способностей. 

Все, однако, обернулось не так, как плани
ровалось. Если судить по результатам экзаме
нов, только в 27% единых средних школ учится 
20% или более учащихся, обладающих высо
ким уровнем способностей. Частью той же 
картины является то, что учащиеся этой кате
гории способностей оказались сконцентриро
ванными в определенных школах больше, чем 
это предполагалось: так, 18% единых средних 
школ сконцентрировали у себя бальше 20 % 
самых способных детей. Эти школы по су
ществу, если не по названию, превратились 
в классические средние школы. Менее успеш
ные школы в этой системе в большей или 
меньшей степени стали эквивалентами преж
них средних современных школ. В 38% школ 
доля школьников высшей категории способно
стей составляет 1 О% или еще меньше, а в 16% 
школ их доля не достигает и 5 %. 

Процессы отбора, которые породили ука
занную ситуацию, проявляют себя в несколь
ких отношениях. Начнем с того, что экзамены 
элевен-плас никогда не исчезали полностью. 
В 95 сохраняющихся классических средних 
школах эти экзамены по-прежнему проводят
ся, и эти школы примекают к себе более 
способных учеников в своем регионе за счет 
других школ; классические средние школы 
все еще распространены в Северной Ирлан
дии. В системе единого среднего образования 
школы предположительно должны принимать 
установленные квоты школьников каждой ка
тегории способностей, но в дальнейшем про
цессы отбора осуществляются неофициально, 
что отнюдь не делает их менее действенны
ми. Школы обязаны оказывать предпочтение 
в приеме детям, проживающим в пределах их 

района. Родители могут, следовательно, •ку
пить• пос1упление своих детей в желаемую 
школу, обеспечив им соответствующий адрес 
проживания. 

Критики утверждают, что в современ
ной Великобритании существует двухъярусная 
система образования, где есть <•победители•> 
и троигравшие·>. Родители, принадлежащие 
к среднему классу, научились добиваться того, 
чтобы их дети попадали в выбранные ими 
школы. И эти дети из более благополучных 
семей, как правило, больше выигрывают от от
бора в школе, тогда как положение детей из се
мей не благополучных еще больше ухудшается. 

Значительный процент школ, вышедших 
из-под контроля местных органов образова
ния, решая вопрос о приеме учеников, учи
тывает личностные и медицинские характери
стики детей. Одним из этих факторов может 
быть, например, такой: считается или нет тот 
или иной ребенок <•трудным•. Согласно одному 
из недавних исследований, свыше 50 % таких 
школ применяют подобные критерии отбора 
(Hugi/1 1996). Предложения, выдвинутые кон
серваторами в 1996 г., позволяют всем госу
дарственным школам отбирать до 15 % своих 
учеников, исходя либо из их способностей, 
либо из специализации на таких предметах, 
как естественные науки или музыка. При нали
чии особого разрешения правительства шко
лы могут отбирать еще более высокий процент 
своих учеников. 

Предполагалось, что уход школ из-под 
контроля местных властей, создав многооб
разие внутри школьной системы, увеличит 
возможности выбора для родителей. Однако 
непредвиденные последствия зачастую сокра
щают такие шансы: все большее число детей 
получает отказ в приеме при обращении в вы
бранную ими школу. 

Политика в области образования 
при новых лейбористах 

Для правительства новых лейбористов обра
зование бьшо главным приоритетом - и дей
ствительно, когда Тони Блэр стал премьер-ми
нистром, он провозгласил, что •образование, 
образование и еще раз образование• будет 
стоять на первом месте в его политической 
программе. Блэр признал, что стандарты бри
танского школьного образования, если срав
нить их с другими странами, невысоки, и что 
перnоочередной задачей является дальнейшее 



Образование в Великобритании: возникновение и развитие 433 

реформирование образования. В <•Белой кни
ге·> 1997 г. <•Высокое качество образования 
в школах·> партия новых лейбористов заяви
ла о необходимости защиты и модернизации 
единых средних школ. <•Белая книга•> призыва
ла к ограничению вмешательства в дела школ, 
которые работают успешно и творчески и до
биваются хороших результатов, но признава
ла необходимость вмешательства со стороны 
правительства в том случае, если обучение 
в школах хронически не соответствует уста
ноnленным стандартам. 

При правительстве новых лейбористов, 
к удиnлению некоторых, вю1ючая союзы учи
телей, многие элементы реформы образова
ния, проводившейся консерваторами, остались 
нстронутыми. Например, школы, существую
щие на гранты, продолжают функциониро
вать, и им дано право отбирать учеников ис
ходя из их способностей. Классические школы 
также были оставлены в неприкосновенности, 
и это решение вызвало много вопросов у уче
ных и педагогов, которые считают, что класси
ческие средние школы существенно ухудшают 
качество обучения в местных единых средних 
школах, отнимая у них самых способных уча
щихся (Benn and Chitty 1996). Наконец, новые 
лейбористы оказались согласны с лидерами 
консерваторов в том, что следуст отказать
ся от совместного обучения в одних школах 
детей с разными способностями, чтобы де
ти с разными способностями могли прогрес
сировать с наибольшей доступной для них 
скоростью. 

Правительство новых лейбористов вы
ступило с рядом новых и противоречивых 
инициатив, целью которых было улучшение 
обучения в британских государственных шко
лах. При этом правительство отвергло многие 
традиционнее доводы профсоюзов учителей 
и критиков левой ориентации относительно 
того, что низкий уровень обучения являет
ся результатом недостаточного финансирова
ния и высокой концентрации в некоторых 
школах учащихся из неблагополучных семей. 
Крис Вудворд, главный инепекгор школ, воз
ражая против подобных доводов, утверждал, 
что существуст огромная разница в результа
тах работы между школами с очень сходным 
составом учащихся. Он заметил: 

В ряде школ с одинаково высоким уров
нем неблагаполучил по ряду показателей до
ля учеников, достигших уровня 4 или выше 
(в стандартизованных общенациональных те
стах грамотности), колебалась от примерно 

65% до 15 %. Некоторые школы, несмотря 
на трудности, работали успешно, тогда как 
другие в сходных условиях не смогли добить
ся успеха (цит. по: ПJе Economist. 10 Apr. 1999). 

Вместо того чтобы сосредоточить внима-
ние на увеличении финансирования и улуч
шении оснащения школ, правительство но
вых лейбористов подчеркивало важность хо
роших методов обучения и сильного руковод
ства со стороны директоров государственных 
школ как ключевых моментов реформы обра
зования. Некоторые из основных инициатив 
правительства следующие: 

1. Програм.ма· <Начать заново• направлена 
на то, чтобы улучшить деятельность хро
нически плохо работающих школ, закрыв 
их, а потом открыв вновь с новым шта
том учителей и под руководством <•перво
классного дирекгора•. Учителя, желающие 
остаться в данной школе, должны сно
ва подать заяnление на вакансии, объяв
ленные на общенациональный конкурс. 
Основной мишенью этой программы яв
ляются школы, которым в течение трех 
лет подряд не удается добиться того, что
бы по меньшей мере 15 % их учеников 
сдавали государственные экзамены на по
лучение аттестата об общем образовании 
с пятью положительными оценками в ка
тегории С или выше 3). 

2. Стратегия против уююнения от посе
щеиия школы ставит целью сокращение 
к 2002 г. случаев проrулов на одну треть. 
В 1998 г. примерно 50 000 учеников еже
дневно отсутствовали в школе без каких
либо оправдательных документов. В каче
стве составной части этой стратегии сот
ни <•школьных воспитателей•, имеющих 
опыт социальной работы, бьши направ
лены в школы. Школьные воспитатели ра
ботают главным образом с детьми, кото
рым грозит отстранение от занятий или 

3) В системе школьных оценок, припятой в Вели
кобритании, оценки обозначаются буквами английского 
алфавита от А' (со звездочкой) до U, и очень трудно 
приписать им значения, которые точно соответствовали 
бы оценкам, принятым в России: А' - высшая оценка 
(ставится очень редко), А - <Отлично•, В - •весьма хо
рошо•, С - •хорошо•, D - •весьма удовлетворительно•, 
Е - •удовлетворительно•, F - •посредственно, не вполне 
удовлетворительно•, N - •не аттестоваН>, U - •экзамен 
провален, не сдано•. Формально только оценка U означает 
•неудовлетворительно•, однако на практике оценки ниже 
Е считаются неудовлетворительными, а большинство ву
зов не принимает абитуриентов, если на экзаменах они 
получили оценки ниже D. - Прим. перев. 
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исключение из школы, и стараются по
мочь им в решении личных и семейных 
трудностей. Это дает возможность учите
лям сосредоточиться на работе в классе 
и уменьшает необходимость их участия 
в консультировании и решении социаль
ных проблем учеников. 

3. Положение об оплате труда учителей, 
зависящей от качества преподавания, да
ет директорам право санкционировашю 
повышать зарплату выдающимся учите
лям. Данная система бьmа создана для то
го, чтобы достойно вознаграждать энер
гичных, творческих учителей, добиваю
щихся высоких результатов, и привлечь 
способных молодых людей к профессии 
учителя. Многие учителя подвергли оже
сточенной критике принцип оплаты, за
висящей от качества преподавания, утвер
ждая, что это вызовет раскол среди учите
лей и нанесет ущерб профессии. Попытки 
связать оплату учительского труда с та
кими показателями качества, как резуль
таты экзаменов, вызвали резкие возраже
ния как несправедливые по отношению 
к учителям, работающим с учениками 
из неблагополучных семей. 

4. Правительство новых лейбористов под
держало, в определенных масштабах, 
частное управление шкалами (см. ниже). 
Группы управления школами из частного 
сектора могут обратиться к правительству 
с прошеинем о передаче им в управле
ние плохо работающих школ и наладить 
в них обучение, введя методы, применя
емые в школах, добившихся успеха. 

Об общих результатах инициатив правитель
ства новых лейбористов можно будет судить 
только через некоторое вре111Я, и многое в его 
политике остается противоречивым. Сейчас же 
целесообразно, прежде чем перейти к рассмот
рению систем высшего образования, кратко 
остановиться на том, как обстоят дела с школь
ным образованием в других странах. 

Сравнение с другими странами 
Как вышядят британские школы, если их срав
нить со школами за рубежом? Провести пря
мое сравнение с другими странами оказывает
ся трудным делом, поскольку между разными 
странами существуют значительные различия 
как в сроках обучения в школе, так и в орга
низации системы образования. 

Среди государств Европейского Союза 
британские школы выделяются тем, что уче
ников обучают меньшему числу иностранных 
языков, чем в среднем по ЕС. В Англии и Ир
ландии ученика обучают в среднем одному 
иностранному языку, тогда как в школах Люк
сембурга, Нидерландов и Фюmяндии учени
ка обучают более чем двум языкам. Тот факт, 
что иностранные языки занимают в школьных 
программах в Великобритании столь скром
ное место, объясняется тем, что английский 
язык стал во всем мире де-факто языком биз
неса, торговли и науки. Вместе с тем зна
ние иностранных языков становится все более 
важным, особенно .в пределах объединенной 
Европы. В 1995 г. •Белая книга·> Европейско
го Союза, посвященная проблемам образова
ния, провозгласила главной целью, чтобы все 
граждане Европейского Союза могли общать
ся на трех европейских языках, подразумевая, 
таким образом, что все молодые люди должны 
выучить по крайней мере два языка. 

В Соединенном Королевстве учащиеся 
проводят в школе в среднем 11,7 лет - лишь 
ненамного меньше, чем учащиеся в Соединен
ных Штатах и Канаде, которые тратят на обу
чение в школе примерно 12 лет. В других 
развитых странах школьное обучение длит
ся меньше, так, в России и других частях 
бывшего Советского Союза школьники учатся 
девять лет 4J. 

В Соединенном Королевстве все большее 
число молодых людей предпочитает продол
жать свое образование после обязательного 
срока школьного обучения (см. ниже), одна
ко по сравнению с остальной частью Европы 
Великобритания имеет один из самых низких 
показателей пребывания в школе учеников 
в возрасте шестнадцати, семнадцати и восем
надцати лет (см. рис. 16.1 ). Частично это может 
объясняться различием возраста окончания 
школы в европейских странах - Соединен
ное Королевство является одной из немногих 
стран, где молодые люди в шестнадцать лет 
официально имеют право наниматься на ра
боту. Картина, однако, является, по-видимо
му, более сложной. Исследование, проведен
вое в 1998 г. Организацией экономического 

4) В настоящее время в России девять лет длится курс 
неполного среднего образовання; курс полного средне· 
го образования в обычной средней школе предполагает 
одиннадцатилетний курс обучения. Широко обсуждается 
также возможность двенадцатилетнего школыюr·о обуче· 
ния. - Прим. перев. 

· 
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Рис. 16.1. Доля участия восемнадцатилетних в 
полном среднем образовании по странам Европы 

(в процентах). 1996 г. 

Источники: OECD. From Social Trends. 30. 2000. Р. 55. 
Crown copyright. 

сотрудничества и развития в двадцати девя
ти наиболее развитых странах, показало, что 
только в четырех странах - Испании, Вен
грии, Мексике и Соединенном Королевстве -
20 % или более молодых людей оставляют 
школу в течение года после окончания обя
зательного срока обучения. По данным ОЭСI� 
учащиеся Соединенного Королевства и Пор
тугалии больше других <•рискуют·> не найти 
места ни на работе, ни в обучении ремес
лу после завершения школьного образования. 
Согласно исследованию, 40 % молодых бри
танцев в возрасте от 19 до 24 лет не достигли 
минимального уровня квалификации. 

Высшее образование 

Существуют значительные различия между 
странами в организации высшего образо
вания (образования после окончания школы 
обычно в университетах или колледжах). В не
которых странах все университеты и колле
джи являются общественными учреждениями 
и получают финансирование непосредствен
но из правительственных фондов. Во Фран-

ции, например, высшее образованис имеет 
общенациональну1О структуру, причем центра
лизованный контроль здесь почти столь же 
значителен, как и в начальной и средней шко
ле. Все структуры должны утверждаться спе
циальным общенациональным регулирующим 
органом, подчиненным министру высшего об
разования. Существуют два типа ученых сте
пеней, присваеваемых выпускникам вузов, -
одна из них присуждается конкретным уни
верситетом, а другая - государством. Наци
ональные степени обычно считаются более 
престижными и ценятся выше, чем степе
ни, присуждаемые отдельными университета
ми, поскольку предполагается, что они дают 
полную гарантию соответствия общим стан
дартам. Определенный ряд должностей в пра
вительстве открыт только для тех, кто облада
ет общенациональными учеными степенями, 
предприниматели также отдают им предпочте
ние. Практически все учителя в школах, кол
леджах и университетах Франции сами явля
ются государственными служащими. Уровень 
оплаты труда и широкий круг должностных 
обязанностей учителей устанавливаются цен
тральными органами. 

Соединенные Штаты существенно отли
чаются от других развитых стран тем, что зна
чительная часть колледжей и университетов 
находится здесь в частном секторе. Частные 
учебные заведения составляют 54% всех учре
ждений высшего образования Соединенных 
Штатов. Среди них некоторые самые престиж
ные университеты, такие как Гарвард, Прин
стон и Йель. Различие между государственным 
и частным высшим образованием в Америке, 
однако, не столь четко выражено, как в дру
гих странах. Студенты частных университетов 
имеют право претендовать на государственные 
гранты и субсидии, а сами частные универси
теты получают государственное финансирова
ние для научно-исследовательской работы. Го
сударственные университеты часто получают 
значительные пожертвования и могут прини
мать денежные средства от частных фирм. Им 
также нередко пос1упают гранты на исследо
вательскую работу от частных промышленных 
корпораций. 

Система высшего образования 
в Великобритании 

Британская система высшего образования го
раздо более децентрализована, чем француз
ская, но носит более унитарный характер, чем 
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Грамотность в глобальном масштабе 
В 1996 г. Соединенное Королевство nриняло 
участие в nервом Международном обследовании 
грамотности взрослых, которое nроводилось Ор
ганизацией no экономическому сотрудничеству 
и развитию. Хотя часто неграмотиость считает
ся nроблемой, относящейся к менее развитым 
странам, обследование nоказало, что функцио
нальная безграмотность - отсутствие умения 
считать и nисать, необходимого для решения 
задач, возникающих в nовседневной жизни, -
является nроблемой и во многих заnадных об
ществах. 

ОЭСР оценивала грамотность оnрашивае
мьlх с nомощью некоторого континуума, самым 
низким уровнем которого был уровень 1, а самым 
высоким- уровень 5. Проверялась сnособность 
исnытуемых читать и nонимать nисьменный текст, 
оnределить место и исnользовать информацию 
на графике или в расnисании и осуществить эле
ментарные математические nодсчеты. Уровень 3 
был nринят за минимальный уровень грамотно
сти, необходимый для того, чтобы сnравляться 
с современной жизнью и работой. 

Результаты nродемонстрировали, что no 
меньшей мере четвертая часть взрослых в стра
нах, nринимавших участие в обследовании, не до
стигла уровня грамотности 3. В Швеции nроцент 
таких людей самый низкий - 27,8 %, тогда как 
в Соединенном Королевстве их свыше 50%. Как 
было отмечено в докладе ОЭСР, высокий уровень 
функциональной неграмотиости в заnадных об
ществах вызывает бесnокойство в свете движе
ния мировой экономики в наnравлении экономи
ки знания, в которой люди со слабыми навыками 
грамотности рискуют остаться не у дел, учитывая 
растущую важность информации (UNDP 1998). 

система высшего образования в США. Универ
ситеты и колледжи финансируются государ
ством и жалование учителей на всех уровнях 
образовательной системы определяется в со
ответствии с общенациональной шкалой зара
ботной платы. Существует, тем не менее, зна
чительнос многообразие в организации учеб
ных заведений и в их программах. 

В период, непосредственно предшество
вавший Второй мировой войне, в Великобри
тании пасчитывался двадцать один �ивер
ситст. По современным меркам большинство 
этих университетов бьuш очень небольши
ми. В 1937 г. общее число с1удентов, обу
чавшихся в британских университетах, лишь 
ненамного ·превышало штат преподавателей, 

Отсутствие элементарной грамотности -
гораздо более серьезная n роблемя в разви
вающихся странах, где около 30 % населения 
не умеют читать или nисать. Только в Индии 
свыше 250 млн жителей неграмотны. В некото
рых странах лишь незначительное меньшинство 
населения имеет хоть какие-то навыки чтения 
и nисьма. В оnределенной мере это может быть 
объяснено отсутствием в некоторых странах все
общего образования. Однако даже если бы на
чальное образование nолучило более широкое 
расnространение no мере роста населения, без
грамотность за долгие годы уменьшится лишь 
ненамного, nотому что значительную часть не
грамотных составляют взрослые люди. В дей
ствительности же в абсолютных цифрах число 
тех, кто не умеет читать или nисать, растет. 

Неграмотиость имеет отчетливую гендер
ную окраску, особенно в беднейших странах 
мира, где неграмотиость среди женщин nочти 
в два раза выше, чем неграмотиость среди 
мужчин. Из 150 млн детей в возрасте от ше
сти до одиннадцати лет, не nосещавших школу, 
90 млн составляли девочки. Высокий уровень не
грамотности среди женщин тесно связан с бед
ностью, детской смертностью, высоким уровнем 
рождаемости и низким уровнем экономическо
го развития. Из-за сочетания культурных тра
диций и экономической необходимости многие 
девушки не nосещают школу: в сельских райо
нах семья обычно более строго nридерживается 
традиций и менее склонна nоддерживать обра
зование женщин. Кроме того, в больших семьях 
дать образование всем детям стоит очень доро
го, и чтобы дать образование мальчикам, девочек 
зачастую оставляют необразованными. 

работавших на полную ставку в упив<!рси
тетах в 1981 г. (Carswell 1985). Между 1945 
и 1970 rr. масштабы системы высшего обра
зования в Великобритании увсличились в че
тыре раза. Расширились более старые универ
ситеты и возникли новые (такие как Суссекс, 
Кент, Стерлинг и Йорк), получившие название 
<•краснокирпичных•> SJ. С появлением политех
нических институтов сложилась бинарная си
стема. Этот второй сегмент высшего образо
вания стал относительно большим, включив 
в себя около четырехсот колледжей, пред-

') Здания этих университетов часто построены 
из красного кирпича, поэтому они получшш такое назва
ние. - Прим. ред. 
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лагающих широкий выбор учебных курсов. 
Политехнические институты больше ориенти
рованы на специальную профессиональную 
подготовку, чем в университетах. Националь
ный научно-апестационный совет был создан 
для того, чтобы в качестве регламентирую
щего органа обеспечить единый стандарт для 
дипломов, присуждаемых разными высшими 
учебными заведениями. 

В наши дни высшие учебные заведе
ния Великобритании характеризуются тем, что 
иногда называлось <·стандартной монетарной 
системой·>. Это значит, что ученая степень, по
лученная в университетах Лесгера или Лидса, 
по крайней мере теоретически, равноценна 
степени по той же специальности, присво
ешюй Кембриджем, Окефордом или Лондон
ским университетом. Вместе с тем известно, 
что Окефордекий и Кембриджский универ
ситеты осуществляют в высшей степени вы
борочный прием студентов, свыше половины 
которых приходят из 1шатных школ. Ученая 
степень Окефорда или Кембриджа дает вы
пускнику больше шансов успешной карьеры, 
чем документ об окончании большинства дру
гих )'1IИверситетов. 

Число студентов, получающих высшее об
разование, существенно выросло в Великобри
тании по сравнению с XIX в., когда очных с'Iу
деmов было всего 25 000 чел. К 1962-1963 rr. 

их число увеличилось почти в десять раз и со
ставило 216 000, а к 1972-1973 гг. оно шова 
удвоилось и достигло 453 000 чел. Число оу
дентов высших учебных заведений продолжа
ет неуклонно расти. В 1997-1998 п: в высших 
учебных заведениях на дневном обучении на
считывалось уже 1,2 млн учащихся. Количе
ственный рост бьш резким для обоих полов, 
но особенно для женщин. Между 1970 и 1997 гг. 

число мужчин, поступивших в вузы, выросло 
на 83 %, тогда как среди женщин число посту
пивших в высшие учебные заведения показало 
поразительный рост на 400% (HMSO 2000). 

Принадлежиость к определенному соци
альному классу влияет на то, получит ли чело
век высшее образование. Так, доля студентов 
высших учебных заведений из семей неквали
фицированных рабочих выросла между 1991 
и 1998 п: с 6 до 13%. Хотя эти цифры сви
детельствуют о значительном росте, это, тем 
не менее, составляет меньше одной пятой ро
ста количества молодых людей из семей ква
лифицированных рабочих (HMSO 2000). 

Таблица 16.1 
Студенты, nолучающие студенческие ссуды 

в Соединенном Королевстве 
(в процентах от всех студентов) 

1990!91 28 
1991/92 36 
1992/93 41 
1993/94 47 
1994/95 55 
1995/96 59 
1996/97 62 
1997/98 64 

Источник: Department for Education and Employ
ment. From Social Trends. 30. 2000. Р. 63. Crown 
copyright. 

Кризис финансирования 
в высшем образовании 

Расширение )"!Шверситетов происходило в ус
ловиях не меншощегося или даже сокращаю
щегося финансирования со стороны государ
ства. Результатом явился кризис финансирова
ния в высшем образовании. В докладе, опуб
ликованном в 1997 с, Национальный комитет 
по изучению проблем высшего образования 
пришел к заключению, что расширение и со
вершенствование высшего образования при 
С)"!Цсствующих объемах финансирования не
возможны. Начиная с 1998/99 учебного года 
студенты, поступившие в высшие учебные за
ведения в Соединенном Королевстве, должны 
будуг, по всей вероятности, платить до 1 000 
ф)"!IТОВ стерлингов в счет оплаты стоимости 
обучения. В октябре 1999 с были отменсны 
субсидии, предоставляемые для оплаты рас
ходов на жизнь. Студенческнс стипендии по
степенно заменялись студенческими ссудами 
(см. табл. 16.1). В 1990/91 учебном году толь
ко трое из десяти студентов в Соединенном 
Королевстве получали ссуды, чтобы оплатить 
расходы на получение высшего образования. 
К 1997/98 учебному году за ссудами обра
щались уже больше шести из каждых десяти 
студентов. Для того чтобы оплатить получение 
высшего образования, многие оуденты устра
иваются на раб01у с неполным рабочим днем. 

Судя по некоторым признакам, измене
ния в финансировании студентов могут ока
зать негативное влияние на социальный и эт
ническнй состав тех, кто пос1упает в уни
верситеты и принимается ими. Лейбористскос 
правительо·во часто ссьшалось на необходи
мость расширить доступ в университеты для 
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Рис. 16.2. Изменение в количестве претендентов 

на ученую стеnень или диплом высших нацио
нальных курсов с учетом социального класса семьи. 

1997-1998 гг. 

Источник: UCAS. From The Economist. 30 Oct. 
1999. Р. 38. 

групп населения, которые традиционно были 
слабо представлены па поприще высшего об
разования - этнические меньшинства, взрос
лые, желающие получить высшее образование, 
выходцы из рабочего класса, - однако увели
чение стоимости высшего образования может 
стать препятствием для этих групп в получе
нии высшего образования. Опубликованный 
в 1999 г. Службой приема в университеты 
и колледжи доклад показал, что период меж
ду 1997 и 1998 rr. хараю·еризовался особенно 
большим сокращением и без того небольтого 
числа претендентов на ученые степени и на
циональные дипломы магистров и докторов 
наук из среды социального класса неквали
фицированных рабочих (см. рис. 16.2). Чис
ло молодых людей из семей специалистов, 
стремившихся получить высшее образование, 
также сократилось, хотя не столь резко. 

Е-университеты 
Одним из следствий глобализации и техноло
гического прогресса является появление гло
бального рынка высшего образования. Хо
тя высшее образование всегда носило меж
дународный характер - благодаря студен
там, приезжающим из других стран, совмест
ным международным исследовательским про
ектам и международным конференциям, -
принципиально новые возможности возника-

ют сейчас для сотрудничества между студен
тами, а также научными и образовательными 
учреждениями, разбросанными по всей Земле. 
При помощи обучения с использованием Ин
тернета и появления <•е-университетов·> обра
зование и приобретение профессии становят
ся более дос1упными для людей во всем мире. 
Удостоверения, сертификаты, степени теперь 
можно получить за пределами физического 
мира аудиторий и традиционных образова
тельных учреждений. Целый ряд конкуриру
ющих институтов и компаний - некоторые 
на коммерческой основе - быстро появляются 
па глобальном образовательном рынке. Более, 
чем когда-либо раньше, знания и обучение 
<•Моiут ухватить все желающие•>. 

Мы уже описали выше Открытый универ
ситет, а также говорили о том, как в универ
ситете Финикса расширили возможности обу
чения на базе Интернета, причем с огром
ным успехом. Используя заявления, получен
ные с помощью Интернета, университет раз
вил понятие дистанционного обучения до но
вых уровней интерактивности. Дистанцион
ное обучение - отнюдь не новое явление; 
в действительности, оно широко распростра
нено и очень популярно. Но в его традицион
ной форме, при которой студенты выполняют 
назначенные задания самостоятельно и от
правляют их преподавателям для оценки, ди
станционное обучение требует высокой сте
пени целеустремленности и самомотивации, 
для того чтобы оно бьшо эффективным. Ко
гда студенты сталкиваются с трудностями или 
чего-то не понимают, им не к кому обра
титься за немедлешюй помощью. Значитель
ная часть учащихся испытывает разочарова
ние и бросает учебу. 

Дистанционное обучение с помощью Ин
тернета позволяет избежать некоторых основ
ных трудностей. Студенты учатся в неболь
тих группах от десяти до пятнадцати чело
век и непрерывно обмениваются между собой 
идеями. Преподаватели, ведущие тот или иной 
курс, могут предложить помощь индивидуаль
но и ответить на вопросы посредством элек
тронной почты, и это помогает сиять у сту
дента чувство одиночества. Курсы, изучаемые 
с помощью Интернета, стремятся воспроиз
вести все элементы традиционного процесса 
обучения в оилайновом окружении. 

Даже обычные университеты предприни
мают шаги, чтобы стать также и <•е-универси
тетами·>, - консорциумы учебных заведений 
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объединяют свои учебные ресурсы, исследова
тельские возможности, кадры преподавателей 
и онлайн-студентов. Университеты по всему 
миру признают выгодность такого партнер
ства с другими инстИ1уr·ами, вклад которых 
дополняет их собственный. Из-за быстрого 
развития науки и технологических новаций 
даже самые элитные инстИ1угы не могут быть 
на вершине прогресса во всех дисциплинах. 
Благодаря сотрудничеству с помощью ком
пьютера они могут собрать вместе свои зна
ния и опыт и сделать их досrупными для 
студентов и исследователей всего консорци
ума. С1уденты в Лондоне могуг, например, 
получить ДОС'JУП через Интернет к библиоте
кам в Сан-Франциска, а научные работники 
из разных регионов с помощью электронной 
почты мoryr обсуждать вопросы и сотрудни
чать в научных проектах. 

В Соединенном Королевстве бьши пред
приняты также попытки создать совершенно 
новые обучающие программы с использова
нием Интернста для мировой сети студентов. 
В феврале 2000 г. Дэвид Бланкетт, министр 
по делам образования и занятости Со.единен
ного Королевства, заявил о rшанах создания 
университета, использующего Интернет, что 
позволит собрать воедино вес лучшее, что 
сеть в британском образовании, и сделает его 
ДОС1УJ1НЫМ для студентов во всех странах мира. 

Образование и новые 
коммуникационные 

технологии 

Распространение информационных техноло
гий уже оказывает влияние на школьнос обу
чение в нескольких отношениях. Экономика 
знания требует компьютерна грамотной ра
бочей силы, и становится все более очевид
но, что образование может и должно играть 
решающую роль в выполнении этой задачи. 
Хотя в последнее время резко возросло чис
ло семей, владеющих компьютерами, многие 
дети все еще не имеют доступа к компьюте
РУ дома. По этой причине школы являются 
основным местом, где молодые люди могут 
узнать о возможностях компьютеров и шшай
новых технологий и научиться пользоваться 
ими свободно. 

На протяжении последнего десятилетия 
использование технических приспособлений 

в школе претерпело коренные изменения бла
годаря ряду общенациональных инициатив, 
направленных на модернизацию и компью
теризацию британских школ. Резко вырос
ло среднее число компьютеров, приходящееся 
на школу, около 96% детей в возрасте от пяти 
до пятнадцати лет имеют доступ к компью
терам в школе. К 1998 г. британские сред
ние школы имели в среднем 101 компьютер 
на каждую школу; в то время как в начальных 
школах среднее число составляло 16 компью
теров (HMSO 2000). 

К 1998/99 учебному году 93% британ
ских средних и 62% начальных школ имели 
доступ в Интернет. Общенациональная сеть 
обучения, разработанная в 1998 1:, имеет це
лью связать к 2002 г. все школы, колледжи, 
университеты и библиотеки Великобритании. 
Согласно меморандуму о политике правитель
ства 1997 г. <·Объединение обучающеrося об
щества·>, Сеть позволит образовательным учре
ждениям по всей стране собрать воедино все 
их материалы и пользоваться ими сообща. 
Учителя получат возможность обсуждать со
вершенствование учебных программ со свои
ми коллегами из других школ и взять на во
оружение достигнугые ими успехи. Учащиеся 
имеют доступ в Сеть даже с домашних ком
пьютеров, - чтобы получить дополнительные 
материалы, помогающие повышению грамот
ности и совершенствованию навыков счета. 
Школы в отдаленных районах смогут устанав
ливать связь с учебными заведениями в друтих 
частях страны и принимать участие в проводи
мых там учебных мероприятиях. Изучающие 
иностранные языки получат возможность об
щаться с носителями изучаемых языков и по
лучать от них помощь и практические навыки. 

Техника в аудитории. 
Использованиетехничес ких 

новшеств 

Возникновение образования в его современ
ном понимании было связано с некоторыми 
другими важными изменениями, происходив
шими в XIX в. Одним из таких изменений 
бьшо развитие печатного дела и рождение 
<•книжной кулыуры·>. Массовое распростране
ние книг, газет и других печатных средств 
массовой информации бьшо столь же отличи
тельной чертой развития индустриального об
щества, как машины и фабрики. Образование 
давало навыки грамотности и счета, откры
вая доступ в мир печатных средств массовой 
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информации. Ничто не является более харак
терным для школы, чем учебник или учебное 
пособие. 

По мнению многих, всему этому суждено 
измениться, по мере того как в образовании 
все больше используются компьютеры и муль
тимедийные технологии. Будут ли Интернет, 
сидиром и видеопленка все больше заменять 
учебник? И будуr ли школы по-прежнему суще
ствовать в той форме, в какой они существуют 
сейчас, если ученики при обучении включа
ют свои компьютеры, вместо того чтобы слу
шать учителя? Говорят, что новые технологии 
не просто дополнят существующие учебные 
программы, но подорвуr их основы и транс
формируют их, потому что молодые люди сей
час растуг уже в информациинам обществе, 
с развитыми средствами коммуникации и го
раздо лучше знакомы с их технологиями, чем 
большинство взрослых, включая их учителей. 

Некоторые наблюдатели говорят о <·ре
волюции в классной комнате• - появлении 
<•виртуальной реальности на парте·> и о класс
ных комнатах без стен. Вряд ли можно со
мневаться в том, что компьютеры расширили 
возможности в сфере образования. Они дают 
детям шанс работать самостоятельно, изучать 
темы с помощью материалов, доступных через 
Интернет, и воспользоваться образовательны
ми программами, позволяющими им продви
гаться вперед с приемлемой именно для них 
скоростью. Однако эта мечта (или ночной 
кошмар) о классных комнатах, в которых дети 
учатся исключительно с помощью индивиду
альных компьютеров, еще не реализовалась 
в нашей жизни. По правде говоря, <•классные 
комнаты без стен•> представляютел довольно 
отдаленным будущим. Начнем с того, что сей
час еще просто недостаточно компьютеров 
и в школах, и дома! Даже в хорошо оснащен
ных школах по необходимости создается ро
тационный график, позволяющий учащимся 
в порядке очереди работать в компьютерных 
лабораториях. В школах, где компьютеров ма
ло, учащиеся иногда проводят за компьютером 
всего несколько минуr в неделю, а иногда при
ходят на занятия по информационным техно
логиям небольшими группами. У большинства 
учащихся дома все еще компьютеров нет. 

Далее, значительная часть учителей рас
сматривает компьютер скорее как дополне
ние к традиционным урокам, чем как замену 
урока. Их ученики мoryr пользоваться ком
пьютером для выполнения заданий, не выходя 

за пределы стандартной учебной программы, 
а именно для создания научно-исследователь
ского проекта или анализа текущих событий. 
Но очень немногие деятели образования ви
дят в информационной технологии средство, 
способное заменить живого учителя, обучаю
щего ученика и взаимодействующего с ним. 
Задача, стоящая перед учителями, заключается 
в том, чтобы научиться интегрировать новые 
информационные технологии в учебный про
цесс так, чтобы это приносило пользу и было 
обоснованно с точки зрения образовательной. 

Образование и разрыв 
в использовании информационных 

технологий 

Будут ли новые технологии иметь для образо
вания радикальные последствия, как уrвержда
ют некоторые, до сих пор остается открытым 
вопросом. Критики указывают, что даже если 
воздействие новых технологий действительно 
окажется значительным, это может привести 
к усилению неравенства в области образо
вания. •Информационная бедность• может 
добавиться к материальной обездоленности, 
которая в настоящее время оказывает такое 
влияние на школьное обучение, и усугубить 
ее. Уже сами темпы изменений в технологии, 
а также потребность работодателей в работ
никах, обладающих компьютерной грамотно
стью, означают, что люди, владеющие техно
логиями, <•перепрыгнуr через головы• тех, кто 
не имеет опыта работы с компьютерами. 

Некоторые уже опасаются возникновения 
в западных обществах •компьютерного низ
шего класса•. Хотя развитые страны имеют 
самый высокий уровень использования ком
пьютеров и Интернета в мире, внуrри этих 
обществ наблюдается вопиющее неравенство 
в использовании компьютеров. Многие школы 
и колледжи страдают от недофинансирования 
и многолетнего невнимания; даже если эти 
учебные заведения будут облагодетельствова
ны при распределении между школами подер
жанных компьютеров, им потребуется техни
чески опытный персонал, способный научить 
детей навыкам в области информационных 
технологий (ИТ). А поскольку спрос на специ
алистов в области компьютеров очень велик, 
многие школы стараются изо всех сил при
влечь и удержать учителей по ИТ, которые 
мoryr заработать гораздо больше в частном 
секторе. 
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И тем не менее разрыв в использовании 
информационных технологий внутри запад
ных обществ не идет ни в какое сравнение 
с пропастью, разделяющей классные комна
ты западных стран и развивающегося мира 
(см. главу 15 <·Средства массовой информации 
и коммуникация•> ). По мере того как мировая 
экономика все больше и больше опирается 
на знания, существует вполне реальная опас
Iюсть того, что вследствие разрыва между <·ИН
формационно богатыми·> и <·информационно 
бедными·> странами бедные страны будут еще 
больше отставать и откатываться на обочину. 

Согласно Докладу ООН о развитии чело
вечества, опубликованному в 1999 г., доступ 
к Интернету стал еще одной демаркацион
ной линией, разделяющей богатых и бед
ных. Южная Азия, где сосредоточено 23 % 
всего населения Земли, имеет меньше 1 % 
всех пользователей Интернста в мире. В Аф
рике на один миллион жителей приходится 
лишь семь интернет-серверов. Значительная 
часть их расположена в ЮАР, наиболее раз
витой и процветающей стране африканского 
континента. 

Энтузиасты информационных техноло
гий утверждают, что компьютеры совершенно 
не обязательно должны приводить к боль
шему неравенству как в национальном, так 
и глобальном масштабе, что самое их преиму
щества как раз и заключается в их способ
ности объединять людей и открывать новые 
перспективы. Говорят, что школы в Азии и Аф
рике, не имеющие ни учебников, ни квалифи
цированных учителей, могут получить поль
зу от Интернета. Программы дистанциошю
го обучения и сотрудничества с коллегами 
в далеких странах могут оказаться ключом 
к преодолению бедности и неблагаприятных 
обстоятельств. Они утверждают, что если в ру
ки умным творческим людям дать технологии, 
их возможности будут безграничны. 

Хотя от технологий может захватывать 
дух и они могут открывать жнзнешю важные 
двери, необходимо признать, что не существу
ет легкого решения проблем с помощью при
общения к технологии. В борющихся с массо
вой неграмотиостью слаборазвитых регионах, 
где отсутствуют телефонная связь и электриче
ство, необходимо сначала создать усовершен
ствованную образовательную инфраструктуру 
и только после этого они смогут по-настоя
щему воспользоваться теми преимуществами, 
которые предоставляют программы дистанци-

ониого обучения. В существующих же усло
виях Интернет не может заменить прямой 
контакт между учителем и учениками. 

Приватизация образования 

Как мы уже видели, в современной Велико
британии образование является одним из са
мых дискутируемых политических вопросов. 
Сменявшие друг друга правительства прово
дили широкомасштабные реформы, пытаясь 
улучшить результаты образования и успеш
нее подготовить молодых людей к вступлению 
во взрослую жизнь. Соединенное Королевство 
не единственная страна, придающая перво
степенную важность совершенствованию сво
ей государственной образовательной системы; 
в Соединенных Штатах и других индустриаль
ных странах образование также представляет 
собой одну из проблем, вызывающих вели
чайшую озабоченность, как у политиков, так 
и у простых граждан. Причина состоит прежде 
всего в том, что от образовательной системы 
ждут многого. Школы играют ключевую роль 
в социализации детей, предоставляя равные 
возможности, формируя квалифицированную 
рабочую силу и создавая информированных 
и активных граждан. 

Однако даже в самых богатых странах 
мира, где на финансирование образования 
тратится много средств, указанные цели до
стигаются отнюдь не всегда. Общенациональ
ные экзамены свидетельствуют о поразитель
но низком уровне функциональной грамотно
сти (см. врезку на с. 4 36) - навыков чтения 
и письма, необходимых для решении задач 
в повседневной жизни, - и есть опасения, что 
общие учебные стандарты с течением време
ни снизились. В пределах большинства госу
дарственных систем образования некоторые 
школы добиваются высоких результатов, тогда 
как другие школы постоянно терпят неудачу. 
Во многих регионах и родители, и ученики 
в равной мере выражают неудовлетворенность 
качеством образования, полученного в госу
дарственных школах, а учителям и другим ли
цам, ответственным за образование, зачастую 
приходится иметь дело с большими классами, 
ограниченными ресурсами и трудными усло
виями работы. Хотя некоторые родители в со
стоянии дать своим детям образование в част
ных учебных заведениях, подавляющее боль
шинство семей полагается на государственные 
школы и надеется, что система образования, 
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финансируемая из тех денег, которые они 
платят в виде налогов, обеспечит их детям 
качественнос образование. 

Одна из главных проблсм, стоящих пе
ред реформаторами образования, заключает
ся в том, как повторить успешные результаты 
лучших школ в школах, еле справляющих
ел со своими задачами. Для решения этой 
сложной проблемы в Соединенном Королев
стве и в Соединенных Штатах в течение по
следних десяти лет наблюдалась раС'Iущая го
товность к эксперименту с новыми формами 
руководства школами, которое сочетало бы 
общественное (государствешюс) финансиро
вание школ с методами частного управления. 
В тех случаях, когда хронически плохо ра
ботающие школы не в состоянии улучшить 
свои результаты, местные органы образования 
предлагали частным контрагентам подавать 
заявки с предложением взять на себя управ
ление и каждодневное руководство системами 
государственных школ. По мере роста числа 
частных компаний и <•организаций, управляю
щих образовательными учреждениями·>, вовле
ченных в руководство деятельностыо образо
вательных учреждений, как полагают некото
рые наблюдатели, мы становимся свидетелями 
движения в направлении. приватизации об
разования. 

Соединенные Штаты: 
предприниматели в сфере 

образования 
Хотя Соединенные Штаты тратят на образо
вание больший процент своего внутреннего 
валового продукта, чем другие страны, между
народные стандартизированные тесты н оказы
вают, что американские школы в обществен
ном секторе отстают от школ многих других 
стран. Примерно 40% американских школь
ников в возрасте десяти лет не могут пройти 
основной тест на чтение; высок уровень функ
циональной неграмотиости среди взрослых. 
Обследования показали, что многие американ
ские учащисся плохо знают свою собственную 
историю и мало осведомлены о текущих собы
тиях. В опубликованном в 1983 г. широко из
весшом докладе <•Нация рио:ует·> Националь
ная комиссия по совершенствованию образо
вания привела страну в состояние шока, за
явив: <·Если бы недружсственная иностранная 
держава попыталась навязать Америке ту убо
гую постановку образования, какая существуст 

здесь в настоящее время, мы вполне могли бы 
рассматривать это как объявление войны•. 

Широко распространенная в обществе 
обеспокоенность <·кризисом в образовании·> 
открыла возможность партнерства государ
ства и частного капитала, с тем чтобы 
с помощью ноу-хау частного сектора улучшить 
раб01у несостоятельных общественных школ. 
В 1994 г. президент Клинтон подписал за
кон <•Задачи 2000: дать Америке образование·>, 
который разрешал штатам использовать феде
ральное финансирование для проведения экс
периментов с приватизацисй школ. Местные 
школьные округа могли принять решение пе
редать по договору конкретные образователь
ные функции или управление школой в целом 
частным компаниям, не лишаясь при этом фе
дерального финансирования. В последнее де
сятилетие ряд школьных округов в США, в том 
числе такие крупные городсю1е системы, как 
Хартфорд, Балтимор и Миннеаполис, пригла
сили руководить своими школьными система
ми частные образовательные компании. 

Сторонники приватизации школ утвер
ждают, что государственные и федеральные 
органы образования обнаружили свою не
способность улучшить положение в школах 
Америки. По их словам, существующая си
стема образования является расточительной 
и бюрократической; она тратит непропорци
онально большую часть финансовых средств 
на административные расходы, <•не связанные 
с обучением•>. Из-за своей тяжеловесной при
роды и наличия многочисленного начальства 
школьные системы практически не в состоя
нии быть гибкими и восприимчивыми к нов
шествам. Влиятельность учительских профсо
юзов затрудняет увольнение некомпетситных 
учителей. 

Решить все указанные проблемы, по мне
нию сторонников приватизации школ, мо
жет помочь сильная доза идеологии частно
го сектора: конкуренция, экспериментирова
ние, инициатива. Компании, работающие для 
прибыли, способны управлять школьпой си
стемой более эффею·ивно и добиваться луч
ших результатов, применяя логику частного 
сектара. Хорошие учителя будуr привлекать
ся · к преподаванию и оставаться в школах 
благодаря системе оплаты, основанной на ка
честве исполнения, а от плохих учителей ста
нет легче освобождаться. Конкуренция внут
ри школ и между школами приведет к бо
лее интенсивному использованию новых ме-
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тодов; приватизированные школы будут об
ладать большей свободой вводить в систе
му обучения результаты успешных экспери
ментов. 

Одним из ведущих игроков на американ
ском рынке, выступающих за приватизацию 
образования, является Проект Эдисона - обра
зовательная компания, управляющая целой се
тью из 80 общественных школ в шестнадцати 
разных штатах. Компания была основана Кри
стофером Уиттлом, предпринимателем в обла
сти средств коммуникации, который стал зна
менитым благодаря созданию дискуссионного 
Канала 1 - ежедневной двенадцатиминупюй 
телевизионной программы о <·текущих собы
тиях• (включая две минУJЪI корпоративной ре
кламы), передаваемой бесплатно для учеников 
школ - участников Проекта по всей стра
не. В 1991 г. Уиттл вместе с Бешю Шмидтом, 
бывшим президентом йельского университета, 
задумали создать сеть из тысячи прибыльных 
школ. Они очень скоро обнаружили, что разви
тый рынок частных школ в США препятствует 
осуществлению подобной идеи, а возможно
сти управления плохо работающими школами 
в общественном секторе еще только начали 
вырисовываться. 

Мнение о том, действительно ли благо
даря Проеюу Эдисона улучшаются результа
ты учебной работы в охваченных Проектом 
школах, является неоднозначным, да и сама 
компания была подвергнута суровой критике 
с ряда сторон, в том числе за плохое управле
ние финансами. Критики сразу же обратили 
внимание на то, что прекрасное будущее, ко
торое готовят создатели Проекта Эдисона для 
школ, представляет собой не что иное, как ис
пользование упрятанных в чювую упаковку• 
всем известных наиболее успешных приемов, 
заимствованных из общественного образова
ния, таких, например, как коллективные заня
тия и обучение, в центре которого находит
ся ученик (Molnar 1996). Компания требует, 
чтобы все учащиеся в школах - участни
ках Проекта Эдисона имели дома компьютер, 
и помогает тем семьям, которые не могут 
себе этого позволить, но не nполне понят
но, как этот энтузиазм в отношении техно
логии сколько-нибудь осмысленно соотносит
ся с учебным планом. Противники привати
зации школ утверждают, что компании, по
добные Проекту Эдисона, меньше озабочены 
реформированием образования и устранени
ем неравенства в этой области, чем продви-

женнем реформы образования как средства 
создания прибыльнога рынка для богатых ин
nесторов. 

И действительно, многие инвесторы в Со
единенных Штатах считают, что <·рынок·> при
быльнаго образования стоит на пороге огром
ного бума. Уже существует множество компа
ний, получающих прибыль за счет предостав
ления образовательных услуг, - обучающих 
программ, проверочных курсов и образова
тельных интернетовских программ. Универ
ситет Фивикса продемонстрировал большой 
объем и перспек1ивность рынка профессио
нального обучения и сертИфикации. <•Инду
стрия·> образования рассматривается корпора
циями и консалтинговыми агентствами как 
созревшая для инвестиций. Хотя на образо
вательные и обучающие услуш приходится 
около 10% всей американской экономики, 
стоимость их акций на домашнем рынке оце
нивается всего в 0,2 %. Гигантские корпорации, 
такие как <•Майкрософт·>, <•Сан майкросистемс•>, 
•Интел• и др., уже начали оказывать подцержку 
образовательным стартовым компаниям, имея 
в виду перспектину захвата части растущего 
рынка. 

Одним из самых могушественных и ши
роко известных новых американских «nред
принимателей в сфере образования• являет
ся Майкл Милкен, бывший биржевой маклер 
с УоЛJI-стрит, отбывший тюремный срок за тор
говлю <•старыми облигациями•>. Милкен стал 
влиятельной личностью на рынке частного 
образования в качестве главы компаний <·Все
ленная знания·>, которые охватывают огром
ное пространство, начиная от сети частных 
дошкольных учреждений до программ коллек
тивного повышения квалификации для спе
циалистов, находящихся в середине карьеры. 
После встречи с Милкенам в 1998 г. прези
дент колледжа для учителей при Колумбий
ском университете в Нью-йорке Артур Ле
вайн сказал репортерам: <•Смысл слов Мил
кена был таков: "Вы, парни, попали в за
труднительное положение, и мы собираемся 
съесть ваш ленч"·>. По мнению Левайна, ком
пания Милкена и аналогичные предприятия 
являются <•наиболее агрессивными и творче
скими структурами в высшем образовании на
ших дней. Некоторые из них уже показали, 
что мтут получать прибыль. И это означа
ет, что значительная часть этой индустрии 
будет расхватана в частные руки·> (цит по: 
Wyatt 1999). 
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Великобритания: спасение 
«ОТСТаЮЩИХ ШКОЛ» 

Приватизация школ в Соединенном Королев
стве не зашла так далеко, как в Соединен
ных Штатах. Тем не менее правительство но
вых лейбористов поддержало идею переда
чи управления плохо работающими школа
ми из ведення местных органов образования 
в руки частных компаний. Министр образо
вания Дэвид Бланкетг заявил, что ютетающие 
школы·•, не способные добиться того, чтобы 
установленный правительством процент уча
щихся успешно сдавал экзамен на получение 
аттестата зрелости, подлежат закрытию. Чтобы 
вновь открыть эти школы и улучшить резуль
таты их работы пуrем применевил успешных 
методов, апробированных другими школами, 
будуг призваны новые тервоклассные дирек
тора·> или лица, приглашепные со стороны и 
работающие по контракту. 

Правительство уже предприняло ряд ша
гов в направлении приватизации элементов 
государственного образования в нескольких 
регионах, включая Ливерпуль, Лестер и Хакни, 
а также Ислипrтон в Лондоне. Вмешательство 
может быть очень ограниченным - заключе
ние договора на конкретные услуги, такие, на
пример, как элементы управления школой, -
или более значительным. В случае Ислинг
тона все услуги, бывшие в ведении местных 
органов образования, были переданы по до
говору в частный сектор. В 1999 г. министр 
по стандартам школьного образования преду
предил, что <·более серьезное вмешательство·> 
грядет, вероятно, еще в пятнадцати местных 
округах. В марте 2000 г. правительство объ
явило о новых задачах, поставлепных перед 
сррдними школами. К 2003 г. во всех сред
них школах должно быть как минимум 15 % 
учеников, получивших пять хороших оценок 
при сдаче экзаменов па аттестат зрелости, 
а к 2006 г. доля таких учеников должна уве
личиться до 25 %. Школы, которые не cмoryr 
выполнить такие задачи, будуr считаться кан
дидатами на закрытие. 

Оценка 
Как и во многих других сферах современной 
жизни общества, рынки и информационные 
технологии были главными факторами, ока
завшими влияние на изменения в образова
нии. Вторжение коммерциализации и рьшоч
ных отношений в сферу образования отражает 

также давление глобализации, направленное 
на сокращение издержек. Школы перестраи
ваются совершенно так же, как коммерческие 
корпорации. 

Некоторые наблюдатели полагают, что 
частное управление в школах - это наилуч
ший пуrь к тому, чтобы достижения широко 
известных преуспевающих школ стали доступ
ны и другим школам. По мнению этих людей, 
если дать рыночным силам возможность ид
ти своим ходом, отстающие школы постепен
но закроются и будуr открыты вновь пере
строенные в соответствии с более успешными 
планами. Родители и дети будуr <•голосовать 
ногами·>, предпочитая поступать в успешные 
школы, а плохо работающие школы будуг вы
нуждены либо совершенствовать обучение, ли
бо закрываться - совершенно так же, как это 
происходит в часшом секторе. 

Вместе с тем, критики указывают, что 
такая картина является крайне упрощенной, 
в ней не нашли отражения основные труд
Iюсти, с которыми сталкиваются отстающие 
школы. Во многих школах, наказывающих 
плохие результаты (если исходить из стан
дартных требований), ученики при поС1уп
лении в школу имеют ограниченные навы
ки и слабую подготовку по главным предме
там. Во многих местностях, ще расположены 
отстающие школы, высок уровень бедности 
и денривации. Учебное время в классе часто 
сокращается из-за необходимости решать лич
ные или семейные проблемы учеников, а учи
теля оказываются вынужденными не только 
учить, но· еще и выступать в роли советчиков. 
Вередко им приходится иметь дело с уче
никами, склонными к насилию и агрессии. 
Противники схем приватизации уrверждают, 
что подлинная реформа образования доткна 
быть связана с программами, направленными 
на уменьшение бедности, с антирасистскими 
мерами, с модернизацией школьного оборудо
вания и расширением в общине округа предо
ставляемых социальных услуг. 

По мнению критиков, в действительно
сти нет доказательств того, что стремящиеся 
к прибыли компании обеспечивают лучшие 
результаты в образовании или делают для уче
ников более легким переход от школы к ра
боте. Мотив <•стремления к прибыли·>, уrвер
ждают они, является чужеродным для систем 
государственного образования. Тот факт, что 
правительство так далеко зашло по этому пуrи, 
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свидетельствует о триумфе рыночного мыш
ления в наш продвинутый современный век. 

Многие из тех, кто будет вовлечен в об
ласть образования, скорее всего окажуrся во
ротилами бизнеса, связь которых со школь
ным делом была до того весьма поверхностной 
или вообще отсУI·ствовала. Здесь будут пред
ставлены кабельные компании, организации 
по программному обеспечению, телекоммрш
кационные группы, производители фильмов 
и поставщики оборуДования. Влияние, которое 
они принесут с собой в школы и ршверситеты, 
свяжет учебные заведения с тем, что получи
ло название .образ-влечение• (образование + 
развлечение) - нечто вроде параллельной ин
дустрии образования, связанной с индустрией 
программнаго обеспечения в целом, с музея
ми, научными парками и культурными запо
ведниками. 

Теории школьного обучения 
и неравенство 

Бернстейн: языковые коды 
Существует несколько теорий о природе со
временного образования и о том, как оно 
отражается на социальном неравенстве. При 
одном из подходов на первый план выдви
гаются языковые навыки. В 1970 1: Бэзил 
Бернстейн высказал предположение, что.у де
тей из различных семей на протяжении ран
них лет жизни складываются различные коды, 
или формы, речи, которые оказывают влияние 
на их последующий школьный опыт (Benzstein 
1975). Его иmересуют не различия в словар
ном составе или искусстве владения речью, 
как оно обычно понимается, главный интерес 
для него представляют систематические разли
чия в использовании языка, в первую очередь 
различающие детей из более бедных и более 
богатых семей. 

По утверждению Бернстейна, речь детей 
из рабочих семей репрезеширует ограничен
ный код - такой способ употребления языка, 
когда остаются невыраженными многие допу
щения, которые, как предполагают говорящие, 
извесшы другим. Ограниченный код - это 
тип речи, привязанный к своей собственной 
культурной среде. Многие представители рабо
чего класса живут в устойчивой культуре семьи 
и соседства, в которой ценности и нормы при
ниiVшотся как нечто само собой разумеющееся 
и не выражаются посредством языка. В таких 

семьях социализация детей осуществляется ро
дителями непосредственно через поощрения 
и наказания для корректирования их поведе
ния. Язык в форме ограниченного кода более 
подходит для разговора об обыденных собы
тиях, чем для обсуждения более абстракгных 
понлтий, процессов или отношений. Ограни
ченный код речи характерен, таким образом, 
для детей, которые растуг в семьях, относя
щихсл к более низким классам, и для групп их 
сверстников, с которыми они проводят свое 
время. Речь ориентирована на нормы этой 
группы, причем никго не смог бы более или 
менее просто объяснить, почему они следу1от 
именно таким моделям поведения, а не другим. 

Языковое развитие детей из среднего 
класса, напротив, по мнению Бернстейна, свя
зано с усвоением усложненного кода - та
кого стиля речи, при котором значения слов 
мoryr индивидуализироваться, чтобы соответ
ствовать особенностям конкретных ситуаций. 
Способы, с помощью которых дети из се
мей среднего класса учатся употреблять язык, 
менее тесно привязаны к конкретным контек
стам, и ребенок может с большей легкостью 
делать обобщения и выражать абстрактные 
мысли. Поэтому матери в семьях, относящих
ел к среднему классу, следя за поведением 
своих детей, часто объясняют им причины 
и правила, которые обусловливают ту или 
иную их реакцию на поведение ребенка. Так, 
например, мать из рабочей семьи, вероятно, 
отругает ребенка, который хочет съесть слиш
ком много сладостей, сказав просто: <·Никаких 
больше конфет!·>,- тогда как мать из среднего 
класса скорее всего обълшит ребенку, что есть 
слишком много сладостей вредно для здоровья 
вообще и для состояния зубов в частности. 

Дети, усвоившие усложненные коды, как 
полагает Бернстейн, более способны справ
ляться с трудностями формального школьного 
образования, чем дети, усвоившие ограничен
ный код. Из этого не следует, что дети из рабо
чего класса владеют <•низшим• типом речи или 
что их языковые коды являются <•ущербными•. 
Дело в том, что их способ использования речи 
вступает в конфликт с академической учебной 
культурой школы. Учащиеся, которые овладели 
усложненными кодами, гораздо легче приспо
сабливаются к школьной обстановке. 

Хотя обоснованность теории Бернстсйна 
до сих пор вызывает споры, есть некоторые 
свидетельства, которые ее подкрепляют. Джо
ан Таф изучала язык детей из рабочего класса 
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и детей из среднего класса и обнаружила 
регулярные расхождения. Она поддерживает 
тезис Бернстейна о том, что дети из рабо
чего класса обычно реже получают ответы 
на свои вопросы и им реже объясняют, как 
именно рассуждают другие люди (Tough 1976). 
К аналогичному выводу пришли в более позд
нем исследовании Барбара Тизард и Мартин 
Хыоз (Tizaгd and Hughes 1984). 

Идеи Бернстейпа ·помогают попять, по
чему дети из определенных социоэкономиче
ских слоев обычно в школе являются <Отста
ющими•>. Назовем те харакгеристики, которые 
связывают с ограниченными речевыми кодами 
и которые все препятствуют успешной учебе 
ребенка в школе: 

• По всей вероятности, ребенок далеко 
не всегда получает ответы на свои вопро
сы, задаваемые дома, и поэтому он ме
нее информирован об окружающем мире 
и менее любознателен, чем те дети, кото
рые овладели усложненными кодами. 

• Ребенок столкнется с трудностями при 
восприятии абстракгного и неэмоцио
нального языка, используемого в обуче
нии, а также ссылок на общие правила 
школьной дисциплины. 

• Многое из того, что говорит учитель, ско
рее всего окажется для ребенка непонят
ным, поскольку учитель использует язык 
непривычным для ребенка образом. Ре
бенок может попытаться справиться с си
туацией, переводя язык учителя в нечто 
ему привычное, но тогда возникает опас
ность. что ребенку не удастся усвоить те 
самые правила, которым хочет научить 
его учитель. 

• Вполне возможно, что ребенок легко 
справится с теми заданиями, которые 
предполагают заучивание наизусть или 
<•зубрежку·>, но ему будет очень сложно 
усвоить различие понятий, предполагаю
щее процессы обобщения и абстрагиро
вания. 

Иллич: скрытая программа 
Автором одной из самых противоречивых тео
рий образования является Айван Иллич. Он 
известен как критик современного экономи
ческого развития - Иллич харакгеризует его 
как процесс, в ходе которого люди, раньше 
бывшие самодостаточными, утрачивают свои 

традиционные навыки и оказываются вьшуж
денными полагаться на докгоров в отношении 
своего здоровья, на учителей в отношении об
разования, на телевидение в отношении своих 
развлечений и на работодателей в отношении 
средств к существованию. Иллич утверждает, 
что само понятие обязательного образования, 
в настоящее время принятое во всем мире, 
следует поставить под сомнение (Illich 1973). 
Он подчеркивает связь между развитием обра
зования и требованиями дисциплины и иерар
хии, которые предъявляет экономика. По его 
мнению, школы возникли для выполнения че
тырех основных задач: опекать детей, распре
делять их по тем профессиональным амплуа, 
которые они будут выполнять впоследствии, 
обучать господствующим ценностям и пере
давать социально полезные умения и знания. 
В связи с первой задачей школа превратилась 
в опекающее заведение, потому что посещение 
ее обязательно, и детей <•удерживают от ули
цы·> с раннего детства до начала их трудовой 
деятельности. 

В школе дети научаются многому, что 
не имеет ничего общего с формальным содер
жанием уроков. Школы обычно прививают то, 
что Иллич назвал пассивиым потреблением, -
некритическое приятие существующего соци
ального порядка, в силу самой дисциплины 
и регламентирования, которые навязываются 
ученикам. Этим урокам не учат сознательно: 
они имплицитно заключены в школьном рас
порядке и организации. Эта скрытая програм
ма учит детей, что их роль в жизни - <•знать 
свое место и тихо сидеть на нем·> (Illich 1973). 

Иллич пропагандирует общество без 
zикол. Он подчеркивает, что принудительная 
школа представляет собой сравнительно не
давнее изобретение; нет никаких оснований 
считать, что она должна быть принята как 
нечто неизбежное. Раз школы не способству
ют равенству или развитию творческих спо
собностей личности, почему бы не покон
чить со школами с их современной фор
ме? Под этим Иллич не имеет в виду, что 
следует уничтожить все формы организации 
образовательных учреждений. Каждому, кго 
хочет учиться, должен быть обеспечен до
С1уп к имеющимся ресурсам - в любое вре
мя их жизни - не только в детстве или 
в подростковом возрасте. При такой системе 
появится возможность, чтобы знания широ
ко распространились и оказались доступны 
многим, а не ограниченному кругу специа-
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листов. Учащихся не следует подгонять под 
стандартные учебные программы, они долж
ны иметь право на личный выбор того, что 
они будуr изучать. 

Что все это можно реализовать на практи
ке, не вполне ясно. Однако вместо школ Иллич 
предлагает создать несколько типов образова
тельны.,· систем. Материальные ресурсы для 
формального обучения будуr сосредоточены 
в библиотеках, прокатных агентствах, лабо
раториях и банках хранения информации, 
дое1унных любому учащемуся. Должны быть 
развернуrы <•сети коммуникаций·>, предостав
ляющие сведения о профессиональной квали
фикации, которой обладают различные специ
алисты, и о том, хотят ли они обучать других 
или собираются заняться взаимной обучаю
щей деятельностью. Учащимся должны быть 
предоставлены ваучеры, позволяющие исполь
зовать образовательные услуги, как и когда они 
захотят. 

Являются ли подобные предложения пол
ностыо уrопическими? Многие ответили бы 
на этот вопрос уrвердительно. Однако, ес
ли (что представляется вполне возможным) 
объем оплачиваемого труда в будущем зна
чительно сократится и структура оплачивае
мой трудовой деятельности изменится, пред
ложения Иллича начинают казаться более ре
алистичными. Если оплачиваемый наемный 
труд перестанет занимать в жизни общества 
центральное место, люди могли бы вместо 
этого выбрать себе что-либо другое из ши
рокого круга возможных видов деятельно
сти. На этом фоне некоторые идеи Илли
ча выглядят вполне осмысленными. Обра
зование не будет просто формой раннего 
профессионалыю-технического обучения, по
лучаемого в специальных учебных заведениях, 
но станет доступно любому, кто бы ни захотел 
воспользоваться его благами. 

Взгляды Иллича, которые он высказал 
в 1970-х гг., снова стали модными в 1990-х 
в связи с возникновением новых коммуника
циошiых технологий. Как мы уже видели, не
которые считают, что компьютеры и Интернет 
мoryr произвести революцию в образовании 
и сократить неравенство. 

Бурдьё: образование 
и воспроизводство культуры 

Вероятно, наиболее ясным пуrем к тому, чтобы 
связать между собой некоторые из проблем, 

возникших в связи с указанными теорети
ческими перспективами, является пуrь через 
понятие воспроизводства культуры (Bourdieu 
1986, 1988; Bounfieu and Passeron 1977). Вос
производство культуры относится к способам, 
посредством которых школы в союзе с дру
гими социальными институгами способству
ют увековечиванию социального и экmюми
ческого неравенства на протяжении многих 
поколений. Это понятие привлекает наше вни
мание к тем средствам, с помощью которых, 
через скрытые программы, школы влияют 
на усвоение ценностей, установок и навы
ков. Школы углубляют различия в культурных 
ценностях и взглядах, приобретенных в ран
нем возрасте; и когда дети покидают школу, 
жизненные возможности одних детей оказы
ваются ограниченными, а перспектиnы других 
расширяются. 

Формы использования языка, установлен
ные Бернстейном, вне всякого сомнения свя
заны с такими широкими культурными раз
личиями, которые лежат в основе варьирова
ния интересов и вкусов в обществе. У детей 
из семей, принадлежащих к низшим классам 
и часто к группам меньшинств, формирует
ся манера говорить и действовать, которая 
вступает в конфликт с манерой, господству
ющей в школе. Школы навязывают ученикам 
правила дисциплш1ы, а авторитет учителей 
ориентирован на академическое обучение. Де
ти из рабочего класса испытывают гораздо 
более значительный конфликт культур при 
поступлении в школу, чем дети из более бла
гополучных семей. Дети из рабочих семей 
оказываются, по существу, в чужой культурной 
среде. У них не только реже возникает мотива
ция добиваться высоких показателей в учебе, 
но привычные для них формы речи и поведе
ния не стыкуются, как уrверждает Бернстейн, 
с формой речи и поведения, присущей учи
телям, даже если обе стороны изо всех сил 
стараются вступить в контакт. 

Дети проводят в школе многие часы. Как 
подчеркивает Иллич, они научаются там зна
чительно большему, чем то, что составляет 
формально содержание уроков. Дети с ранних 
лет получают представление о том, каков бу
дет мир, где им придется трудиться, усваивают, 
что от них ждут пунктуальности и прилежио
сти при выполнении заданий, которые зада
ют им лица, обладающие властью (Webb and 
Westergaard 1991). 
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Уиллис: анализ воспроизводства 
культуры 

Широко известное обсуждение проблемы вос
производства культуры содержится в отчете 
о полевом исследовании, проведеином в од
ной из школ Бирмингема Полом Уиллисом. 
Хотя исследование было осуществлено более 
двух десятилетий назад, оно остается класси
ческим образцом социологического исследо
вания (Willis 1977). 

Вопрос, который задалея целью изучить 
Уиллис, касался того, как происходит воспро
изводство культуры, или, как сформулировал 
его сам Уиллис, <•как дети из рабочих семей 
получают работу, предназначенную для пред
ставителей рабочего класса·>. Обычно считает
ся, что в процессе школьного обучения дети 
из семей, относящихся к низшим классам или 
к этническим меньшинствам, просто начина
ют сознавать, что они <•недостаточно умны·> 
и не могут рассчитывать, что в будущей трудо
вой жизни они получат высокооплачиваемую 
работу или займуr высокое положение в об
ществе. Иными словами, опыт неудач в учебе 
учит их признавать ограниченность своих ум
ственных способностей; признав же свою <•не
полноценность·>, они соглашаются на такие 
виды занятий, которые дают мало перспектиn 
профессионального роста. 

Как указывает Уиллис, подобное объясне
ние никак не соответствует реальной жизни 
людей и их жизненному опыту. <·Уличная муд
рость·> тех, кто рос в бедных кварталах, воз
можно, мало или вовсе не способствует успеху 
в учебе, но она предполагает наличие тако
го же тонкого, проницательного и сложного 
ИIIТt.JI!It:Kтa, как и любой из навыков мьшiЛе
ния, которым учат в школе. Вряд ли кто-либо 
из детей, окончив школу, думает: <•Я так глуп, 
что справедливо и правильно, если я буду це
лыми днями грузить на заводе ящики·>. Если 
детн из менее благополучных семей согла
шаются выполнять черную работу, не ощущая 
себя на протяжении жизни неудачниками, зна
чит, здесь должны действовать какие-то другие 
факторы. 

Уиллис сосредоточил свое внимание в 
школе на конкретной группе мальчиков и про
вел с ними много времени. Члены этой ком
пании, называвшие себя <·парнямю, бьiЛи бе
лыми; в школе училось также много детей 
из семей выходцев из Вест-Индии и Азии. 
У�шлис обнаружил, что парни обладали ост
рым и четким пониманием системы власти 

в школе, но использовали свое понимание, 
чтобы бороться с этой системой, а не для со
трудничества с ней. Они относились к школе 
как к чужой среде, но такой, какую они мо
гут использовать в своих целях. Они получали 
явное удовольствие от постоянных конфлик
тов - которым они, как правило, не позволяли 
выходить за рамки мелких стычек - со сво
ими учителями. Они быстро замечали слабые 
места в попытках учителей проявить власть 
и одновременно то, в чем они сами были 
уязвимы как индивиды. 

Так, например, предполагалось, что в 
классе дети должны сидеть тихо на своем ме
сте, не шуметь и выполнять задания. Но парни 
все время находились в движении, за исклю
чением тех моментов, когда холодный взгляд 
учителя на короткое время примораживал ко
го-то из них к мее1у; они постоянно тайком 
перешептьшались между собой, а иногда гром
ко высказывали свое мнение, что бьшо на гра
ни прямого неподчинения, но что в случае 
необходимости можно было объяснить. 

Парни понимали, что работа будет очень 
похожа на школу, но активно стремились 
к ней. Они не надеялись получить прямое 
удовлетворение непосредственно от условий 
работы, но с нетерпением ожидали зарплату. 
Они делали ту или иную работу - налаживая 
шины, настилая полы, чиня водопровод, ма
лярничая и производя отделочные работы, -
отнюдь не испытывая чувства неполноценно
сти - их отношение к работе бьшо отно
шением отстраненного превосходства, таким 
же, какое было у них к школе, и они радо
вались статусу взрослого человека, который 
они приобрели, начав работать, но не бьiЛи 
заинтересованы в том, чтобы <•делать карье
ру•. Как указывает Уиллис, обстановка физи
ческого труда часто предполагает культурные 
явления, во многом сходные с теми, какие бы
ли созданы парнями в их культуре, которую 
они противопоставили школе - добродушное 
подшучивание, находчивость и ловкое умение, 
когда нужно, уклоняться от выполнения требо
ваний со стороны лиц, облеченных властью. 
Только став старше, они, возможно, придут 
к пониманию того, что попали в западню 
изматывающего неблагодарного труда. Когда 
же они обзаведутся семьями, они, возможно, 
обернугся назад, посмотрят на образование 
ретроспективно и поймуг - уже без всякой 
надежды на будущее, - что это был в их жиз
ни единственный шанс на спасение. И тем 
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не менее, если они попытаются передать это 
мнение своим собственным детям, то скорее 
всего добьются не больше успеха, чем в свое 
время их собственные родители. 

Учение не для работы: 
«nарни мачо» 1990-х годов 

Спустя более, чем два десятилетия после того, 
как Уиллис обследовал •парней• в Бирминге
ме, другой социолог - Мартин Мак ан Гейл 
провел исследование жизни молодых людей 
из рабочих семей в школе Парнелла (Запад
ный Мидлендс). Мак ан Гейла в первую оче
редь интересовало развитие в школе у учени
ков-мальчиков определенных форм мужских 
качеств как части их перехода к взрослому со
стоянию (см. врезку на с. 114). Он также стре
мился понять; как молодые люди из рабочего 
класса в начале 1990-х гг. рассматривали свой 
собственный переход к взрослой жизни и пер
спексивы на будушее. В отличие от <·парией·> 
Уиллиса мальчики в школе Парнелла росли 
в атмосфере, омраченной высокой безрабо
тицей, крушением производственной основы . 
региона и сокращением государственной по
мощи молодым людям (Мае an Ghaill 1994). 

Мак ан Гейл обнаруяшл, что переход 
к взрослому состоянию у молодых людей 
в школе Парнелла носит гораздо более вепря
мой прерывный харакгер, чем это было два
дцать· пять лет назад у •парией• Уиллиса. Это 
уже больше не была отчетливая ясная траек
тория, протянувшалея от школы до оплачива
емой работы. Многие из мальчиков этой шко
лы представляли себе будушее после школы 
как годы, харакrеризующиеся зависимостью 
(в частности, от семьи), <•бесполезными·> госу
дарственными схемами обучения и нестабиль
ным рынком труда, неблагаприятным для мо
лодых рабочих, занятых физическим трудом. 
Что касается значения образования для их бу
дущего, то у многих учащихся не было по это
му поводу ясного мнения. Эта неуверешюсть 
проявлялась в очень разной реакции на обу
чение - в то время как некоторые из групп 
мальчиков старались двигаться вверх, выбрав 
для себя путь успешных учеников или <•новых 
предпринимателей·>, другие были настроены 
откровенно враждебно к учебе вообще. 

Из четырех групп сверстников, выделен
ных Мак ан Гейлом в школе Парнелла, тарни 
мачо·> были наиболее традиционной группой 
рабочего класса в этой школе. Парни мачо 
сплотились в группу уже к тому времени, когда 
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они стали тинейджерами; члены этой группы 
были по всем предметам в самых нижних двух 
<•категориях·>. Их отношение к образованию 
было откровенно враждебным - все они при
держивались мнения, что школа - это часть 
авторитарной системы, предъявляющей бес
смысленные требования учиться захваченным 
ею в плен ученикам. В отличие от <•парней·> 
Уиллиса, которые нашли способы манипули
рования школьным окружением в своих Инте
ресах, парни мачо выражали возмущение тем, 
какую роль они в нем играли. 

lllкольная администрация считала пар
ней мачо самой •опасной• группой однокласс
ников в школе Парнелла, настроенной против 
школы. Учителям рекомендовалось при обще
нии с ними использовать более авторитарные 
методы, чем с другими учащимися. Символы 
мужественности рабочего класса, выставляе
мые напоказ парнями мачо, такие как опреде
ленные внды одежды, прически, серьги в ушах, 
были запрещены школьной администрацией. 
Учителям предписывалось следить за учащи
мися, постоянно контролируя их в коридорах, 
читая им наставления типа •смотри на ме
ня, когда я с тобой говорю•, и поучая •идти 
по коридору, как положено ученику•. 

Средняя школа была для парней мачо го
дами <•ученичества·>, когда они учились быть 
крутыми. В школе они учились не читать, пи
сать и считать, но драться, спать с женщинами 
и играть в футбол. Ключевыми ценностями со
циального мира парней мачо было: •Не подво
дить товарищей·> и •держаться вместе•. lllкoлa 
превратилась ·в спорную территорию, почти 
как улицы. Парни мачо относились к учите
лям совершенно так же, как к служителям за
кона (с открытым презрением), и считали, что 
именно учителя являются в школе основным 
источником конфликгов. Они отказывались 
признавать власть учителей в стенах школы 
и бьmи уверены, что их все время тодстав
ляют•, с тем чтобы подвергнуть наказанию, 
наложить взыскание или унизить. 

Так же как «nарни·> Уиллиса, парни мачо 
ассоциировали учебу и академические успе
хи с чем-то недостойным мужчины и баб
ским. Учащихся, которые выделялись успе
хами в учебе, они называли •слабоумными 
отличниками·>. lllкольная работа отвергалась 
с порога как исподходящая для мужчин. Как 
прокомментировал это один из парней ма
чо - Леон: <·Работа, которую нас заставляют 
здесь делать, - это девчоночья работа. Это 
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не настоящая работа, а так, для детишек. Они 
(учителя) пытаются заставить нас записывать 
всякие вещи о том, что мы чувствуем. Это 
не их собачье дело• (Мае m1 Ghaill 1994, 59). 

Исследование Мак ан Гейла продемон
стрировали, что <•парни мачо• больше чем 
другие группы сверстников-подростков пре
терпели своеобразный •кризис мужественно
сти•. Это произошло потому, что они активно 
развивали <•устаревшую• мужественность ра
бочего класса, связываемую с оплачиваемым 
физическим трудом, в то время, когда физи
ческий труд уже не имел никакого будущего. 
По мнению Мак ан Гайла, парни мачо продол
жали строить иллюзии относительно общества 
•полной занятости•, в котором жили их отцы 
и другие мужчины в семье. Несмотря на то что 
некоторые элементы их поведения возникли 
как выражение гипермужественности и пото
му носили защитный характер, они имели 
прочное основание в мировоззрении рабоче
го класса, унаследованном ими от старших 
поколений. 

Теперь мы перейдем к обсуждению про
блемы неравенства в образовании, включая 
гендер, этническую принадлежиость и класс, 
а затем - к анализу некоторых появившихся 
в самое последнее время теорий. 

Гендер и образование 

В официальных учебных программах в шко
лах, если не считать участия в спортивных 
играх, больше не проводится сколько-нибудь 
регулярного различия между мальчиками и де
вочками. Однако существуют некоторые дру
гие •точки проникиовения• в образование 
разделения по признаку пола. Сюда относят
ся учительские ожидания, школьные ритуалы 
и другие аспекты скрытых учебных программ. 
Хотя правила становятся постепенно более 
либеральными, инструкции, предписывающие 
девочкам носить в школе платья или юбки, об
разуют один из наиболее очевидных способов, 
посредством которых происходит разграниче
ние полов. Это имеет более глубокие послед
ствия, чем просто регламентация внешнего 
вида девочек. В той одежде, которую пред
писывается надевать девочке, она не может 
сндеть непринужденно, лишена возможности 
участвовать в подвижных играх, где не ис
ключена свалка игроков, а зачастую не может 
бежать со всей скоростью, на какую способна. 

Школьные учебники также способству
ют увековечиванию гендерных имиджей. Хотя 
и здесь наблюдаются перемены, в сборниках 
рассказов для начальной школы мальчики не
редко изображаются как проявляющие иници
ативу и самостоятельность, а девочки, если они 
вообще появляются в книжках, изображаются 
более пассивными наблюдателями за тем, что 
делают их братья. Истории, написанные спе
циально для девочек, часто содержат элемент 
приключения, но это обычно принимает фор
му интриг или таинственных происшествий 
в домашней или школьной обстановке. При
ключенческие истории для мальчиков охваты
вают более широкие пространства, их герои 
путешествуют в дальние страны и отличают
ся отвагой и самостоятельностью в других 
отношениях (Statham 1996). В средней шко
ле в большинстве учебников по естественным 
наукам и математике девочки являются <•неви
димками•, что укрепляет мнение о том, что 
данные предметы - •мужские•. 

Гендер и успехи в школе 
В течение многих лет, вплоть до середины сро
ка обучения в средней школе, девочки в целом 
успевают лучше, чем мальчики, с точки зрения 
школьных оценок. Однако потом они начина
ют отставать: мальчики добиваются лучших ре
зультатов на уровне экзаменов О и А 6J и даль
ше в университете. До конца 1980-х rr. девуш
кам реже, чем юношам, удавалось получить три 
оценки уровня А, необходимые для поступле
ния в университет, и их поступало в выс
шие учебные заведения меньше, чем юношей. 
Обеспокоенные таким неравенством, ученые, 
близкие феминизму, провели ряд важных ис
следований для выяснения того, как гендер 
влияет на процесс обучения. Они установили, 
что учебные программы часто ориентированы 
на мужчин и что на занятиях учителя больше 
внимания уделяют мальчикам, чем девочкам. 

Однако в последние годы в спорах о по
ложении мальчиков и девочек в школе произо
шел коренной поворот. Главной темой в обсуж
дениях и среди деятелей образования, и среди 
политиков стали •неуспевающие мальчики•. 

6> Уровень О (0-leL•e/, ordillmy level) - экзамен, ко
торый сдается учащимися 1;-16 лет после пятого, пред
последнего IOiacca по программе средней школы для по· 
лучения аттестата обычно1·о уровня. Уровень А (A-level, 
adva11ced level) - экзамен, который сдается после окон· 
чания шестого IOiacca по програ�1�1е средней школы для 
получения аттестата повышенного уровня. - При.м. ред. 
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С самого начала 1990-х rr. девочки стали не
изменно обгонять мальчиков во всех уров
нях образовательной системы Великобрита
нии. В 1995 г. школы, обучавшие только дево
чек, заняли пять самых высоких мест и четыр
надцать из двадцати верхних мест в таблице 
лиги школ. В 1999 г. девочки были равны 
мальчикам или превосходили их, по оценкам 
учителей, на всех ключевых этапах обучения. 
Хотя девочки успевали так же или лучше маль
чиков по всем основным предметам, разрыв 
между полами особенно заметно обнаружился 
на экзамене по английскОl'.I)' языку для полу- · 

чения аттестата зрелости, при сдаче которого 
две трети девушек и менее половины юношей 
получили оценки от А до С. Эта тенденция, по
видимому, усиливается: доля учащихся послед
него года обучения, получивших при сдаче 
экзаменов на аттестат зрелости пять или бо
лее оценок от А • до С, растет быстрее среди 
девушек, чем среди юношей. 

Аналогичные наблюдения были сделаны 
в Америке. Юноши здесь в два раза чаще 
девушек получают специальное образование 
и в два раза чаще бросают среднюю школу 
вообще. Данное различие распространяется 
теперь и на высшее образование. Молодые 
женщины в Соединенных Штатах обычно ча
ще, чем юноши поступают в университеты, 
еще чаще, как правило, заканчивают их и на
много чаще продолжают заниматься научной 
деятельностью для получения степени маги
стра или доктора (Career opportuпities. Тhе 
Economist. 8 July. 1995). 

Проблема ютетающих мальчиков• вызва
ла большую тревогу, потому что была оче
видна ее связь с множеством более широких 
социальных проблем, таких как преступность, 
безработица, наркотики и неполные семьи. 
Юноши, которые рано бросают школу или вы
ходят из школы с плохими результатами, как 
правило, реже находят хорошую работу и со
здают крепкую семью. Поскольку экономиче
ская ситуация в Великобритании продолжает 
изменяться, все меньше остается возможно
стей для малообразованных молодых людей 
найти неквалифицированную работу. Инсти
тут ученичества, который раньше открывал 
путь к работе на производстве или в ремес
ленных мастерских, теперь отмирает. Между 
тем значительная часть - до 70% - вакансий, 
которые создаются в быстро растущем секторе 
услуг, заполняется женщинами. 

Попытка объяснения гендерных различий 
Для объяснения тех коренных изменений, ко
торые произошли в положении мужчин и жен
щин с точки зрения их достижений в послед
нее десятилетие, было предложено много раз
ных теорий. Одним из факторов, которые сле
дует учесть при объяснении успешной учебы 
девочек в школе, является влияние на самоува
жение девушек и на их жизненные ожидания 
женского движения. Многие девушки, которые 
в настоящее время учатся в школе, выросли 
в окружении работающих женщин - на деле 
многие из их собственных матерей работают 
вне дома. Воздействие таких положительных 
ролевых моделей укрепляет в девушках уверен
ность в возможности сделать карьеру и подры
вает традиционный стереотип женщины как 
домохозяйки. Еще одним результатом распро
странения феминизма можно считать то, что 
учителя и деятели образования стали обра
щать больше внимания на дискриминацию 
по признаку пола, существующую в системе 
образования. В последние годы многие школы 
приняли меры, чтобы не допускать на заняти
ях в классе гендерных стереотипов, поощрять 
девушек к изучению традиционно •мужских• 
предметов и использовать в обучении матери
алы, свободные от гендерных предубеждений. 

Некоторые попытки объяснения разрыва 
между полами в успехах, достигнуrых в школь
ном обучении, исходят из различия между 
мальчиками и девочками в стиле самой учеб
ной деятельности. Часто высказывается мне
ние, что девушки более организованны и целе
устреli!Ленны, чем мальчики. Считается также, 
что они раньше взрослеют. Одно из проявле
ний этого можно видеть в том, что девушки 
устанавливают связь друг с другом обычно 
с помощью речи, используя вербальные спо
собности. Напротив, мальчики приобщаются 
к социуму с помощью более активных дей
ствий - через спорт, компьютерные игры, 
пребывание в свободное время на школьной 
спортивной площадке, - а на занятиях в клас
се они обычно ведут себя задиристо. Укрепле
нию этих более широких моделей поведения, 
как представляется, способствуют действия са
мих учителей на занятиях - учителя ждут 
от мальчиков меньшего, чем от девочек, и, об
ращая внимание на ссоры мальчиков, только 
поощряют их этим. 

Существует еще один подход, при ко
тором попытки объяснения указанной про
блемы связываются с явлением тарнизма·> 
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(<·laddism·>) -совокупности установок и взгля
дов, присущих многим мальчикам и выражаю
щих нсприятие образования и учебы в школе. 
Многие считают, что частота случаев исклю
чения из школы и прогулов среди мальчиков 
обусловлена их убеждением в том, что уче
ба - дело те крутое•>. Министр школьного 
образования Стивен Байере в 1998 г. следу
ющим образом прокомментировал ситуацию: 
<•Мы должны отвергнугь присущую парням, 
направленную против обучения в школе куль-
1уру, которой мы позволили распространиться 
в последние годы, а не просто пожимать пле
чами и повторять, что мальчишки всегда будуr 
мальчишками·>. 

Мы уже охарактеризовали выше анализ 
<•парнизма·>, данный Полом Унллисом в его 
широко известном исследовании <·Учеба для 
труда•. Более двух десятилетий спустя <•пар
низм·> по-прежнему остается мощной силой 
среди подростков, хотя в совершенно иных 
обстоятельствах, чем те, которые бьши описа
ны Унллисом. Поскольку превосходство муж
чин во многих областях было поставлено под 
сомнение, изменяется в обществе и понятие 
о мужественности. Среди безработных боль
ше мужчин, чем женщин, и все больше ухо
дит в прошлое роль мужчины как кормильца 
семьи. Меняется сам характер труда: маль
чики, ориентированные на физический труд, 
все больше убеждаются, что их представление 
о будущем не согласуется ни с приоритста
ми, поддерживаемыми школой, ни с реалиями 
экономики знания. Если псрспекi'Ивы полу
чить работу ограниченны, квалификация и са
ма школа кажуrся бесполезными и выглядят 
как пустая трата времени. 

Действительно ли отставание в учебе 
связано с гендером? 

Некоторые ученые ставят под сомнение оправ
данность того, что так много внимания -
и средств - уделяется мальчикам, <•отстаю
щим в учебе·>. По их мнению, мальчики всегда 
в известной мере учнлись хуже, чем девочки, 
и разрыв между полами в степени владения 
языковыми навыками наблюдается во всем 
мире. Различия в успеваемости, которые рань
ше обычно приписывались <·здоровой лени•, 
присущей мальчикам, теперь вызывают бурю 
споров и отчаянные попытки улучшить резуль
таты учебы мальчиков. По мере того как мно
жатся общенациональные программы, провер
ки учебного процесса, обсуждения в учитель-

ской среде и международные обследования 
грамотности в разных странах, выставляющие 
указанные различия на всеобщее обозрение, 
<•равные результаты·> в образовании становятся 
высшим приоритеТОil'l. 

Как угверждают критически настроенные 
ученые, все это внимание к мальчикам служит 
только для того, чтобы скрыть другие фор
мы неравенства в области образования. Хо
тя девочки опережают мальчиков во многих 
сферах, они вес еще реже, чем мальчики, вы
бирают школьные дисциплины, позволяющие 
сделать карьеру в технологии, науке, инженер
ном деле. Мальчики вырываются вперед в есте
ственных науках примерно к возрасту одинна
дцати лет и продолжают превосходить девушек 
в успехах во время учебы в университетах: они 
по-прежнему преобладают в таких науках, как 
химия и компьютерная наука, которые явля
ются центральными для экономического роста 
в условиях современной экономики. Хотя все 
большее число женщин получает высшее об
разование, их положение на рынке труда все 
еще остается неблагоприятным по сравнению 
с положением мужчин, обладающих тем же 
уровнем квалификации (Epstein et al. 1988). 

По угверждению некоторых ученых, в 
наибольшей степени неравенство в системе 
образования связано не с гендером, но с та
кими факторами, как ю1ассовая и этническая 
принадлежность. Например, сравнение успе
хов в учебе учащихся разных социальных 
классов показывает, что 70 % детей специа
листов высшего звена получают пять и более 
оценок с проходным баллом по сравнению 
с лишь 14% детей из рабочего класса. По мне
IIИЮ критиков, бьшо бы ошибкой сосредоточи
вать все внимание на ютетающих мальчиках·>, 
учитывая тот факr, что мужчины по-прежнему 
занимают в обществе основные позиции, да
ющие власть. Как они угверждают, отставание 
в учебе мальчиков из рабочих семей, вполне 
возможно, меньше обусловлено их полом, чем 
неблагополучием их социального класса. 

Гендер и высшее образование 
Женсюiе организации в Великобритании и 
других странах неоднократно подвергали кри
тике дискриминацию по признаку пола в шко
ле и при получении высшего образования. 
Женщины все еще крайне мало представлены 
среди преподавателей колледжей и универ
ситетов. В 1990 г. в Великобритании было 
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всего 120 профессоров-женщин, что составля
ло 4% от общего числа профессоров. Женщи
ны составляли в 1988 г. 31% всех работающих 
по контраюу научных работников, но толь
ко около 7% штатных сотрудников (Bogdanor 
1990). В своей книге <•Штурмуя башню•> Сю
занна Лай и Вирджиния О'Лири проанали
зировали статистические данные о положе
нии женщин в сфере высшего образования 
в разных странах мира, включая Соединен
ное Королевство, Соединенные Штаты Амери
ки, Германию, Норвегию, Индию и Израиль 
(Lie and 0'/.ету 1990). Во всех изученных 
странах в послевоенный период доля жен
щин среди студентов непрерывно возрастала. 
В США, Израиле и Норвегии женщины соста
вили прнблизительно половину всех студен
тов. Однако в том, что касается академических 
должностей, картина выглядит гораздо менее 
радужно. Женщины составляли в этих странах 
только незначительный процент университет
ских преподавателей, и повсеместно они, как 
правило, занимали должности более низкого 
ранга или работали внештатно. 

Позже в Соединенном Королевстве бьшо 
проведсна независимое исследование оплаты 
труда преподавателей и условий их работы, 
которое возглавлял сэр Майкл Бетт и которое 
было инициировано Управлением экономики 
рабочей силы (Guardian. 4 and 5 Мау. 1999). 
Исследование обнаружило, что имеющим пол
ную нагрузку ученым-мУ'жчинам платили в ста
рых университетах в среднем на 4 259 фун
тов стерлингов больше, чем их коллегам
женщинам. Даже в пределах одного ученого 
ранга женщинам платили меньше, чем МУ'Ж
чинам; так, женщинам-професеарам платили 
в среднем на 1 807 фунтов стерлингов меньше, 
чем профессорам-мужчинам. Свыше 90% всех 
професеаров в этих университетах составляли 
мужчины. 

Образование и этническая 
принадлежность 

Социологи провели целый ряд исследований 
того, как складывались судьбы этнических 
меньшинств в сфере образования в Велико
британии. Правительсrва спонсировали ряд 
исследований, в том числе <·Образование для 
всех·>, Доклад Комитета Суона. В Докладе Суона 
засвидетельствованы значительные различия 
в среднем уровне успехов в учебе между груп-

пами учащихся различной этнической при
надлежности. Дети из семей выходцев из Вест
Индии обычно проявляли себя в школе хуже 
всего, если судить по формальным учебным 
оценкам. Вместе с тем, их показателУ! за по
следние десять лет улучшились по сравнению 
с белыми детьми, несмотря на то что экономи
ческое положение их семей в среднем было ху
же, чем у белых семей (Swann Committee 1985). 

Последующие исследования, однако, по
казали, что эта картина претерпела изменение. 
Тревор Джоунс в своем исследовании устано
вил, что дети из всех групп этни'!еских мень
шинств чаще, чем белые дети, продолжают 
дневное образование в возрасте от шестна
дцати до девятнадцати лет. Только 37% белых 
детей продолжали образование в 1988-1990 rr. 

по сравнению с 43% детей из семей выходцев 
из Вест-Индии; 50% детей из Южной Азии 
и 77% китайских детей Uones 1993). Несмотря 
на то что картина в целом выглядела благопо
лучно, Джоунс предложил для ее объяснения 
достаточно негативную причину: многие чле
ны групп этнических меньшинств продолжают 
учебу, потому что не могут найти работу. 

В целом в британском высшем образо
вании члены групп этнических меньшинств 
представлены достаточно адекватно. В 1998 1: 

13 % всех сrудентов в возрасте до 20 лет, 
зачисленных в высшие учебные заведения, 
принадлежали к этничесю1м меньшинствам. 
Что касается этой возрастной группы насе
ления в целом, то в ней доля этнических 
меньшинств равняется лишь 9 %. Молодые лю
ди из индийских и китайских семей обычно 
после школы идут дальше и получают выс
шее образование, тогда как черные мужчины 
и женщины - выходцы из Карибского реги
она, а также женщины из Бангладеш и Па
кистана слабо представлены среди учащихся 
высших учебных заведений (HMSO 2000). 

Социальное отчуждение 
и учеба в школе 

Как ранее было показано в данной книге, 
социальное отчуждение представляет собой 
тему, неизменно вызывавшую на протяжении 
последнего десятилетия пристальвый интерес 
социологов. В социологии образования ча
сто указывали на связь между исключением 
учащихся из школы и такими другими явлени
ями, как прогулы, правонарушения, бедность, 
недостаточный надзор родителей и отсутствие 
желания получить образование. 
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Таблица 16.2 

Процент учащихся, исключенных из школ, 
по этническим группам. Англия. Январь 1998 г. 

Белые 0,17 
Черные (выходцы из Карибского региона) 0,76 
Черные (выходцы из Африки) 0,29 
Черные из других регионов 0,57 
Индийцы 0,06 
Пакисrанцы 0,13 
Выходцы из Бангладеш 0,09 
Китайцы 0,05 

Всего 0,18 

Число исключенных учеников в процентнам отно
шении к числу учащихся всех возрастов, проходив
ших обучение полную неделю или часrь недели. 

Источник: Department fог Education and Employ
ment. From Socia/ Trends. 30. 2000. Р. 52. Crown 
copyright. 

Процент исключенных из школы в по
следние годы постоянно возрастал. в 1997/98 
учебном году из английских школ были ис
ключены более 12 000 учащихся. 84% ис
ключенных составляли юноши. Процент ис
ключенных различался таюке в отношении 
учащихся разной этнической принадлежности 
(см. табл. 16.2). Так, в 1998 г. общий процент 
исключенных бьш равен 0,18; в то же время 
среди черных учащихся из Карибского регио
на доля исключенных бьша 0,76 %. Напротив, 
среди китайских и индийских учащихся на
блюдалась самая низкая доля исключенных -

0,05 и 0,09 % соответственно. Результаты, по
лученные для американских школ, отражают 
сходные соотношения исключенных черных 
учащихся и учеников другой этнической при
надлежности. 

Как можно объяснить высокий процент 
исключенных среди черных подростков? По 
всей вероятности, это вызвано рядом факто
ров. Возможно, что в отдельных случаях метод 
исключения применялея под влиянием расо
вой дискриминации. В Соединенных Штатах, 
после нескольких инцидентов со стрельбой 
в школах, в более чем 80 % американских 
школ бьша принята политика •нулевой тер
пимости• к недисциплинированным наруши
телям порядка. Общенациональное исследо
вание результатов подобного курса показала, 
что черные учащиеся исключались из школ 
в количестве, непропорционально большом 
по сравнению с их представленностью в кол
лективах учеников, и в количестве, которое 

вряд ли объясняется только вспышками не
повиновения в школах. В Сан-Франциска, на
пример, на долю черных учащихся приходит
ся 52% исключенных, тогда как они составля
ют только 16 % всех школьников. В Финиксе, 
где черные составляют 4 % населения, среди 
исключенных учащихся их 21 %. 

Важно таюке учить1вать, что количество 
исключений из школы может отражать гораздо 
более широкие модели исключенмости людей 
из жизни общества и их неблагополучного 
положения в нем. Как мы уже говорили в на
стоящей книге, многие молодые люди растуг 
в трудных условиях при отсуrствии руковод
ства и поддержки со стороны взрослых. Тра
диционные представления о мужественности 
находятся под угрозой, а устойчивые перспек
тивы на будущее отсуrствуют. Молодым людям, 
растущим в такой неслокойной атмосфере, 
школа может показаться чем-то оторванным 
от жизни и слишком авторитарным, а совсем 
не местом, где закладываются основы для бла
гополучного будущего и продвижения вперед. 

Коэффициент умственного 
развития и успехи 

в образовании 

В нашем обсуждении мы до сих пор не ка
сались вопроса о наследственных различиях 
в способностях и утверждения некоторых от
носительно того, что неодинаковые успехи 
в образовании и последующая разница в про
фесеиональном статусе и доходе прямо отра
жают различие в умственных способностях. 
А если дело обстоит так, то, по их утвержде
нию, в школьной системе, вполне вероятно, 
реально сушествует равенство возможностей, 
но каждый человек находит свой уровень, со
ответствующий его врожденному потенциалу. 

Что такое умственное развитие? 

В течение долгих лет психологи спорили меж
ду собой о том, существует ли такое единое че
ловеческое качество, которое можно было бы 
назвать интеллектом, и если оно существу
ет, то зависит ли оно от различий, обуслов
ленных наследственностью. Интеллект трудно 
определить, потому что он охватывает много 
различных, зачастую не связанных между со
бой качеств. Так, мы могли бы предположить, 
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что •самой чистой• формой интеллекта явля
ется способность решать абстрактные матема
тические головоломки. Однако люди, которые 
очень хорошо решают такие головоломки, об
наруживают иногда весьма слабые способно
сти в других областях, например плохо усва
ивают изложение исторических событий или 
совсем не понимают искусство. Поскольку по
нятие интеллекта оказалось столь трудноопре
делимым, некоторые психологи предложили 
(и многие деятели образования за неимени
ем лучшего согласились) рассматривать интел
лект просто как то, •что измеряется тестами 
по определению коэффициента умственного 
развития• (IQ - iпtelligence quotient - коэф
фициент умственного развития как измерение 
интеллекта). Неудометворительный характер 
такого решения совершенно очевиден, nо
скольку определение интеллекта при этом ста
новится не чем иным, как nорочным кругом. 

Большинство тестов по определению IQ 
представляют собой смесь логических и вы
числительных задач. Тесты построены таким 
образом, что среднее число баллов составля
ет сто пунктов; человек, получивший мень
шее количество баллов, считается, следова
тельно, обнаружившим •умственные способ
ности ниже средних•; человек, набравший 
большее количество баллов, считается обла
дающим <•умственными способностями выше 
среднего уровня•. Несмотря на принципиаль
ную трудность измерения интеллектуальных 
способностей, тесты no определению IQ широ
ко используются в научно-исследовательской 
работе, а также в школах и в бизнесе. 

Коэффициент умственного развития 
и генетические фанторы 

Баллы, полученные при тестах по определе
нию IQ, на практике в значительной степени 
совпадают с успехами в учебе (что неуди
вительно, поскольку тесты по определению 
IQ первоначально были созданы для пред
сказания успешности занятий в школе). Они, 
следовательно, также четко коррелируют с со
циальными, экономическими и этническими 
различиями, поскольку они связаны с расхо
ждениями в уровне успехов в образовании. 
Белые учащиеся в среднем набирают больше 
баллов, чем черные ученики или члены дру
гих неблагополучных меньшинств. В 1969 г. 
была опубликована статья Артура Дженсена, 
которая произвела шок, - в ней различия 
между белыми и черными, установленные при 

определении IQ, частично объяснялись разли
чиями генетическими Uensen 1967, 1979). 

Ближе к нашим дням психолог Ричард 
Д. Херрнстейн и социолог Чарлз Марри 
вновь открыли дискуссию об IQ и образо
вании весьма полемическим образом. В кни
ге •Кривая нормального распределения: ин
теллект и классовая структура в американ
ской жизни• они утверждают, что собранные 
свидетельства, связывающие IQ с генетиче
ским наследством, стали в настоящее вре
мя неопровержимыми. Значительные Р?ЗЛИ
чия в умственных способностях между разны
ми расовыми и этническими группами, по их 
мнению, следует частично объяснять исходя 
из наследственности (Herrnstein and Миrтау 
1994). Большинство цитируемых ими свиде
тельств взяты из исследований, проведеиных 
в США По утверждению Херрнстейна и Марри, 
данные материалы показывают, что некоторые 
этнические группы имеют в среднем более вы
сокий IQ, чем другие группы. Так, американцы 
азиатского происхождения, особенно выход
цы из Японии и Китая, обладают, как прави
ло, в среднем более высоким коэффициентом 
интеллекта, чем белые американцы, хотя это 
различие не столь велико. Вместе с тем сред
няя величина IQ выходцев из Азии и белых 
существенно выше, чем у черных. Обобщая 
данные, заимствованные из 1;6 исследова
ний, Херрнстейн и Марри устанавливают, что 
среднее различие между указанными двумя 
расовыми группами составляет шестнадцать 
пунктов. Авторы утверждают, что подобные 
различия в унаследованных интеллектуальных 
способностях оказывают существенное влия
ние на социальное разделение американского 
общества. Чем умнее индивидуум, тем больше 
шансов у него подняться по социальной лест
нице. Те, кто находится на самой вершине, 
попали туда частично потому, что они более 
умны, чем остальная часть населения, из чего 
следует, что люди, находящиеся внизу, остают
ся там, как правило, потому, что не столь умны. 

Критики взглядов Херрнстейна и Марри 
отрицают, что различия в IQ между расовы
ми и этническими группами имеют генетиче
ское происхождение. Они считают различия 
в IQ результатом социальных и культурных 
различий. По их мнению, тесты по опреде
лению IQ включают такие вопросы, напри
мер связанные с абстрактным рассуждением, 
которые скорее присущи жизненному опы
ту более зажиточных белых учащихся, чем 
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черных или представителей этнических мень
шинств. На результаты тестов по определению 
IQ мoryr таюке повлиять некоторые факторы, 
не имеющие ничего общего со способностя
ми, которые должны якобы измеряться, такие, 
например, как атмосфера напряженности при 
проведении тестирования. Так, исследование 
показала, что если тестирование на IQ прово
дил белый, результаты афроамериканцев были 
на шесть баллов ниже, чем в тех случаях, коща 
тестирование проводил черный (Kamin 1977). 

Социологи, обследовавшие группы бес
правных этнических меньшинств в других 
странах, таких как теприкасаемые·> в Индии, 
маори в Новой Зеландии и буракумины в Япо
нии 7), с уверенностыо угверждают, что разли
чия в IQ между афроамериканцами и белыми 
в США обусловлены социальными и культур
ными расхождениями. Во всех обследованных 
ими группах дети при тестировании на IQ на
бирали в среднем на десять-пяшадцать баллов 
меньше, чем дети, принадлежавшие к этниче
скому большинству. Этот вывод получил даль
нейшую поддержку при ср4внительном изу
чении четырнадцати стран (включая Соеди
ненные Штаты), которое показало значитель
ный рост среднего показателя IQ за послед
ние полстолетия для всего населения в целом 
(Coleman 1987). Тесты по определению IQ по
стоянно обновляются. Когда одной и той же 
группе людей даются старые и новые вариан
ты тестqв, по старым тестам люди набирают 
значительно большее количество баллов. Со
временные дети, когда им при тестировании 
на IQ были даны задания 1930-х гг., набрали 
в среднем на пятнадцать баллов больше, чем 
группы 1930 г. - как раз такая же средняя 
разница, какая в наши дни разделяет черных 
и белых. Теперешние дети не имеют врожден
ного превосходства в интеллектуальных спо
собностях по сравнению с их родителями или 
дедушками и бабушками; изменение, по-види
мому, объясняется увеличением благосостоя
ния и социальных возможностей. В среднем 
социальный и экономический разрыв между 
белыми и афроамериканцами по меньшей ме
ре столь же велик, как разрыв между разными 
поколениями, и этого достаточно, чтобы объ
яснить расхождения в количестве баллов при 

7J Буракумины (от яп. bumku •ге1·rо•) - в Японии 
предсгаnшели достаточно многочисленного социально
го мею,шинстна, традициошю ОТIЮСiшыс к ютвержен
ным• n связн с выполняе�юй ими •грязной• работой. -

Прtш перев. 

тестировании на IQ. В то же время, среднее 
количество баллов, определенное для групп 
в целом, ничего не дает для предсказания 
уровня умственного развития каждого отдель
ного члена этой группы. Возможно, различия 
между отдельными людьми, влияющие на ко
/шчество баллов при тестировании на IQ, ча
стично являются генетическими, однако угвер
ждение о том, что некоторые расы в целом 
умнее других рас, остается бездоказательным 
и маловероятным. 

Сражения по поводу «Кривой 
нормального распределения» 

В книге <·Сражения по поводу "Кривой нор
малыюга распределения"• несколько извест
ных ученых, собравшись вместе, проанали
зировали взгляды Херрнстейна и Марри. Ре
дактор тома характеризует книгу указанных 
авторов <•Кривая нормального распределения•> 
как <•самое подстрекательское сочинение в со
циальной науке за последние десять или даже 
более лет•. Заявления и угверждения авто
ров юшги <•вызвали мгновенные потоки пи
сем редакторам всех крупных :!h-урналов и га
зет, не говоря У'Же о комментариях в радио� 
и телевизионных шоу·> (Fraser 1995, 3). 

Один из участников издания <•Сражения 
по поводу "Кривой нормального распределе
ния"·>, Стивен Джей Гоулд, говорит о том, что 
Херрнстейн и Марри ошибаются по четырем 
основным пунктам. Он оспаривает их угвер
ждение о том, что интеллект можно опре
делить с помощью одного числового пока
зателя IQ; что людей можно сколько-нибудь 
осмысленно ранжировать с помощью одной
единственной шкалы интеллектуальных спо
собностей; что интеллект выводится в значи
тельной степени из генетического наследства; 
и что интеллект не может изменяться. Гоулд 
показывает, что каждое из подобных допуше
ний сомнительно. 

Другой участник издания, Говард Гард
нер, угверждает, что научные исследования, 
которые велись на протяжении столетия, рас
сеяли представление об <•интеллекте·> как об
щей категории. Существует только <•совокуп
ность умственных способностей• - практи
ческих, музыкальных, математических и т. д. 
Другие участники издания <·Сражения по по
воду "Кривой нормального распределения"·> 
указывали, что нет сколько-нибудь устойчи
вого соотношения между количеством баллов 
IQ и будущим качеством выполнения работы. 
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Общий вывод участников обсуждения кни
ги Херрнстейна и Марри гласил: <•расистская 
псевдонаука·>. 

В заключение Гоулд пишет: <·Мы долж
ны бороться с доктриной авторов "Кривой 
нормального распределения" потому, что она 
ошибочна, а таюке потому, что если она будет 
реанимирована, это отрежет всякую возмож
ность правильного формирования интеллекта 
людей. Разумеется, мы не можем все быть стро
ителями космических ракет или заниматься 
хирургией мозга, но те, кто не имеет таких 
способностей, вполне вероятно, станут рок-му
зыкантами или профессиональными спортс
менами (и будут иметь тем самым гораздо 
более высокий социальный престиж и дохо
ды) ... • (Gould 1995, 22). 

Эмоциональный и межличностный 

интеллект 

В своей книге того же названия <•Эмоциональ
ный и межличностный интеллект·> Дэниел Го
улмен высказал убеждение, что, по-видимому, 
•эмоциональный интеллект•, во всяком слу
чае, не менее важен, чем IQ, в определении 
того, насколько успешна наша жизнь. Эмоци
ональный интеллект проявляется в том, как 
люди используют свои эмоции, - это спо
собность ставить перед собой цели, сдержи
вать себя, вдохновляться и быть настойчивым. 
В общем и целом эти качества не являются 
наследственными, и чем больше детей можно 
научить им, тем больше шансов будет у них 
использовать свои интеллектуальные способ
ности (Goleman 1996). 

По словам Гоулмена: <•Самые талантли
вые из нас м01уг потерпеть кораблекруше
ние на мелководье необузданных страстей 
и бурных импульсов, столкнувшись со скрытой 
опасностью: люди с высоким IQ могут быть 
ужасающе плохими лоцманами в своей лич
ной жизни·> (Goleman 1996, 34). Здесь кроется 
одна из причин того, почему измерения обыч
ного интеллекта не слишком точно коррелиру
ют с последующими достижениями человека. 

Так, в одном исследовании бьши проеле
жены судьбы 95 студентов Гарварда, закончив
ших его в 1940-х гг. К тому времени все они 
были уже людьми среднего возраста, и обнару
жилось, что с точки зрения профессиональной 
карьеры те из них, у кого в колледже были 
высокие показатели IQ, добились лишь не
намного больших успехов, чем те студенты, 

которые тогда набрали меньше баллов. Авто
ры другого исследования обратились к другому 
концу шкалы IQ. Они обследовали 4 50 юношей 
из района трущоб около Гарварда, причем две 
трети юношей были из семей, живущих на со
циальное пособие. У трети юношей из этой 
группы показатель IQ был ниже 90. И снова 
IQ имел только слабое отношение к их по
следующей карьере. Например, 7 % молодых 
людей с IQ ниже 80 баллов бьши безработ
ными, но работы не имели таюке и 7% с IQ 
выше 100. Такие способности, проявляющи
сся в детстве, как умение· сдерживать свои 
эмоции и ладить с другими детьми, давали 
возможность более точного предсказания. Как 
сформулировал это Говард Гарднер: 

Межличностный интеллект представляет со
бой способность понимать других людей: ка
кая у них мотивация, как они работают, 
как работать в сотрудничестве с ними. Лю
ди, преуспевшие в торговле, политики, учи
теля, лечащие врачи и религиозные лиде
ры - все с большой долей вероятности 
являются людьми с высоким уровнем меж
личностного интеллекта. Межличностный ин
теллект - это способность построить точ
ную, соответствующую действительности мо
дель своей личности и уметь использовать 
эту модель, чтобы эффективно действовать 
в жизни (Gardner 1993, 9). 

Следует пересмотреть наше представле
ние об интеллекте и включить в него мно
гообразные факторы, способствующие успеху 
в жизни. Нечто сходное можно сказать и о са
мом образовании. Образование представляет 
собой гораздо более широкое явление, чем 
формальное школьное обучение. Оно таюке 
не может больше считаться подготовительным 
этапом перед тем временем, когда человек 
начнет работать. По мере того как изменя
ются технологии, изменяются необходимые 
умения и навыки, и даже если рассматривать 
образование с чисто профессиональной точ
ки зрения - как дающее навыки, важные для 
трудовой деятельности, - по единодушному 
мнению большинства ученых, в будущем лю
дям нужно будет учиться на протяжении всей 
жизни. 

Заключение: 
учиться всю жизнь 

Новые технологии и возникновение эконо
мики знания трансформируют традиционные 
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представления о труде и образовании. Сами 
темпы изменения технологий ведут к гораздо 
более быстрой реорганизации видов трудо
вой деятельности, чем это было раньше. Как 
уже говорилось выше в данной главе, а таюке 
в главе 13 (<·Труд и экономическая жизнь• ), обу
чение и получение квалификации происходят 
теперь. не только один раз в жизни, в ранней 
молодости, но на протяжении всей жизни лю
дей. В середине профессиональной карьеры 
специалисты принимают решение усовершен
ствовать свою квалификацию с помощью не
прерывных образовательных программ и обу
чения с помощью Интернета. Многие пред
приниматели в наши дни разрешают своим 
работникам участвовать в обучении в рабо
чие часы, видя в этом способ укрепления ло
яльности и повышения уровня квалификации 
работников компании. 

Поскольку наше общество продолжает 
трансформироваться, изменяются таюке тра
диционные представления и институrы, слу
жившие ему опорой. Понятие образования, 
предполагающее структурированную переда
чу знания в условиях официального учебного 
заведения, уступает место более широкому по
нятию учения, которое происходит в самой 
разной обстановке. Этот сдвиг от <•образова
ния• к •учению• не остался без последствий. 
Люди, которые учатся, - это социально ак
тивные, любознательные личности, которые 
могут черпать вдохновение из многообразных 
источников, не только в обстановке учебного 
заведения. Делая упор на учении, мы призна
ем тем самым, что навыки и знания можно 
приобрести путем самых разных типов кон
тактов - с друзьями и соседями, на семинарах 
и в музеях, в разговорах в местном пабе, через 
Интернет и другие средства информации и т. д. 

Персмещение центра внимания на обуче
ние на протяжении всей жизни можно уже 
заметить и в самих школах, где расширяется 
круг возможностей для школьников учиться 
вне стен классной комнаты. Границы между 
школой и внешним миром рушатся не толь
ко с помощью киберпространства, но таюке 
и в окружающем физическом мире. Напри-

мер, юбучение через оказание услуг• стало 
оплотом многих американских средних школ. 
Выполняя одно из требований, предъявляе
мых к выпускникам школ, ученики посвящают 
определенное время социальной работе, тру
дясь волонтерами в общине. Обычным явлени
ем в США и Соединенном Королевстве стало 
партнерство школ с местными бизнесменами, 
благоприятствующее взаимодействию и отно
шениям наставничества между взрослыми спе
циалистами и школьниками. 

С целью поощрения граждан к продол
жению образования в Великобритании был 
создан инновационный •банк обучения•. Если 
человек сделал небольшой начальный взнос 
на Индивидуальный счет обучения в этом бан
ке, государство добавляет к его счету более 
крупную сумму. Можно взять со своего Инди
видуалыюга счета обучения деньги для оплаты 
образовательных курсов любого типа, включая 
переобучение для приобретения новых техни
ческих или рабочих навыков. •Университет 
для промышленности•, включающий местные 
обучающие центры в таких местах, как церкви, 
супермаркеты и футбольные клубы, стимули
рует людей продолжать свое образование в их 
собственном регионе. 

Учение на протяжении всей жизни долж
но сыграть и обязательно сыграет свою роль 
в движении к обществу знания. Это важно 
не только для осуществления хорошо обу
ченной целеустремленной рабочей силы, уче
ние следует рассматривать таюке в отноше
нии к более масштабным человеческим цен
ностям. Учение - одновременно и средство, 
и цель развития непрерывного и автономно
го самообразования, поставленного на службу 
саморазвитию и самопониманию. В этой ндее 
нет ничего уrопического; по существу, она от
ражает гуманистические идеалы образования, 
созданные учеными - специалистами в обла
сти образования. Примером, который уже ре
ально существует, может служить •университет 
третьего возраста·>, который дает людям пенеи
онного возраста возможиость получить такое 
образование, какое они хотят, обучая тем пред
метам, какие представляют для них интерес. 

Краткое содержание 

1. Образование в его современной форме, подразумевающей обучение учеников в специ
ально созданных школьных помещениях, начало складываться по мере распространения 
печатных материалов и более высокого уровня грамотности. Большее число людей 
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и в большем числе мест nолучило возможность сохранять, восnроизводить и nотреблять 
знания. С настуnлением индустриализации труд стал более сnециализированным, и боль
шее число людей nриобрело абстрактные знания в добавление к nрактическим навыкам 
чтения, nисьма и счета. 

2. Расnространение образования в ХХ в. тесно связано с явно ощущаемой nотребностью 
в грамотной и дисциnлинированной рабочей силе. По мере движения к экономике 
знания образование будет играть еще более важную роль. В связи с сокращением нужды 
в неквалифицированном физическом труде, рынок труда nотребует работников, знакомых 
с новыми технологиями, сnособных nриобретать новые навыки и работать творчески. 

3. В соответствии с Законом об образовании 1944 г., каждый гражданин Соединенного 
Королевства имел возможность nолучить бесnлатно среднее образование, а минимальный 
возраст выnускника средней школы был увеличен до nятнадцати лет. Государственное 
среднее образование давали классические школы, средние современные школы и неболь
шое число технических школ. Экзамен элевен-nлас стал средством разделения учащихся 
no тиnам средних школ в соответствии со сnособностями учащихся. 

4. В 1960-х гг. была введена система единой средней школы. Экзамен элевен-nлас был отме
нен, большинство классических школ и все средние современные школы были уnразднены. 
В nоследующие годы единая государственная школьная система сама неоднократно nод
вергалась критике. Критики единой школьной системы nризнают, что она не смогла 
добиться тех высоких стандартов в образовании, на которые надеялись ее создатели. 

5. Высшее образование nолучило в ВелИкобритании значительное расnространение после 
Второй мировой войны: были созданы новые высшие учебные заведения («краснокирпич
ные» университеты) и увеличилось число постуnающих в них студентов, особенно среди 
женщин. Однако высшее образование в Великобритании исnытывает кризис финансиро
вания. Чтобы оnлатить расходы на высшее образование, многие студенты в настоящее 
время прибегают к субсидия/!11. 

б. Информационные технологии все больше внедряются в процесс образования - и в ауди
ториях, и nутем создания «е-университетов», и посредством распространения обучения 
с использованием Интернета. Существует обеспокоенность, что люди, компьютерна негра
мотные и не имеющие доступа к новым технологиям, могут страдать от так называемой 
«информационной бедности». 

7. Приватизация образования означает вовлечение частных компаний в управление обра
зовательными учреждениями. В Великобритании и Соединенных Штатах ограниченная 
nриватизация была осуществлена, с тем чтобы улучшить работу школ, хронически пока
зывающих плохие результаты. Сторонники такого подхода считают, что проникновение 
рыночных отношений в систему образования приведет к nовышению качества школьного 
обучения; критики приватизации образования утверждают, что коммерческие интересы -
чужеродное явление в области образования. 

8. На поf1имание образования и школьного обучения оказали влияние различные социологи
ческие теории. Согласно теории Бернстейна, дети, обладающие усложненными речевыми 
кодами, лучше сnравляются с требованиями формального образования, чем дети, владе
ющие ограниченными кодами. 

9. Официальная школьная учебная программа nредставляет собой только часть более широ
кого процесса воспроизводства культуры, на который оказывают влияние многие нефор
мальные аспекты обучения, образования и школьной обстановки. «Скрытая программа» 
играет важную роль в восnроизводстве культуры. 

10. В организации работы школ и в самом школьном обучении наблюдается тенденция сохра
нения гендерного неравенства. Правила, устанавливающие ношение различной одежды 
для девочек и мальчиков, nоддерживают разделение по признаку nола, как и учебные 
тексты, содержащие укоренившиеся стереотипы о различии полов. Несмотря на все еще 
сохраняющиеся тенденции, девочки на протяжении nоследнего десятилетия постоянно 
опережали мальчиков на всех уровнях системы образования. Озабоченность, которую 
вызывают «неусnевающие мальчики», связана с такими более круnными социальными 
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проблемами, как преступность, безработица и отсутствие отцов в неполных семьях, хо
тя некоторые социологи придерживаются мнения, что столь большое внимание к этой 
проблеме является необоснованным. 

11. Поскольку определение понятия «интеллект» вызывает трудности, по этому вопросу 
существует большое количество противоречивых мнений. Некоторые ученые утверждают, 
что средний показатель IQ той или иной группы детерминирован генетически; другие 
полагают, что он обусловлен социальными факторами. Более весомыми представляются 
свидетельства тех ученых, которые говорят о социальных и культурных воздействующих 
факторах. 

12. Новые технологии и экономика, основанная на знании, меняют наши представления 
об образовании и школьном обучении; привычное формальное образование уступает место 
идее учения в течение всей жизни. Расширяются возможности для людей на протяжении 
всей их жизни учиться и приобретать профессиональные навыки вне стен привычных 
аудиторий. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Для чего нужно образование? 

2. Может ли образование преодолеть социальное неравенство? 

3. Какова должна быть политика, стимулирующая людей получать высшее образование? 

4. Делают ли современные технологии <•общество без школ·> возможным или желательным? 

5. Как могла бы скрытая учебная программа проявиться в компьютерном классе? 

6. Следует ли школам и колледжам обращать больше внимания на развитие эмоционального 
интеллекта? 

Дополнительная литература 
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ГЛАВА 

На протяжении тысячелетий религия ока
зывала огромное влияние на жизнь людей. 
В той или иной форме религия обнаружи
вается во всех известных человеческих об
ществах. В самых древних засвидетельство
ванных обществах, о которых нам известно 
только благодаря археологическим находкам, 
мы находим явные следы религиозных сим
волов и ритуалов. В ходе последующей ис
тории религия продолжала быть цептральной 
частью жизни людей, воздействуя на то, как 
они воспринимают окружающую действитель
ность и реагируют на нее. 

Однако в отношениях между религиоз
ными воззрениями и современным рациона
листическим мышлением существует извест
ная напряженность. По мере развития совре
менного общества рационалистический взгляд 
захватил многие стороны нашего существова
ния, и по-видимому, его влияние в предсказуе
мом будущем вряд ли ослабеет. И тем не менее, 
можно ожидать, что всегда будуг выступления 
против науки и рационалистического мышле
ния, потому что они не дают ответа на такие 
фундаментальные вопросы, как смысл и цель 
нашей жизни. А именно эти вопросы всегда 
были в самом центре религии и именно они 
"поддерживали идею религии, эмоциональный 
скачок в веру. 

Временами религия и наука находились 
в противостоянии друг дРУIУ. Споры между 
сторонниками теории эволюционного проис
хождения человека и приверженцами теории 
сотворения человека ярко обрисовывают два 
совершенно различных подхода к пониманию 
происхождения человека. Однако в другие пе
риоды религия и наука могут переплетаться 
самым странным и неожиданным образом. 
Так обстояло дело во время удивительного
события 21 сентября 1995 1:, когда божества 
в некоторых святых индуистских храмах Ин-

дии якобы пили молоко, поднесенное им их 
почитателями. 

К концу указанного дня, по мере то
го как известие о чуде передавалось из уст 
в уста и с помощью радио и телевидения, 
было подсчитано, что несколько миллионов 
людей лично попытались предложить богам 
молоко. Почти во всех индийских больших 
и малых городах толпы людей собирались 
на улицах перед храмами. Общественные ме
ста приняли вид <•импровизированного рели
гиозного праздпества·>. Школы, офисы и дру
гие учреждения в течение дня практически 
опустели, и все больше и больше людей вы
ходило па улицы. Однако на следующий день, 
когда фанатичные верующие и просто любо
пытств)'lощие приiЩiи к храмам, чудо исчезло. 
Казалось, что боги больше не хотели пить 
поднесенное молоко. 

По словам антрополога Дениса Вида
ла, описавшего данный феномен с доста
точной подробностью, невозможно сколько
нибудь точно подсчитать количество людей, 
предложивших 21 сентября молоко богам. 
Подсчеты, проведеиные после события, пока
зывают, что принять участие в эксперименте 
попытались около 50 % взрослого населения 
в Дели, 59 % в Калькутте и 49 % в Бомбее. 
Если учесть, что еще больше людей приняла 
участие в событии дома, в маленьких горо
дах и за границей, данный феномен, вполне 
возможно, захватил несколько миллионов че
ловек (Vidal 1998). 

В течение недель, которые последовали 
за указанным событием, исследование, прове
деиное в Бомбее, показала, что мнения по
ровну разделились между теми, кто принял 
научное объяснение, и теми, кто верил в под
линность чуда. Результаты опроса опроверг
ли ожидания многих ученых, считавших, что 
реакция людей на указанный феномен бу-
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дет зависеть от социального происхождения, 
образования и кулыурных пристрастий. Тот 
факт, что значительная часть образованных 
индийцев, жителей городов верила в чудо, 
продемонстрировал, по словам Вндала, <•как 
много людей в наши дни в Индии - особен
но в городских регионах - сочетают в сво
ей повседневной жизни установки и мнения, 
свидетельствующие об их религиозных чув
ствах, и одновременно откровенный прагма
тизм и рационализм·> (Vidal 1998, 168). 

Почему религия так глубоко пронизыва
ет человеческие общества? Как меняется роль 
религии в обществах в наши дни? При ка
ких условиях религия объединяет сообщества, 
а при каких разъединяет их? Почему религия 
имеет такую ценность для жизни людей, что 
они готовы пожертвовать собой за ее идеалы? 
Вот те вопросы, на которые мы попытаемел 
дать ответ в настоящей главе. Для осуществ
ления этой задачи нам придется сначала вы
яснить, что в действительности представляет 
собой религия, и рассмотреть несколько раз
личных форм, которые принимают религиоз
ные верования и обряды. Мы также обсудим 
основные социологические теории религии 
и проанализируем различные типы религи
озных организаций, которые возможно выде
лить. И везде нас будет иmересовать судьба 
религии в современном мире, поскольку мно
гим наблюдателям представляется, что по ме
ре развития науки и современной индустрии 
религия уrратила ту ключевую роль в социаль
ной жизни, какую она играла до наступления 
нешего времени. 

Изучение религии - чрезвычайно труД
ное дело, предъявляющее совершенно осо
бые требования к воображению социолога. 
Анализируя религиозные обычаи, мы должны 
осмыслить многие различные верования и ри
туалы, существующие в различных человече
ских культурах. Мы должны прочувствовать 
идеалы, которые внушают глубокую убежден
ность верующим, и одновременно отнестись 
к ним беспристрастно. Мы должны оценить 
идеи, обращенные к вечности, и в то же время 
помнить, что религиозные группы преследу
ют также вполне мирские цели - такие как 
сбор финансовых средств или привлечение 
последователей. Мы должны признать много
образие религиозных верований и способов 
поведения, но одновременно также исследо
вать сущность религии как общего феномена. 

Определение религии 

Многообразие религиозных верований и орга
низаций настолько велико, что ученые столк
нулись с огромными трудностями, пытаясь 
дать приемлемое для всех определение ре
лигии. На Западе большинство людей отож
дествляют религию с христианством - верой 
в высшее существо, которое побуждает нас 
вести себя на земле в соответствии с запове
дями морали и обещает нам вечную жизнь. 
Разумеется, мы не можем определить религию 
в целом исходя из этих понятий. Подобные 
верования, как и многие другие аспекты хри
стианства, в большинстве мировых религий 
отсуrствуют. 

Чем религия не является 
Чтобы преодолеть опасность культурно пред
взятого понимания религии, самое правиль
ное, вероятно, для начала сказать, чем рели
гия не является, исходя из общих сообра
жений. Так, во-первых, религию не следует 
отождествлять с монотеизмом (верой в одно
го Бога). В большинстве религий признается 
множество божеств. Даже в некоторых разно
видностях христианства существует несколько 
фигур, обладающих божественными качества
ми: Бог, Иисус, Дева Мария, Святой Дух, ангелы 
и святые. В некоторых религиях боги вообще 
отсуrствуют. 

Во-вторых, религию не следует отож
дествлять с моральньши предписаниями, кон
тролирующими поведение верующих, - по
добно Заповедям, которые Моисей якобы по
лучил от Бога. Представление о том, что боги 
интересуются тем, как люди веду�' себя на зем
ле, чуждо для многих религий. Например, для 
древних греков боги были в основном равно
душны к поступкам людей. 

В-третьих, религия совсем не обязатель
но связана с объяснением того, как мир стал 
таким, какой он есть. В христианстве про
нехождение человеческого рода объясняется 
в мифе об Адаме и Еве; мифы о происхожде
нии такого рода имеются во многих религиях, 
но равным образом, во многих религиях таких 
мифов нет. 

В-четвертых, религию нельзя отождеств
лять со сверхъестественньши явлениями, как 
изначально предполагающую веру в мир <•за 
пределами сферы наших чувств·>. Конфуциан
ство, напри1)1ер, стремится к тому, чтобы при-
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нять естественную гармонию мира, а не к по
иску истин, <•лежащих за• ним. 

Чем религия является 
Характерные черты, которые, как представля
ется, действительно присущи всем религиям, 
следующие. Религия предполагает наличие си
стемы символов, вызывающих чувство благо
говения или страха, и связана с ритуалами 
или церемониями (как, например, церковное 
богослужение), в которых принимает участие 
община верующих. Каждый из этих элементов 
нуждается в векотором уточнении. Независи
мо от того, предполагают или нет верования 
в той или иной религии существование богов, 
праi\'Тически всеща в ней имеются существа 
или предметы, внушающие отношение бла
гоговейного страха или чуда. В некоторых 
религиях, например, люди веруют в <·боже
ственную силу·> и поклоняются ей, а не пер
соинфицированным богам. В других религиях 
существуют личности, не являющиеся богами, 
но глубоко почитаемые, - например, Будда 
или Конфуций. 

Обряды, ассоциируемые с религией, 
очень многообразны. РИ1уальные действия мо
гуг включать молитвы, монотонное молитвен
ное песнопение, пение, вкушение определен
ного вида пищи - или воздержание от этого -
пост по определенным дням и т. д. Поскольку 
ритуальные действия направлены на религи
озные символы, они обычно считаются прин
ципиально отличными от обычаев и действий 
повседневной жизни. Так, зажечь свечу, чтобы 
почтить или умиротворить бога, имеет совер
шенно иной смысл, чем сделать то же самое 
для освещения комнаты. Религиозные ритуа
лы часто совершаются людьми в одиночестве, 
но во всех религиях существуют также об
ряды, совершаемые верующими коллективно. 
Регулярные церемонии происходят, как прави
ло, в специальных местах - церквях, храмах 
или святых местах наподобие тех, где в Индии 
случилось <·чудо·> и боги пили молоко. 

Наличие коллективных обрядов рассмат
ривается обычно социологами как один из 
основных факторов, отличающих религию от 
магии, хотя граница между ними отнюдь не яв
ляется отчетливой. Магия представляет собой 
воздействие на события с помощью снадо
бий, песнопений или ритуальных действий. 
Обычно это действо осуществляется отдель
ным человеком, а не группой верующих. Часто 

люди решаются прибегнуть к магии в ситуа
ции несчастья или опасности. Так, Бронислав 
Малиновский в своем классическом исследо
вании, посвященном жителям островов Тро
бриан в Тихом океане, описывает множество 
магических обрядов, которые островитяне со
вершали перед каждым сопряженным с рис
ком плаванием на каноэ (Malinovski 1982). 
Когда жители островов просто отправлялись 
на рыбную ловлю в безопасных и спокой
ных водах местных лагун, они таких обрядов 
не совершали. 

Хотя в современных обществах магиче
ские ритуалы по большей части исчезли, в си
туациях опасности суеверия, подобные магии, 
все еще достаточно широко распространены. 
Многие люди, занятые в профессиях, сопря
женных с риском, или там, где случайные 
факторы могуг существенным образом повли
ять на результаты деятельности - например 
шахтеры, рыбаки, ведущие промысел рыбы 
в глубоких водах, игроки в спор·гивные игры -
прибегают к небольшим суеверным ритуалам 
или берут с собой в минуты стресса опреде
ленные предметы. Примерам может служить 
теннисист, который постоянно во время круп
ных соревнований носит определенное коль
цо. Предсказание будущего по расположению 
звезд, основанное на астрологических верова
ниях, которые были унаследованы от магиче
ских представлений предшествовавшей эпохи, 
все еще имеет приверженцев, хотя большин
ство людей не воспринимает такие предсказа
ния слишком серьезно. 

Разновидности религии 

В традиционных обществах религия обычно 
играет в социальной жизни центральную роль. 
Религиозные символы и ритуалы часто соеди
няются с материальной и эстетической куль
турой общества - музыка, живопись или резь
ба, танец, сказыванне сказок и литература. 
В небольтих культурах нет профессноваль
ных священнослужителей, но всегда имеют
ся определенные люди, специализирующиеся 
в знании религиозных (и часто магических) 
обрядов. Хотя существует много разновидно
стей подобных специалистов, одним из рас
пространенных типов является шаман (слово, 
возникшее у индейцев Северной Америки). 
Шаман - это человек, который, как считает
ся, способен с помощью ритуальных средств 
управлять духами или сверхъестественными 
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силами. Шаманы, однако, иногда представля
ют собой, по существу, чародеев, а не религи
озных вождей, и к ним зачастую обращаются 
за советом люди, не удовлетворенные тем, 
что предлагается им в религиозных ритуалах 
общины. 

Тотемизм и анимизм 
Две формы религии, которые часто встреча
ются в небольших культурах - это тотемизм 
и анимизм. Слово <•тотем·> возникло у индей
ских племен Северной Америки, но широко 
употреблялось для обозначения разновидно
стей животных и растений, которым приписы
валась сверхъестественная сила. Обычно каж
дый род или клан внуrри общества имели свой 
собственный конкретный тотем, с которым 
связаны различные ритуальные действия. Тем, 
кто живет в индустриальных странах, тотеми
ческие верования, возможно, покажуrся чуж
дыми, тем не менее, в некоторых сравнительно 
небольших сообществах вполне привычными 
являются символы, аналогичные тотемным -
как, например, когда члены спортивной ко
манды выбирают в качестве своей эмблемы 
какое-нибудь животное или растение. Талис
маны - это тоже тотемные символы. 

Анимиз.м - это вера в духов или призра
ков, которые, как считается, населяют тот же 
мир, что и человеческие существа. Такие духи 
воспринимаются как доброжелательные или 
недоброжелательные и как оказывающие вли
яние на поведение людей во многих отно
шениях. В некоторых культурах, например, 
считается, что духи навлекают болезни или 
безумие и могут также овладевать людьми или 
вселяться в них, чтобы таким образом кон
тролировать их поведение. Анимистические 
верования не ограничены небольшими культу
рами, но встречаются в той или иной степени, 
вплетаясь во многие религии. В средневековой 
Европе те, кого считали одержимыми злыми 
духами, часто подвергались преследованиям 
как колдуны или ведьмы. 

Небольшие, на первый взгляд, <·простые•> 
общества вередко обладают сложными си
стемами религиозных верований. Тотемизм 
и анимализм более обычны для этих обществ, 
чем для более крупных обществ, но иног
да небольшим обществам присущи гораздо 
более сложные религии. И. И. Иванс-Притчард 
свидетельствует, что племя нуэр из южного Су
дана обладало весьма многосложной системой 
теологических понятий, центром которой был 

<•высший бог·> или •дух неба·> (Evans-Pritcbanl 
1956). Однако религии, сближающиеся с мо
нотеизмом, сравнительно редко встречаются 
в небольших традиционных культурах. Такие 
религии в большинстве тяготеют к политеиз
му, здесь существует вера во многих богов. 

Иудаизм, христианство и ислам 

Тремя наиболее влиятельными монотеистиче
скими религиями в мировой истории являются 
иудаизм, христианство и ислам. Все они воз
никли на Ближнем Востоке, и каждая испытала 
влияние других. 

Иудаизм 
Иудаизм является древнейшей из указанных 
трех религий, датируется приблизительно пер
вым тысячелетием до н. э. Древние евреи были 
кочевниками, жившими в Древнем Египте и 
вокруг него. Их пророки, или религиозные 
вожди, частично заимствовали свои представ
ления из религиозных верований данного ре
гиона, но отличались своей приверженностью 
к единому всемогущему Богу. Большинство же 
их соседей были политеистами. Древние евреи 
верили, что Бог требует подчинения суровым 
моральным законам, и с упорством настаивали 
на том, что обладают монополией на истину, 
считая свои верования единственно истинной 
религией (Zeitlin 1984, 1988). 

До создания государства Израиль вско
ре после окончания Второй мировой войны 
не существовало государства, в котором иуда
изм бьш бы официальной религией. Еврейские 
общины продолжают существовать в Европе, 
Северной Америке и Азии, хотя они часто под
вергались преследованиям, кульминацией ко
торых было убийство миллионов евреев наци
стами в концешрационных лагерях во время 
войны. 

Христианство 
Многие понятия иудаизма были персняты и 
включены в христианство. Иисус бьш орто
доксальным евреем, и христианство возникло 
первоначально как секта иудаизма; не впол
не ясно, хотел ли Иисус основать отдельную 
религию. Его ученики воспринимали его как 
Мессию (древнееврейское слово, означающее 
<•помазанник·>, которому в греческом языке со
ответствует слово <•Христос·>), ожидаемого ев
реями. Павел, гражданин Рима, говоривший 



Разновидности религии 465 

Таблица 17.1 
Р елигиозная принадлежность населения земного шара. 1993 г. 

Религия Число приверженцен Процент от общего числа 

Христиане 1 869 282 470 33,5 
Католики 1 042 501 000 18,7 
Протестанты 382 374 000 6,9 
Православные 173 560 000 3,1 
Англикане 75 847 000 1,4 
Прочие христиане 195 000 470 3,5 

Мусульмане 1 014 372 000 18,2 
Неверующие 912 874 000 16,4 
Ищ�уисты 751 360 000 13,5 
Буддисты 334 002 000 6,0 
Атеисты 242 852 000 4,3 
Китайские народные религии 140 956 000 ? -

�,) 

Последователи новых религий 123 765 000 2,2 
Последователи племенных религий 99 736 000 1,8 
Сикхи 19 853 000 0,4 
Иудеи 18 153 000 0,3 
Прочие 49 280 000 1,0 

Источник: Statistical Abstгact of the United States. 1994. Р. 855. 

по-гречески, бьш главным инициатором рас
пространения хрисгианства, широко пропа
ведуя христианство в Малой Азии и Греции. 
Хотя христиане подвергались жестоким гоне
ниям, император Константин в конце концов 
принял христианство в качестве официаль
ной религии· Римской империи. Распростра
Iшвшись, христианство стало домшiирующей 
силой западной кулыуры на последующие две 
тысячи лет. 

В наши дни христианство имеет большое 
число приверженцен и больше распростране
но в мире, чем любая другая религия. Свыше 
миллиарда человек считают себя христиана
ми, но существует много подразделений хри
стианства, расходящихся между собой по во
просам теологии и церковной организации; 
основными ответвлениями являются католи
цизм, протестантизм и православие. 

Ислам 

Происхождение ислама, в настоящее времЯ 
второй самой крупной религии в мире (см. 
табл. 17.1), во многом совпадает с происхожде
нием христианства. Ислам восходит к учению 
пророка Мухаммеда в VII в. н. э. Единый бог 
ислама - Аллах - властвует, как считается, 
над жизнью всех людей и над всей природой. 
<·Столпы ислама·> - это пять основных религи-

озных обязанностей мусульман (так называют 
приверженцеn ислама). Первая - это повторе
ние исламского символа веры: <•Нет Бога кро
ме Аллаха, и Мухаммед - пророк Его·>. Вторая 
обязанность - пятикратное ежедневное со
вершение усгановлешюй молитвы с предше
ствующим ритуальным омовением. Во время 
молитвы молящийся должен быть обязательно 
обращен лицом к священному городу Мекке 
в Саудовской Аравии, как бы далеко от Мекки 
он ни находился. 

Третьим столпом является соблюдение Ра
мадана, длящегося месяц поста, в течение ко
торого в дневное время нельзя ни принимать 
пищу, ни пить. Четвертая обязанность мусуль
ман - раздача милостыни (денег бедным), 
которая определялась согласно закону ислама 
и часто использовалась государством как ис
точник налогообложения. Наконец, от каждого 
верующего ожидается, что он хотя бы один раз 
в жизни совершит паломничесгво в Мекку. 

Мусульмане верят, что сначала, до Му
хаммеда, Аллах говорил устами более древ
них прораков - включая Моисея и Иисуса -
но учение Мухаммеда более непосредствен
но выражает его волю. Ислам получил в ми
ре очень большое распространение, у него 
насчитывается свыше миллиарда последовате· 
лей, большинство из которых сосредоточено 
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в Северной и Восточной Африке, на БлиЖ
нем Востоке и в Пакистане. (Мусульманские 
верования кратко рассматриваются в разделе 
•Исламский фундаментализм•> на с. 488). 

Религии Дальнего Востока 

Индуизм 

Существуют важные различия между иудаиз
мом, христианством и исламом, с одной сто
роны, и религиями Дальнего Востока, с дру
гой. Древнейшей из всех великих религий, 
известных в современном мире, является ин
дуи.w, основные верования которого датиру
ются примерно шестым тысячелетием до н. э. 
(из этой религии бьш заимствован пример, 
приведенный в начале данной главы). Ин
дуизм - религия политеистическая. Он на
столько внутренне неоднороден, что некото
рые ученые предложили рассматривать его как 
совокупность родственных религий, а не как 
единую религиозную систему; многие местные 
культы и религиозные обычаи связаны между 
собой немногими общими верованиями. 

Большинство индуистов придерживается 
учения о цикле реинк:арнации - учения о том, 
что все живые существа являются частью веч
ного процесса рождения, смерти и повторного 
рождения. Второй ключевой признак- это ка
стовая система, основанная на вере в то, что 
люди при рождении попадают в определен
ное положение в социальной и ритуальной 
иерархии в соответствии с хараь:тером их де
ятельности во время прежних воплощений. 
Для каждой касты существует свой особый на
бор обязанностей и обрядов, и судьба каждого 
человека в будущей жизни зависит, главным 
образом, от того, насколько хорошо он выпол
няет свои обязанности в этой своей жизни. Ин
дуизм признает возможность многочисленных 
различных религиозных взглядов, не проводя 
четкого различия между верующими и неверу
ющими. В мире насчитывается свыше 750 млн 
индуистов, из которых практически все живут 
на полуострове Индостан. В отличие от хри
стианства и ислама, индуисты не стремятся 
обратить других в <•истинную веру·>. 

Буддизм, конфуцианство, даосизм 

Этические религии Востока включают буд
ди.w, конфуцианство и дaocu.w. В этих рели
гиях нет боtов. Напротив, в них на первый 
план выдвигаются этические идеалы, которые 

связывают верующего с естественной гармо
нией и единством вселенной. 

Будди.w восходит к учению Сиддхартхи 
Гаутамы, прозванного Буддой ( санскр. тро
светленный•), индийского принца небольша
го царства в Южном Непале в VI в. до н. э. 
Согласно учению Будды, человеческие суще
ства могут избежать круга реинкарнации, от
решившись от желаний. Путь к спасению за
ключается в жизни, полной самодисциплины 
и медитации и отделенной от забот мирской 
жизни. Конечной целью буддизма является до
стижение нирваны, полного духовного совер
шенства. Будда отвергал индуистские ритуалы 
и власть каст. Подобно индуизму, буддизм име
ет много местных разновидностей, связанных 
с верой в местных богов, и не требует от сво
их приверженцен единства взглядов. Буддизм 
в настоящее время представляет собой влия
тельную силу в нескольких государстБах Даль
него Востока, в том числе в Таиланде, Мьянме, 
Шри Ланке, Китае, Японии и Корее. 

Конфуцианство составляло основу куль
'rуры правящих групп в традиционном Китае. 
Конфуций (латинизированная форма имени 
Кун-фуцзы- <•учитель Кун·>) жил в VI в. до н. э., 
в ту же эпоху, что и Будда. Подобно Лао-цзы, 
основателю даосизма, Конфуций бьш учите
лем, а не религиозным пророком в отличие 
от религиозных вождей на Ближнем Востоке. 
Последователи Конфуция не считают его бо
гом, но видят в нем <•мудрейшего из мудрых 
людей·>. Конфуцианство стремится приспоео
бить человеческую жизнь к внутренней гар
монии природы, обращая особое внимание 
на почитание предков. Даосll.1М придержива
ется сходных принципов, делая упор на ме
дитации и веприменении насилия как пути 
к высшей жизни. В результате целенаправ
ленной оппозиции со стороны правительства 
конфуцианство и даосизм утратили в Китае 
значительную часть своего влияния, хотя не
которые элементы этих религий сохранились 
в верованиях и обычаях многих китайцев 
до наших дней. 

Теории религии 

Социологические теории религии до сих пор 
находятся под сильным влиянием трех <•клас
сиков·> - теоретиков социологии: Дюркгейма, 
Маркса и Вебера. Ни один из трех указанных 
ученых сам не был приверженцем какой-либо 
религии, и все они придерживались мнения, 
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что значение религии в современном обще
стве уменьшится. Каждый из них считал, что 
религия, в векотором фундаментальном смыс
ле, есть иллюзия. Вполне возможно, что сто
ронники различных вероучений абсолютно 
уверены в обоснованности верований, кото
рых они придерживаются, и ритуалов, в ко
торых они участвуют, и тем не менее само 
многообразие религий и их очевидная связь 
с разными типами общества, как полагали три 
упомянутых мыслителя, делают подобные при
тязания изначально несостоятельными. Чело
век, родившийся в обществе австралийских 
охотников и собирателей, совершенно очевид
но, будет иметь иные религиозные верования, 
чем тот, кто родился внутри кастовой систе
мы в Иидии или в лоне католической церкви 
средневековой Европы. 

Маркс и религия 
Несмотря на то, что взгляды Маркса оказа
ли влияние на понимание данной проблемы, 
он никогда не занимался религией специаль
но. Его взгляды по данному вопросу восходят 
по большей части к трудам нескольких более 
ранних теологов и философов начала XI:(( в. 
Одним из них был Людвиг Фейербах, автор 
знаменитой работы <·Сущность христианства• 
(FeuerЬach 1957, первоначально опубликова
на в 1841 г.). Согласно Фейербаху, религия 
состоит из понятий и ценностей, созданных 
человеческими существами в ходе развития их 
культуры, но ошибочно проецируемых на бо
жественные силы или богов. Поскольку чело
веческие существа не вполне понимают свою 
собственную историю, они обычно приписы
вают созданные обществом ценности и нормы 
действиям богов. Так, история о десяти запо
ведях, полученных Моисеем от Бога, представ
ляет собой мифическую версию происхожде
ния моральных предписаний, которыми руко
водствуются в своей жизни верующие иудеи 
и христиане. 

По словам Фейербаха, <·до тех пор, пока 
мы не поймем природу религиозных симво
лов, которые мы сами же создали, мы об
речены быть пленниками неподвластных нам 
сил историю. Фейербах использует термин 
отчуждение для обозначения создания богов 
и божественных сил, отличных от человече
ских существ. Ценности и понятия, создан
ные людьми, начинают восприниматься как 
продукт чужих или посторонних существ -
религиозных сил и богов. Хотя последствия 

отчуждения в прошлом были негативными, 
понимание религии как отчуждения является, 
по Фейербаху, многообещающим для будуще
го. Как только человеческие существа осозна
ют, что ценности, проецируемые ими на ре
лигию, в действительности являются их соб
ственными, появляется возможность реализо
вать эти ценности на земле, а не откладывать 
их на загробную жизнь. Могущество, которым, 
по убеждению христиан, обладает Бог, может 
быть присnоено самими человеческими суще
ствами. Согласно христианской вере, Бог все
могущ и всемилостив, тогда как человеческие 
существа являются весовершенными и пороч
ными. Однако Фейербах считал, что потенциал 
любви и доброты, а таюке способность контро
лировать свою собственную жизнь заложены 
в социальных институтах людей и могут быть 
претворены в жизнь, как только люди поймут 
их подлинную природу. 

Маркс бьm согласен С мнением О ТОМ, ЧТО 

религия представляет собой самоотчуждение 
человека. Многие считают, что Маркс не при
знавал религии, но это далеко не так. Рели
гия, - писал он, - это <·сердце бессердечного 
мира•, прибежище от жесюкости повседнев
ной жизни. По мнению Маркса, религия в ее 
современной форме исчезнет и должна исчез
нуть, однако это произойдет потому, что по
зитивные ценности, воплощенные в религии, 
могут стать руководящими идеалами для улуч
шения судьбы человеческого рода на земле, 
но отнюдь не потому, что эти идеалы и цен
ности сами по себе ошибочны. Мы не должны 
бояться богов, которых сами создали, и следу
ет перестать наделять их ценностями, которые 
мы можем воплотить в жизнь сами. 

Широко известно высказывание Маркса, 
что религия - это юпиум для народа•>. Религия 
откладывает счастье и вознаграждение на по
том - на загробную жизнь, приучая к покор-

. н ому принятию существующих условий жизни. 
Внимание, таким образом, отвлекается от не
равенства и несправедливости в этом мире 
путем обещания надежды на то, что должно 
прийти в следующем мире. Религии присущ 
сильный идеологический компонент: религи
озные верования и ценности часто служат 
оправданием неравенства в распределении бо
гатства и власти. Например, учение о том, что 
<•нищие духом обрету�· весь мир·>, воспиты
вает отношение смирения и непротивления 
угнетению. 
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Дюркгейм и религиозный ритуал 
В отличие от Маркса, Эмиль Дюркгейм значи
тельную часть своей научной деятельности по
святил изучению религии, сосредоточив осо
бенное внимание на религии в небольших 
традиционных обществах. Книга Дюркгейма 
<•Элементарные формы религиозной жизни·>, · 

впервые опубликованная в 1912 г., представ
ляет собой, вероятно, одно из самых влия
тельных исследований в социологии религии 
(Durkheim 1976). Дюркгейм не связывает рели
гию преимушественно с социальным неравен
ством или властью, но соотносит ее с общей 
прирадой общественных институтов. Основу 
его книги составляет исследование тотемизма 
в том виде, в каком он сушествует в обществах 
австралийских аборигенов, и он считает, что 
тотемизм являет собой религию в ее самой 
<·элементарной·>, или простой, форме - отсю
да и название его книги. 

Тотем, как уже упоминалось, - это пер
воначально животнос или растение, которому 
приписывается особое символическое для дан
ной группы людей значение. Это сакралытй 
объею·, вызывающий поклонение и сопрово
Жf1аемый различными ртуальными действи
ями. Дюркгейм определяет религию исходя 
из различия между сакральным и мирским. 
Он уrвсрждает, что сакральные объекты и сим
волы рассматриваются как стоящие особнякам 
от ругииных сторон сушествования, образую
щих царство мирского. Обычно запрещается, 
за исключением специальных ритуальных це
ремоний, есть тотемное животное или расте
ние, и в качестве сакрального объекта тотем, 
согласно верованиям, обладает некоторыми 
свнщенными свойствами, которые полностыо 
отделлют его от других животных, на кото
рых можно охотиться, или растений, которые 
можно собирать и употреблять в пищу. 

Почему тотем считается сакральным? Со
гласно Дюркгейму, потому, что это символ са
мой группы: он замещает ценности, центр;шь
ные для этой группы или сообщества. Благого
вение, которое люди испытывают по отноше
нию к тотему, в действительности возникает 
из почтения, которое они чувствуют к основ
ным социальным ценностям. В религии объект 
поклоненил - это, по сушеству, само общество. 

Дюркгейм настойчиво подчеркивал, что 
религия - это не просто верования. Любая 
религия предполагает регулярную церемонию 
и ритуальные действия, в которых принима
ет участие вел группа верующих, собравшись 

вместе. В таких коллективных церемониях 
поддерживается и усиливается чувство группо
вой солидарности. Обряды отвлекают людей 
от забот мирской социальной жизни и уносят 
в возвышенные сферы, где люди чувствуют 
контакт с высшими силами. Эти высшие силы, 
приписываемые тотемам, божественным вли
яниям или богам, на самом деле есть не что 
иное как выражение влияния коллективного 
начала на индивидуальное. 

Церемония и ритуал, по мнению Дюрк
гейма, играют важную роль в объединении 
членов групп. Вот почему они наблюдаютел 
не только в регулярных ситуациях богослуже
ния, но и в случаях различных жизненных 
кризисов, когда люди переживают основные 
социальные изменения, например рождение, 
брак и смерть. Практически во всех обществах 
в указанных ситуациях соблюдаются ритуалы 
и обрядовые процедуры. Дюркгейм доказыва
ет, что коллективные обряды поддерживают 
групповую солидарность в те моменты, когда 
люди вынуждены приспосабливаться к основ
ным изменениям, происходящим в их жиз
ни. Похоронвые ритуалы демонстрируют, что 
ценности данной группы не умирают со смер
тью отдельного конкретного человека, и та
ким образом предоставляют людям, потеряв
шим близких, возможность приспоеобиться 
к своим изменившимел обстоятельствам. Тра
ур - это не спонтанное выражение горл, или 
по крайней мере, он является таковым только 
длн тех, кто лично затронуr попесенной уrра
той. Траур - это долг, навязываемый группой. 

В небольтих традиционных культурах, 
уrверждал Дюркгейм, почти все стороны жиз
ни пронизаны религией. Религиозные обряды 
одновременно и порождают новые понятия 
и категории, и подтверждают сушествующие 
ценности. Религия - это не просто искоторая 
совокупность воззрений и действий; в тра
диционных культурах она в действительности 
обусловливает способ мышления человека. Да
же самые фундаментальные категории мышле
ния, включая понимание категорий времени 
и пространства, первоначально бьши сформу
лированы в терминах религии. Например, по
нятие <•время·> первоначалыю возникло из сче
та персрывов в религиозных ритуалах. 

Дюркгейм считал, что по мере разви
тия современных обществ влияние религии 
ослабевает. Научное мышление все больше за
меняет религиозное объяснение, а обрядовые 
и ритуальные действия постепенно ограничи-
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ваются и занимают только малую часть жиз
ни отдельного человека. Дюркгейм согласен 
с Марксом в том, что традиционная религия, 
т. е. религия, связанная с верой в божествен
ные силы или богов, находится на грани ис
чезновения. <•Старые боги мертвы·>, - пишет 
Дюркгейм. Вместе с тем он говорит о том, что 
существует функция, в которой религия, в из
мененных формах, вероятно, будет существо
вать и дальше. Даже в наши дни единство со
временных обществ зависит от ритуалов, под
держивающих их ценности, и можно, таким 
образом, ожидать, что на смену старым ри
туальным действиям возникнут новые. О том, 
что они будут собой представлять, Дюркгейм 
говорит несколько неопределенно, но, по-ви
димому, он имеет в виду празднования в честь 
таких гуманистических и политических цен
ностей, как свобода, равенство и социальное 
сотрудничество. 

Вебер: мировые религии 
и социальные изменения 

Дюркгейм строил свои доказательства на осно
ве очень небольшага круга примеров, хотя 
и угверждал, что его идеи приложимы к ре
лигии вообще. Макс Вебер, напротив, начал 
с масштабного изучения религий во всем ми
ре. Ни один ученый ни до, ни после Вебера 
не предпринимал работы подобного размаха. 
Большую часть внимания он посвятил тому, 
что он назвал мировыми религиями - рели
гиям, которые имеют большое число после
дователей и которые оказали решающее вли
яние на ход мировой истории. Он подробно 
исследовал индуизм, буддизм, даосизм и древ
ний иудаизм (Weber 1951, 1952, 1958, 1963), 
а в книге <.Протестантская этика и дух капи
тализма·> (Weber 1976, первоначалыю опубли
кована в 1904-1905 гг.) и других трудах он 
подробно рассмотрел, какое влияние оказа
ло на историю Западного мира христианство. 
Однако задуманное им исследование ислама 
осталось незавершенным. 

Работы Вебера, посвященные религии, от
личаются от работ Дюркгейма тем, что Вебер 
сосредоточил свое внимание на проблеме свя
зи между религией и изменениями в обществе, 
которой Дюркгейм уделял мало внимания. 
От Маркса Вебера отличало то, что, по его 
мнению, религия вовсе не обязательно кон
сервативная сила, напротив, вдохновленные 
религией движения часто приводили к глубо-

ким социальным преобразованиям. Так, проте
стантство, в частности пуританизм, послужило 
источником капиталистических взглядов, ха
рактерных для современного Запада. Первые 
предприниматели были в своем большинстве 
кальвинистами. Их стремление к преуспева
нию, которое привело к экономическому раз
витию западных стран, было первоначалыю 
вызвано желанием служить Богу. Материаль
ный успех воспринимался ими как знак Бо: 
жьей милости. 

Вебер рассматривал свои исследования, 
посвященные мировым религиям, как единое 
целое. Обсуждение проблемы влияния проте
стантизма на развитие Запада является частью 
всеобъемлющей попытки понять влияние ре
лигии на социальную и экономическую жизнь 
в различных культурах. Анализируя восточ
ные религии, Вебер пришел к выводу, что 
они ставили непреодолимые преграды на пу
ти развития промышленного капитализма, по
добного тому, которое имело место на Западе. 
Это объяснялось не тем, что не-западные ци
вилизации являются отсталыми: просто они 
приняли ценности, отличающиеся от тех, что 
стали доминировать в Европе. 

В традиционном Китае и Индии, указывал 
Вебер, в определенные периоды наблюдалось 
значительное развитие торговли, промышлен
ности и урбанизма, но это не привело к ра
дикально иным моделям социальных измене
ний, как это было при возникновении инду
стриального капитализма на Западе. Основной 
силой, препятствовавшей таким изменениям, 
бьша религия. Например, индуизм характери
зуется Вебером как религия <•не от мира сего·>. 
Иначе говоря, наивысшие ценности индуизма 
делают упор на уход от забот материально
го мира в более высокую сферу духовного 
существования. Религиозные чувства и моти
вации, вызываемые индуизмом, не обраще
ны на то, чтобы контролировать или фор
мировать материальный мир. Напротив, ин
дуизм рассматривает материальный мир как 
покрывала, скрывающее истинные проблемы, 
на которые должен быть ориентирован че
ловеческий род. Конфуцианство также стре
милось отвлечь внимание от экономического 
развития, как оно впоследствии стало пони
маться на Западе, подчеркивая гармонические 
отношения с миром, а вовсе не власть над 
ним. Хотя Китай в течение долгого времени 
бьш самой могущественной и самой культур
но развитой цивилизацией в мире, господ-
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ствующие в нем религиозные ценности тор
мозили сколько-нибудь значительное стрем
ление к экономическому развитию ради него 
самого. 

Христианство Вебер рассматривал как ре
лигию спасения, исходящую из веры в то, что 
человеческие существа могут быть •спасены•, 
если они примут догматы религии и будут 
следовать ее моральным принципам. Важное 
значение здесь имеют понятия греха и воз
можности спастись от грехониости благодаря 
Божьей милости. Эти понятия рождают на
пряженность и эмоциональный динамизм, ко
торый, как правило, отсутствует в восточных 
религиях. Религиям спасения присущ <·рево: 
люционный• аспект. Если религии Востока 
культивируют у своих приверженцен отноше
ние пассивности к существующему порядку, 
христианство предполагает постоянную борь
бу с грехом и, следовательно, может стиму
лировать бунт против существующего порядка 
вещей. Появляются религиозные вожди, по
добные Иисусу, которые дают новое толко
вание существующим доктринам, такое, что 
они бросают вызов господствующим власт
ным структурам. 

Оценка 
И Маркс, и Дюркгейм, и Вебер каждый 
из них выделил некоторые важные общие 
характеристики религии, и в известном смыс
ле их взгляды взаимодополняют друг друга. 
Маркс бьш прав, указывая, что религия часто 
имеет идеологический подтекст и служит для 
оправдания интересов господствующих кру
гов за счет других групп населения: подобных 
примеров в истории можно найти несчетное 
множество. Возьмем, скажем, случай влияния 
христианства на попытки европейских коло
нистов подчинить своему господству другие 
культуры. Миссионеры, прилагавшие усилия, 
чтобы обратить <•языческие·> народы в хри
стианскую· веру, были, несомненно, искренни, 
тем не менее, результатом их действий бьшо 
разрушение традиционных культур и навязы
вание господства белых. Различные направ
ления в христианстве вплоть до XIX в. почти 
все допускали или даже поддерживали рабство 
в Соединенных Штатах и в других частях ми
ра. Были созданы теории, утверждавшие, что 
рабство основывается на законе, установлен
ном Богом, что непокорные рабы виновны 
в преступлении не только против своих хозя
ев, но и против Бога. 

Вместе с тем Вебер совершенно справед
ливо подчеркивал дестабилизирующий и ча
сто революционный характер влияния рели
гиозных идеалов на предустановленный соци
альный порядок. Несмотря на то, что церковь 
сначала поддерживала рабство в Соединен
ных Штатах, позднее многие церковные ли
деры сыграли ключевую роль в борьбе за его 
отмену. Религиозные верования служили по
будительным мотивом для многих движений, 
пытавшихся свергнуть несправедливые систе
мы власти, и играли, например, важную роль 
в движении за гражданские права в 1960-х гг. 
в США. Религия также оказывала воздействие 
на социальные изменения - зачастую вы
зывая кровопролитие - путем вооруженных 
столкновений и войн, которые велись ради 
религиозных целей. 

Такое разъединяющее влияние религии, 
столь заметное в истории, почти не получи
ло отражения в трудах Дюркгейма. Дюркгейм 
в первую очередь обращал внимание на роль 
религии в обеспечении сплоченности обще
ства. Тем не менее, ветрудно использовать его 
идеи для объяснения не только единства обще
ства, но и религиозных делений, конфликтов 
и изменений. В конце концов, в значительной 
степени те сильные эмоции, которые иногда 
возникают у одних религиозных групп про
тив других, рождаются из преданности ре
лигиозным ценностям, существующим внутри 
каждой группы верующих. 

Особенно ценным в трудах Дюркгейма 
было его внимание к обрядам и церемониям. 
Во всех религиях существуют регулярные со
брания последователей, на которых соверша
ются предписанные ритуалы. Как справедливо 
указывает Дюркгейм, ритуальными действия
ми отмечаются также основные переходвые 
этапы в жизни людей - рождение, вступление 
во взрослое состояние (ритуалы, связанные 
с половой зрелостью, можно найти во мно
гих культурах), вступление в брак и смерть 
( van Genner 1977). 

В последней части данной главы мы ис
пользуем идеи, выдвинутые Марксом, Дюрк
геймом и Вебером, при обсуждении ряда во
просов. Сначала мы обратимся к различным 
типам религиозных организаций и рассмот
рим вопрос религии и геидера. Затем мы про
анализируем споры, которые идут среди со
циологов, относительно секуляризации, идеи 
о том, что религия в индустриальных обще
ствах утрачивает свое значение. После этого 
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мы обратимся к некоторым событиям, которые 
происходят в религии в наши дни и которые 
опровергают идею секуляризации - а именно 
к возникновению новых религиозных движе
ний и к усилению власти религиозного фун
даментализма. 

Типы религиозных 

организаций 

Церкви и секты 
Все религии предполагают наличие общин 
приверженцен этих религий, но существует 
много разных способов организации таких 
общин. Один подход к классификации ре
лигиозных организаций был предложен Мак
сом Вебером и его коллегой Эрнстом Троельт
шем, историком религии (Troeltsch 1981). Ве
бер и Троельтш провели разграничение церк
ви и секты. Церковь - это крупная, прочно 
устоявшалея религиозная организация, подоб
ная католической или англиканской церкви. 
Секта - это более мелкая, менее строго ор
ганизованная группировка фанатичных при
верженцев, обычно возникающая как протест 
против того, во что превратилась та или иная 
церковь, - так возникли кальвинизм или ме
тодизм. Церкви обычно имеют установлен
ную бюрократическую структуру с иерархией 
религиозных чиновников и репрезентируют, 
как правило, консервативную сторону церкви, 
поскольку они интегрированы в существую
щий институциональный порядок. Большин
ство последователей церкви являются члена
ми той же церкви, к которой принадлежали 
их отцы. 

Секты объединяют сравнительно неболь
шие группы людей, стремящиеся обычно <•най
ти истинный путь• и следовать по нему; они 
часто отделяются от окружающего их обще
ства и образуют собственные общины. Чле
ны сект считают устоявшиеся церкви коррум
пированными. Большинство сект имеет мало 
постоянных служителей, или они вообще от
сутствуют и все члены секты считаются ее 
равноправными участниками. Лишь немногие 
становятся членами секты вслед за родителя
ми, чаще люди вступают в секту по своему вы
бору в соответствии со своими верованиями. 

Деноминации и культы 
Другие авторы развили первоначально деле
ние церковь - секта, предложенное Вебером 

и Троельтшем. Один из них - Говард Беккер -
добавил к выделенным еще два типа органи
заций: дено�шнацию и культ (Becker 1950). 
Деноминация - это секта, которая -осты
ла·> и превратилась из активной протестной 
группировки в установленный институт. Сек
ты, просуществовавшие какой-то период вре
мени, неизбежно становятся деноминациями. 
Так, кальвинизм и методизм на раннем этапе 
своего формирования были сектами и вызы
вали среди своих членов сильное воодушевле
ние, но с течением времени они стали более 
•респектабельными·>. Деноминации признают
ся церквями как организации, имеющие более 
или менее законный статус, и они существуют 
рядом с церквями, зачастую мирно сотрудни
чая с ними. 

Культы напоминают секты, но делают 
упор на другое. Они отличаются от всех других 
религиозных организаций наибольшей свобо
дой объединения и наибольшей текучестью, 
поскольку включают людей, отвергающих все, 
что они считают ценностями окружающего 
их общества. Они сосредоточены на индиви
дуальныхпереживаниях и сводят друг с другом 
людей, одинаково настроенных. Люди не при
соединяются к культу формально, но следуют 
той или иной конкретной теории или пред
писанной манере поведения. Членам культа 
обычно позволяется сохранять религиозные 
связи с другими религиями. Так же, как секты, 
культы очень часто образуются вокруг хариз
матического лидера, способного вести за со
бой окружающих. Примерами культов на За
паде в наши дни могут служить группы людей, 
верящих в спиритизм, астрологию и транс
цендентальную медитацию. 

Оценки 
Четыре указанных понятия - церковь, секта, 
деноминация и культ - полезны при анали
зе различных сторон организации религии, 
но применять их следует с большой осторож
ностью, поскольку они отражают специфи
ческие христианские традиции. Как показы
вает пример ислама, там, где распростране
ны не христианство, а иные религии, далеко 
не всегда существует особая церковь, четко от
деляющаяся от других институтов; и в других 
существующих религиях нет развитой иерар
хии чиновников. Индуизм, например, настоль
ко внутренне неоднородная религия, что внут
ри него трудно найти признаки бюрократиче
ской организации. Кроме того, вряд ли имеет 
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смысл называть различные направления инду
изма <·деноминациями·>. 

Понятия секты и культа, вероятно, при
менимы более широко, но и здесь необхо
дима известная осторожность. Группировки, 
подобные сектам, часто суrnествовали внутри 
главных мировых религий. Они обнаружива
ют большинство признаков, характерных для 
западных сект - фанатическую привержен
ность, исключительность, отход от ортодок
сальных взглядов. Однако некоторые из этих 
группировок, например в индуизме, более по
хожи на традиционные этнические общины, 
чем на христианские секты (Wilson В. 1982). 
У многих подобных групп не наблюдается 
страстности <•истинных верующих•, обычно 
присуrnей христианским сектам, потому что 
в <•этических религиях·> Востока суrnествует 
больше терпимости к различным взглядам. 
Группа может <•идти своим путем•, не обяза
тельно встречая сопротивление со стороны 
других, более прочно укоренившихся органи
заций. Термин <•культ. имеет широкое употреб
ление, им можно, например, охарактеризовать 
определенные виды милленаристских движе
ний, однако они зачастую больше похожи 
на секты, чем на разновидности культов, ко
торые имел в виду Беккер, формулируя это 
понятие. 

Понятия церкви, секты и деноминации, 
возможно, до известной степени обусловлены 
христианской культурой, но они помогают по
нять ту напряженность, которая обычно возни
кает во всех религиях между новыми течения
ми и установившимися организациями. Рели
гиозные организации, просуrnествовавшие уже 
определенное время, обычно становятся бю
рократическими и окостеневшими. Однако ре
лигиозные символы обладают огромной эмо
циональной властью над верующими, и они 
сопротивляются тому, чтобы их свели до уров
ня рутинности. Поэтому постоянно возникают 
новые секты и культы. И здесь можно найти 
применение тому различию, которое провел 
Дюрю·ейм между сакральным и мирским. Чем 
больше церковные обряды становятся стан
дартизированными, чем больше превращают
ся в бездумное воспроизведение предписан
ных действий, тем более у:грачивается эле
мент сакральности и религиозные ритуалы 
и верования начинают походить на мирские 
явления обыденного мира. С другой стороны, 
ритуальные церемонии м01уr способствовать 
оживлению ощутения особых качеств рели-

гиозного переживавил и привести к вдохнов
ляющим переживаниям, отличающимся от ор
тодоксальных. Группировки могут откалывать
ся от основной части общины, привлекать 
протествые или сепаратистские движения или 
каким-либо другим образом противопостав
лять себя моделям установленных ритуалов 
и верований. 

Гендер и религия 

Церкви и деноминации, как показало пред
шествующее обсуждение, представляют собой 
религиозные организации, которые характе
ризуются определенными системами власти. 
В этих иерархиях, как и в других сферах 
общественной жизни, женщины, как прави
ло, от власти отстранены. Особенно ясно это 
видно в христианстве, но такое положение 
наблюдается также и во всех других главных 
религиях. 

Религиозные образы 
Христианская религия, несомненно, является 
мужской религией - как с точки зрения сим
волизма, так и с точки зрения своей иерар
хической структуры. Хотя Мария, мать Иисуса, 
иногда почитается как если бы она обладала 
божественными качествами, Бог - это Отец, 
мужской образ, и Иисус принял человече
ский облик мужчины. Женщина предстает как 
созданная из ребра мужчины. В библейских 
текстах встречается много женских персона
жей, и некоторые из них изображаются как 
поступающие милосердно или мужественно, 
однако главные роли отведены мужчинам. Нет 
ни одной женщины, которая была бы равна 
по значению, например, Моисею, а в Новом 
Завете все апостолы - му;КЧины. 

Такие факты не остались незамеченными 
участниками женского движения. В 1895 г. 
Элизабет Кейди Стэнтон опубликовала се
рию комментариев к Священному Писанию 
под названием <•Женщина в Библии• (Stan
ton 1985). По ее мнению, божество создало 
мужчин и женщин как суrnества равноцен
ные, и в Библии этот факт должен был бы 
получить полное отражение. Мужской харак
тер Библии отражает не истинное отноше
ние Бога, но, как она считает, тот факт, что 
Библия была написана мужчинами. В 1870 с 

англиканская церковь учредила комитет для 
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осуществления работы, которая неоднократ
но проделывалась в прошлом, а именно для 
пересмотра и модернизации библейских тек
стов. Как указала Элизабет Стэнтон, среди чле
нов комитета не было ни одной женщины. 
По ее утверждению, нет никаких оснований 
предполагать, что Бог - мужчина, посколь
ку в Священном Писании ясно сказано, что 
все человеческие существа созданы по образу 
и подобию Бога. 

Во многих религиях мира достаточно ча
сто встречаются женские божества. Эти рели
гии иногда воспринимаются как <·женствен
ные·>, мягкие и нежные; в других случаях бо
гини предстают внушающими ужас разруши
тельницами. Богини-воительницы, например, 
встречаются достаточно часто, хотя в реаль
ной жизни общества женщины в очень ред
ких случаях бывают военными предводителя
ми. До сих пор не было проведсна ни од
ного крупномасштабного исследования пред
ставлениости женщин в религиозной симво
лике и их реального участия в различных 
религиях. Однако почти ни в одной религии 
женщины не являются доминирующими фи
гурами ни с точки зрения символики, ни как 
религиозные авторитеты (Bynum et а/. 1986). 

Возьмем в качестве примера буддизм. 
В учении некоторых разновидностей буддизма 
женскис персонажи играют важную роль. Так, 
особенно в одном ответвлении этой религии, 
в буддизме Махаяны 1) женщины представлены 
в особо благоприятном свете. Но как отметил 
по данному вопросу в своей книге один из
вестный автор, в целом буддизм, как и христи
ансrво, является <•в высшей степени мужским 
установлением, в котором господствует патри
архальная структура власти·> и женское начало 
•по большей части ассоциируется с мирским, 
не имеющим силы, земным и несовершен
ным·> (Раи/ 1985, XIX). В буддистских текстах 
встречаются прямо противоположные изобра
жения женщин, что, несомненно, отражает не
однозначное отношение мужчин к женщинам 
в реальном мире. С одной стороны, женские 
существа выступают как мудрые, материвеки 
настроенные и нежные, но с другой - как 
загадочное, оскверняющее и разрушительное, 
угрожающее зло. 

11 Malнiytma - на языке палн 'большая колешнца', 
одно нз двух глаnных направлений в будднз�1е. распро
страшшшсеся главньщ образо.ч в Центральной н Южной 
Азнн. - Прzщ ред. 

Женщины в религиозных 
организациях 

В буддизме женщинам традиционно отводи
лась роль монахинь, что было главным спосо
бом непосредственного выражения религиоз
ных убеждений женщин также и у христиан. 
Монашеская жизнь возникла из деятельности 
очень древних групп христиан, которые жили 
в крайней бедности, посвящая все свое время 
молитвам. Эти люди (многие из которых бы
ли отшельниками) и группы людей зачастvю 
бьши очень мало связаны с официальной цер
ковью, но ко времени раннего Средневековья 
церкви удалось установить контроль над боль
шинством основанных ими орденов. Монасты
ри превратились в постоянные здания, а их 
обитатели были подчинены системе власти 
католической церкви. 

Некоторые из наиболее влиятельных 
мужских монашеских орденов - такие как 
цистерцианский и августинекий - бьши осно
ваны в XII-XIII вв., в эпоху крестовых походов, 
военных экспедиций для освобождения Свя
той Земли от мусульман. Большинство жен
ских орденов появилось лишь двумя столети
ями позже. До XIX в., однако, они оставались 
относительно небольшиJ\ш по количеству чле
нов. Многие женщины в это время станови
лись монахинями частично потому, что это 
открывало перед ними возможность избрать 
профессию учительницы и сестры милосер
дия, поскольку эти профессии контралирава
лись религиозными орденами. Когда эти про
фессии бьши отделены от церкви, количество 
женщин в этих орденах сократилось. 

Хотя ритуалы и обряды различных мона
шеских орденов неодинаковы, все монахини 
считаются <·христовыми невестами·>. Вплоть 
до изменений, имевших место в некоторых 
монашеских орденах в 1950-х и 1960-х п:, 

иногда проводились изысканные <·свадебные·> 
церемонии, в ходе которых послушница по
стригала себе волосы, нарекалась религиоз
ным именем и надевала обручальное кольцо. 
Послушнице дозволялось покинуть монастырь 
или она могла быть изгнана. Однако по про
шествии нескольких лет послушничества ею 
давался обет вечного пострига в монахини. 

В наши дни женские монашеские орде
на обнаруживают значительное многообразие 
верований и образа жизни. В некоторых мона
стырях монахини одеваются в полностыо тра
диционные одежды и придерживаются уста-
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новленных обычаев. Другие общины, напро
тив, не только располагаются в современных 
зданиях, но отказались от многих старых пра
вил, и монахини в них носят обычную мир
скую оде11Щу. Запреты на разговоры с другими 
монахинями в определенное время дня бы
ли несколько ослаблены, наряду с правилами, 
предписывавшими определенное положение 
тела, как, например, ходьбу со сложенными 
руками или руками, спрятанными под одеяни
ем. Эти изменения стали возможны благодаря 
эдиктам церковных властей в 1960-х гг. 

Члены монашеских орденов обычно по
чти не имеют власти в церковной иерархии, 
которой они подчинены. Существование жен
ских монашеских орденов никогда не дава
ло женщинам никакой прямой силы в более 
крупных религиозных организациях, которые 
в католической и англиканской церквях почти 
исключительно управлились мужчинами. 

Женщины и католицизм 

Хотя христианская религия родилась из дви
жения, которое по своей сути было революци
онным, некоторые из главных христианских 
церквей по тому, как они относятся к женщи
нам, принадлежат к самым консервативным 
организациям в современном мире. Женщи
ны-священнослужители уже давно бьши при
званы в ряде сект и деноминаций, но в ка
толической церкви по-прежнему официально 
поддерживалось неравенство по признаку по
ла. Церковное учение постоянно напоминает 
женщинам об их традиционной роли в каче
стве жен и матерей, а политика, направленная 
на запрещение абортов и противозачаточных 
средств, накладывает еще больше ограничений 
на свободу женщин. 

По мере роста феминистского движения 
женские организации начали оказывать дав
ление на католические власти, с тем чтобы 
либерализовать их отношения к роли женщин 
внутри этой церкви. Одной из реформ, за ко
торую выступают некоторые деятели, является 
рукоположение женщин. Сторонники посвя
щения женщин в церковный сан утвер11Ща
ют, что женщины могут предстамять Иису·· 
са Христа столь же успешно, как и мужчи
ны, потому что они также созданы по об
разу и подобию Бога. Однако католические 
власти постоянно отклоняли призывы к ру
коположению женщин в священнослужители. 
В 1977 г. в Риме Священная конгрегация в за
ЩИ1У католического вероучения официально 

заявила, что женщины не могут входить в со
став католического духовенства. В качестве 
обоснования было сказано, что среди апо
столов Иисуса не бьmо ни одной женщины 
(Noel 1980). 

В письме, опубликованном в мае 1994 г., 
папа Иоанн Павел II подтвердил запрет рим
ской католической церкви на рукоположение 
женщин в церковный сан. В письме гово
рилось: •По этой причине, чтобы устранить 
всякие сомнения в отношении дела огромной 
важности... я заявляю, Церковь не обладает 
властью наделять женщин саном священно
служителя, и этого решения должны, безуслов
но, придерживаться все верные последователи 
Церкви•. 

Британская монахиня Лавиния Берн в 
своей книге <•Женщины на Алтаре• (Byrne 1994) 
выступила в защиту женщин-священнослужи
телей. В 1964 г. в возрасте семнадцати лет 
Берн присоединилась к Инетитугу Блаженной 
Девы Марии и получила известность в Соеди
ненном Королевстве как специалист в области 
теологии, писательница и ведущая радиопере
дач. Благодаря выступлениям по четвертому 
каналу Би-би-си, она стала широко известной 
фигурой для сторонников римеко-католиче
ской церкви во всей Англии и Уэльсе. Однако 
открытая поддержка, которую она выражала 
идее посвящения женщин в духовный сан, 
привела к ее конфликту с католическим ру
ководством. В 1998 г. Священная конгрегация 
в защиту католического вероучения призвала 
ее публично отказаться от поддержки рукопо
ложения женщин в духовный сан и объявить 
о своей солидарности с католическим учени
ем, запрещающим аборты и противозачаточ
ные средства. 

В январе 2000 г. Берн покинула свой мо
нашеский орден, заявив, что судьба женщин
католичек при современном консервативном 
руководстве - это судьба <•невидимого под
вида человеческого рода•. По ее словам, удел 
большинства женщин-католичек - быть глу
боко верующими, молиться, ходить по вос
кресеньям в церковь - и не играть никакой 
роли. Это проявляется в том, что предстамять 
Иисуса Христа имеют право только мужчины 
(цит. по: Meek 2000). Берн выразила обеспо
коенность тем, что на пороге нового столе
тия у церкви отсутствует динамическая модель 
жизни для женщин-католичек. После своего 
ухода из лона церкви в беседе с журналистами 
она сказала: 
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(Женщины) обращаются к церкви в поисках 
живого образа того, что представляет собой 
образованная женщина-специалист. В 2000 г. 
зачастую они сталкиваются с тем, что над их 
чаяниями смеются, а их достижения прини
жаются. Мы крайне нуждаемся в позитивном 
учении о семейной жизни, работе, развлече
ниях, месте МУJ!-'ЧИН и женщин в обществен
ной и политической жизни. И это задача 
церкви (цит. по: Newsшeek. 24 Jan. 2000. Р. 64). 

Женщина в англиканской церкви 
Англиканской церковью таюке в основном 
управляют мужчины, хотя она либерализова
на в большей степени, чем католическая цер
ковь. До 1992 г. женщинам разрешалось быть 
дьяканессами (низшая степень священства), 
но не священниками. Официально они бьmи 
частью мирян и им не дозволялось осуществ
лять некоторые основные религиозные обря
ды, как, например, произносить благослове
ние или совершать официальную церемонию 
бракосочетания. С другой стороны, под руко
водством священника дьяконесса могла осу
ществлять некоторые таинства и в числе про
чих обязанностей совершать обряд крещения. 
В 1986 г. бьm опубликован доклад постоянно
го комитета Генерального синода, верховного 
органа англиканской церкви, о необходимо
сти выяснить, какие законы понадобятся, если 
женщинам будет разрешено становиться свя
щенниками. Группа состояла из десяти мужчин 
и двух женщин. Их задача заключалась в том 
чтобы рассмотреть, какие •гарантии• необхо� 
димы, чтобы преодолеть противодействие тех 
<·внутри англиканской церкви, кто неспособен 
по той или иной причине согласиться с руко
положением женщин в сан священника·> (цит. 
по: Aldridge 1987, 377). О чувствах и надеждах 
самих женщин не бьmо упомянуто. 

Епископу англиканской церкви Лондона 
Грэхему Леонарду во время радиопрограммы 
в августе 1987 г. был задан вопрос, не дума
ет ли он, что христианскому поиятию Бога 
может быть нанесен ущерб, если женщина 
будет регулярно подниматься на алтарь. Он 
ответил: •думаю, что будет причинен вред. 
При виде женщины моим инстинктивным же
ланием будет заключить ее в объятия ... ·> По его 
утверждению, именно возможность сексуаль
ного притяжения между женщиной-священно
слуАШтелем и членами конгрегации является 
причиной, почему женщинам не следует раз
решать быть полноправными членами священ
ства. В религии, как и везде, •именно мужчи-

на проявляет инициативу, тогда как женщина 
подчиняется• Uenkins 1987). 

В 1992 г. англиканская церковь прого
лосовала за то, чтобы сан священника был 
открыт для женщин. Многие группы протесто
вали против такого решения, в том числе ор
ганизация Женщины против рукоположения 
Женщин, созданная г-жой Маргарет Браун. 
По ее мнению, так же как по мнению не
которых групп мужчин-англиканцев, полное 
рукоположение женщин в сан священника яв
ляется богохульным отклонением от истины 
открытой нам Библией. В результате приняти� 
англиканской церковью указанного решения 
некоторые общины отпали от церкви. О сво
ем намерении оставить англиканскую церковь 
и присоединиться к католической церкви сре
ди прочих объявил и Грэхем Леонард. 

Религия, секуляризация 
и социальные изменения 

Как мы видели, одной из идей, общих для 
теоретиков социологической науки, бьmа уве
ренность в том, что традиционная религия 
в современном мире будет становиться все бо
лее и более маргинальным явлением. И Маркс, 
и Дюркгейм, и Вебер - все они были убежде
ны, что по мере того, как общества будут мо
дернизироваться и больше полагаться на науку 
и технологию, чтобы контролировать и объяс
нять социальный мир, неизбежно произойдет 
процесс секуляризации. Секуляризация обо
значает процесс, посредством которого рели
гия утрачивает свое влияние на различные 
сферы социальной жизни. 

Споры по поводу тезиса ceк:yляpuзatfUU -
одна из самых сложных областей в социоло
гии религии. Их суть в самых общих словах: су
ществует расхождение во взглядах между сто
ронниками тезиса о секуляризации, которые 
согласны с отцами-основателями социологии 
и считают, что религия УJ·рачивает власть 
и значение в современном мире, - и против
никами секуляризации, которые утверждают, 
что религия остается значительной силой, хо
тя часто приобретает новые и непривычные 
формы. 

Критерии секуляризации 
Секуляризация представляет собой сложное 
социологическое понятие отчасти потому, что 
существует много разногласий относительно 
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параметров этого процесса. Более того, мно
гие социологи используют определения рели
гии, никак не сопоставимые друг с другом -
так, если одни угверждают, что религию лучше 
всего можно понять, основываясь на традици
mшой церкви, то по мнению других необхо
димо придерживаться более широкого пони
мания религии, которое охватывало бы и ин
дивидуальную религиозность, и глубокую при
верженность к определенным ценностям. Эти 
различия в понимании религии, несомненно, 
оказывают влияние на доводы за и против 
секуляризации. 

Секуляризацию можно оценивать, исходя 
из ряда аспек1ов или параметров. Некоторые 
из них по свой природе объективны, как, 
например, чи01еююсть членов религиозных 
организаций. Статистические данные и офи
циальные отчеты могуr засвидетельствовать, 
сколько людей принадлежит к церкви или 
другой религиозной организации и ак1ивно 
посещает богослужения и другие церемонии. 
Как мы увидим исходя из этого показателя, 
все шщустриальные страны, за исключением 
Соединенных Штатов, претерпели значитель
ную секуляризацию. Та модель религиозного 
упадка, которую мы наблюдаем в Великобри
тании, обнаруживается в большинстве стран 
Западной Европы, в том числе в таких като
лических странах, как Франция или Италия. 
Регулярно посещают церковь и принимают 
участие в главных ритуалах (таких, как празд
нование Пасхи) больше итальянцев, чем фран
цузов, однако в обоих случаях сходной явля
ется общая модель - уменьшение соблюдения 
религиозных обрядов. 

Второй критерий секуляризации касается 
того, насколько церкви и другие религиозные 
организации сохраняют свое социальное влия
ние, богатство и престиж. В прежние време
на религиозные организации могли оказывать 
значительное влияние на правительства и со
циальные органы и имели в обществе высокий 
авторитет. Насколько такое положение сохра
няется в наши дни? Ответ на этот вопрос ясен. 
Даже если мы ограничимся настоящим столе
тием, мы видим, что религиозные организации 
уJратили многое из того социального и по
литического влияния, которым они обладали 
раньше, и эта теиденция носит обще;�шро
вой характер, хотя существуют и некоторые 
исключения. Церковные лидеры уже не мо
rуг сейчас ожидать, что автоматически смогуг 
оказать воздействие на тех, кто обладает вла-

стью. В то время как некоторые традиционные 
церкви по-прежнему обладают большими бо
гатствами, по каким бы ста1щартам его ни из
мерять, а новые религиозные движения моrуг 
быстро приобретать богатства, материальное 
положение многих давно существующих ре
лигиозных организаций нестабильно. Церкви 
и храмы вынуждены распродавать свое иму
щество или находятся в состоянии разрухи. 

Третий критерий секуляризации связан 
с верованиями и ценностями. Мы назьша
ем этот параметр религиозностью. Посещае
мость церкви и степень общественного вли
яния церквей, совершено очевидно, не яв
ляются с неизбежностью прямым выражением 
верований и идеалов, которых придерживают
ся люди. Многие верующие люди не посещают 
регулярно богослужения и не принимают уча
стия в публичных церемониях, наоборот, регу
лярность посещения церкви и участия в цере
мониях не всегда свидетельствует о прочности 
религиозных убеждений - люди могу• ходить 
в церковь по привычке или потому, что это 
ожидается от них в их общине. 

Как и в отношении других критериев се
куляризации, для того чтобы уяснить, насколь
ко сократилась религиозность в наши дни, 
необходимо глубоко поиять прошлое. Сторон
ники тезиса о ССhJ'ЛЯризации угверждают, что 
в прошлом религия бьша гораздо более важ
ной для повседневной жизни людей, чем она 
является сегодня. Церковь бьша в центре всех 
местных событий и оказывала сильное влия
ние на жизнь семьи и отдельного человека. 
Вместе с тем критики тезиса о секуляризации 
оспаривают это угверждение, заявляя, что тот 
факт, что раньше люди посещали церковь бо
лее регулярно, еще отнюдь не доказывает, что 
они были более религиозны. Во многих тради
ционных обществах, включая средневековую 
Европу, приверженность к религиозной вере 
была в повседневной жизни менее сильной 
и менее важной, чем можно было бы пред
положить. Исследования английской истории 
показывают, например, что среди простых шо
дей распространено бьшо обычно не слиш
ком ревностное отношение к религиозным 
верованиям. В большинстве культур, особен
но в более крупных традиционных обществах, 
по-видимому, всегда встречались религиозные 
скептики (Ginzburg 1980). 

И тем не менее, нет никаких сомнений 
в том, что влияние религиозных идей сейчас 
в целом меньше, чем это было в традици-
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онном мире - особенно если мы вю1ючим 
в понятие <•религия·> всю совокупность сверхъ
естественных ямепий, в которые верили люди. 
Большинство из нас просто больше не воспри
нимает окружающий мир как пронизанный 
божественными или духовными сущностями. 
Некоторые из главных горячих точек в со
временном мире - подобные зонам конфлик
тов на Ближнем Востоке и па Балканах -
возникли преимущественно или по крайней 
мере частично из-за религиозных расхожде
ний. Однако большинство конфликтов и войн 
имеет сейчас главным образом мирскую, не
религиозную природу и связано с различием 
политических убеждений или экономических 
интересов. 

Имея в виду три указанных критерия се
куляризации, рассмотрим теперь некоторые 
недавние тенденции в религии в Великобри
тании и Соединенных Штатах и попытаемел 
определить, поддерживают ли они или опро
вергают идею секуляризации. 

Религия 
в Соединенном Королевстве 

Преобладающая часть взрослого населения Ве- · 

ликобритании считает себя принадлежащими 
к той 1mи иной религиозной организации. 
Только около 5 % британцев заявляют, что 
не относятся ни к одной религии. Почти 70% 
всего населения признают себя приверженца
ми англиканской церкви, даже несмотря на то, 
что большинство из них в действительности 
посещали церковь, если вообще посещали, 
лишь несколько раз в своей жизни. Кроме ан
гликанской церкви, пресвитерианской церкви 
Шотландии и католической церкви, в число 
религиозных групп, существующих в Велико
британии, входят иудеи, мормоны, мусульмане, 
сикхи и индуисты. Среди более мелких сект -
Плимутская братия, Растэфэриане 2J и Миссия 
Божественного Света. 

Поскольку вопросы, касающиеся религии, 
не задавались во время переписи с 1851 г., 
трудно составить точное мнение о величине 
религиозных деноминаций Великобритании. 

�) Растзфэриапе - религиозньн! культ, возникший 
первоначалыю на острове Ямайка и провозглашающнй 
зе�шей обетованной Африку, а свои.ч �tесснсй бьшше
го короля Эфиошш Хайле Селасене Первого (убптого 
в 1976 с), юtя которого дало вазванне кулыу: до коро
нацtш Xaltлe Селаеше был пршщбt (по-амхарскн rзs) 
Тэфэрп. - При.м. llepeв. 

Такое положение должно измениться - во вре
мя переписи 2001 1: жителей Великобритании 
попросят, в дополнение к другим сведепия�1 
о себе, сообщить о своей религиозной при
надлежности. Это позволит представить го
раздо более детальную картину соотношения 
религии в Великобритании, поскольк)' совре
менные 11одсчеты основаны на информации, 
полученной от отдельных деноминаций. Ма
териалы переписи должны также дать более 
точную оценку мусульманского населения Ве
ликобритании, которое оценивается цифрами 
между· 1 и 3 млн чел. 

Согласно Исследованию социальных ус
тановок в Великобритании 1998 г., многие 
жители Великобритании заявляют о своей ве
ре в то или иное божество (см. табл. 17.2). 21% 
респондентов выразили согласие с утвержде
нием: <•Я знаю, что Бог действительно суще
ствует, у меня в этом нет сомнений•. Только 
один из каждых десяти сказал, что не верит 
в Бога совсем. Половина опрошенных отве
тили, ЧТО ОНИ <•ВОЗМОЖНО•> ИЛИ <•ОПределенно• 
верят в загробную жизнь (HMSO 2000). Име
ются показания меняющихся моделей тради
ционных и нетрадиционпых верований. 

Хотя многие люди еще заявляют, что ве
рят в Бога или в некоторое высшее существо, 
гораздо меньшее их число реально посеща
ет церковь. Согласно переписн 1851 г., около 
40% взрослого населения Ашлии и Уэльса по
сещали церковь каждое воскресенье; к 1900 г. 
их число сократилось до 35 %, к 1950 1: -
до 20 %, а в наши дни их общее число при
ближается к 10%. В 1980-е гг. основные кон
фессии в Великобритании лишились в сред
нем 5 % своей паствы, причем наибольший 
урон (8 %) понесла римеко-католическая цер
ковь (HMSO 1992). В 1997 г. у англиканской 
церкви наблюдалось падение среднего числа 
верующих, посещавших воскресные службы, 
до цифры ниже 1 млн чел., впервые за все 
время существования церкви. 

Указанный процесс протекал, однако, не
сколько неравномерно. Существует, например, 
различие между тринитарными и нетринитар
ными церквями. Тринитарные церкви, к числу 
которых среди прочих относятся англикане, 
католики, методисты и пресвитериане, при
знают единство Бога в трех лицах. Членство 
в тринитарных церквях сократилось с 8,8 млн 
в 1970 г. до 6,5 Млн в 1994 г. Напротив, в тот же 
период ваблюдался рост членов нетринитар
ных церквей, таких как мормоны и Свидетели 
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Таблица 17.2 

Вера в Бога (в процентах). Великобритания. 1998 г. 

Я знаю, что Бог действительно существует, и я в этом не сомневаюсь 21 

Я чувствую, что действительно верю в Бога, хотя и испытываю некоторые сомнения 23 
Иногда я чувствую, что верю в Бога, но не всегда 14 
Я не верю в персонифицированного Бога, но верю в некоторую Высшую Силу 14 

Я не знаю, существует ли Бог, и не верю, что это можно достоверно установить тем или 15 
иным способом 

Я не верю в Бога 10 

Не дали ответа 3 

Всего 100 

Респондентам задавали вопрос, какое из утверждений ближе всего соответствует их отношению к Богу. 

Источник: British Social Attitudes Survey, National Centгe for Social Research. From Sociol Trends. 30. 2000. 
Р. 219. Crown copyright. 

Иеговы (см. табл. 17.3). Росла таюке посеща
емость церквей И религиозных служб среди 
этнических меньшинств. Последователей в Ве- . 
ликобритании привлек таюке ряд новых рели
гиозных движений (см. раздел <·Новые рели
гиозные движения•> на с. 482-485). 

Существует отчетливо определимая мо
дель в отношении к религии в Соединенном 
Королевстве, обусловленная возрастом, полом, 
классом и географическим местом прожива
ния. Обычно пожилые люди религиознее тех, 
кто относится к более молодым возрастным 
группам. Среди молодых людей посещаемость 
церквей достигает пика в возрасте пятнадцати 
лет, после чего средний уровень посещаемости 
церкви сокращается, пока люди не достигают 
тридцати и сорока лет, когда их религиоз
ные чувства снова усиливаются; после этого 
посещаемость церкви увеличивается по мере 
увеличения возраста. Женщины, как правило, 
чаще вовлекаются в лоно церковных органи
заций, чем мужчины. В англиканских церквях 
это преобладание женщин лишь незначитель
но, но в приходах церкви Христианской науки, 
например, число женщин в четыре раза пре
вышает число мужчин. 

В целом посещаемость церкви и открытое 
выражение религиозных чувств чаще встреча
ются среди более состоятельных людей, чем 
среди бедных групп населения. Англиканская 
церковь получила название <•консервативная 
парТИЯ за МОЛИТВОЙ·>, И В ЭТОМ ДО СИХ ПОр 
есть доля истины. Среди католиков обыч
но больше представителей рабочего класса. 
Классовая ориентация проявляется в моделях 
голосования на выборах: англикане обычно 

голосуют за консерваторов, а католики за лей
бористов, как и многие методисты; методизм 
первоначально был тесно связан с возникно
вением лейбористской партии. Число членов 
религиозных организаций широко варьирует
ся таюке в зависимости от того, где имен
но люди живут: так, церковь посещают 35 % 
взрослого населения Мерсиеайда и 32 % насе
ления Ланкатира по сравнению с только 9% 
в Хамберсайде и 11 % в Ноттингемшире. Од
ной из причин этого является иммиграция -
в Ливерпуле проживает много ирландских ка
толиков, Северный Лондон является местом 
средоточия иудеев, а Брэдфорд - мусульман 
и сикхов. 

Если исходить из тех последствий, кото
рые религиозные различия имеют для повсе
дневной жизни людей, то сильнее, чем где
либо еще в Великобритании, они выраже
ны в Северной Ирландии. В происходящих 
там столкновениях протестантов и католиков 
участвует только незначительное меньшинство 
приверженцеn той и другой веры, но эти кон
фликты часто носят жестокий и кровавый 
характер. Роль религии в конфликте в Север
ной Ирландии нелегко отделить от перепле
тения других факторов, вызывающих антаго
низм; среди католиков распространена вера 
в <Объединенную Ирландию•, которая возник
нет, когда Эйре и Северная Ирландия станут 
единым государством, протестанты же идею 
<Объединенной Ирландию отвергают. Как бы 
то ни было, политические соображения и на
ционалистические идеи играют в этом кон
фликте важную роль наряду с религиозными 
верованиями. 
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Таблица 17.3 
Принадлежность к церквям в Соединенном Королевстве (в миллионах) 

1970 1980 1992 1994 

Трннитарные церкви 
Римеко-католическая (посещение месс) 2,7 2,4 2,1 2,0 
Англиканская церковь 2,6 2,2 1,8 1,8 
Пресвитерианская церковь 1,8 1,4 1,2 1,1 
Методисты 0,7 0,5 0,4 0,4 
Баnтисты 0,3 0,2 0,2 0,2 
Другие свободные церкви 0,5 0,5 0,6 0,7 
Православная церковь 0,2 0,2 0,3 0,3 

Все тринитарные церкви 8,8 7,4 6,6 6,5 

Нетринитарные церкви 
Мормоны 0,1 0,1 0,2 0,2 
Свидетели Иеrовы 0,1 0,1 0,1 0,1 
Другие нетринитарные церкви 0,1 0,2 0,2 0,2 

Все нетринитарные церкви 0,3 0,4 0,5 0,5 

Другие религии 
Мусульмане 0,1 0,3 0,5 0,6 
Сикхи 0,1 0,2 0,3 0,3 
Индусы 0,1 0,1 0,1 0,1 
Иудеи 0,1 0,1 0,1 0,1 
Другие 0,0 0,1 0,1 0,1 

Все др)тие религии 0,4 0,8 1,1 1,2 

Источник: Christian Research. From Sociol Trends, 1996. Crown copyright. 

Религия в Соединенных Штатах 
Положение религиозных организаций в Со
единенных Штатах является необычным в не
скольких отношениях. Свобода выражения ре
лигиозных чувств была закреплена в статье 
Американской конституции задолг

'
о до того, 

как терпимость к различным религиозным ве
роучениям и отправлению религиозных обря
дов получила распространение в каком-либо 
другом западном обществе. Первые переселен
цы были беженцами, спасавшимися от рели
гиозного преследования со стороны полити
ческих властей, и они настояли на отделении 
церкви от государства. В США нет •официаль
ной• церкви, подобной англиканской церкви 
в Великобритании. 

Кроме того, в Соединенных Штатах су
ществует гораздо большее разнообразие ре
лигиозных групп, чем в какой-либо другой 
индустриальной стране. В большинстве запад
ных обществ преобладающая часть населения 
формально принадлежит к единой церкви, по
добной англиканской церкви в Великобрита-

нии или римеко-католической церкви в Ита
лии. В Америке около 90% населения явля
ются христианами, но принадлежат к огром
ному многообразию церквей и деноминаций. 
Многие группы имеют не больше нескольких 
сотен членов, но примерно 90 религиозных 
организаций объединяют, по их утверждению, 
свыше 50 тыс. членов, а 22 организации, по их 
отчетам, имеют свыше миллиона членов. В по
следние 25 лет в Соединенных Штатах христи
анские фундаменталистекие группы создали 
мощное социальное и политическое движе
ние (см. раздел <•Христианский фундамента
лизм• на с. 490-492). 

Намного крупнее всех других религи
озных организаций в Соединенных Штатах 
католическая церковь, насчитывающая около 
50 млн членов. Однако это составляет только 
около 27% общего количества членов религи
озных организаций. Около 60% населения -
протестанты., но разделяющиеся между мно
гочисленными различными деноминациями. 
Самой крупной является Южная конгрегация 
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баптистов (13 млн членов), за ней следуют 
Объединенная методистская церковь и Наци
ональная конвенция баптистов, и далее люте
ранская и епископальная церкви. Среди нехри
стианских групп наиболее многочисленными 
являются еврейские конгрегации, насчитыва
ющие около 6 млн членов. 

Примерно 40% американского населения 
посещают церковную службу каждую неделю. 
Почти 70 % принадлежат к церквям, синаго
гам или другим религиозным организациям, 
и большинство этих людей утверждает, что 
играет в своих конгрегациях активную роль. 

Cкorr О'Грэйди, капитан ВВС США, был 
в 1995 г. сбит над Боснией. Он провел шесть 
полных опасности дней, стараясь не быть 
схваченным сербскими войсками, пока его на
конец не подобрали и не доставили в безопас
ное место. <•Прямо сейчас, - заявил он пред
ставителям мировых средств массовой инфор
мации, - первое, что я хочу сделать - это 
поблагодарить Бога. Если бы не любовь Бога 
ко мне и не моя любовь к Богу, я бы не смог 
выдержать все это. Именно он спас меня здесь, 
я чувствую это сердцем·>. Если бы подобные 
слова бьmи сказаны британским или француз
ским летчиком, они вызвали бы легкое изум
ление. Но произнесенные американцем, эти 
слова звучали совершенно естественно. Уро
вень религиозности в Соединенных Штатах 
гораздо выше наблюдаемого в большинстве 
европейских обществ. 

Согласно результатам исследования, 95 % 
американцев утверждают, что верят в Бога, 
80% верят в чудеса и загробную жизнь, 72% 
верят в ангелов и 65 % верят в дьявола (Stark 
and Bainbridge 1985). По данным Всемирно
го исследования ценностей, опубликованным 
в 1994 г., 82% опрошенных в США считали 
себя <•религиозными людьми·> по сравнению 
с 55 % в Великобритании, 54% в Западной 
Германии и 48 % во Франции. Тот же опрос 
показал, что 44 % американцев, по их сло
вам, посещали церковь по крайней мере раз 
в неделю, по сравнению с 14% в Соединен
ном Королевстве, 1 О % во Франции и лишь 
4% в Швеции (см. рис. 17.1 и журнал <·The 
Ecoпomist• 8 July 1995. Р. 20). 

В спорах по поводу секуляризации Со
единенные Штаты являют собой важное ис
ключение из утверждения об упадке религии 
в западных обществах. С одной стороны, США 
принадлежат к наиболее глубоко <•llюдерни
зированным• странам и в то же время они 

США �:�=��==�i Мексика

i Eiii;E:�� Канада 

Испания 

Велико- �������8L� британия 
Западная 

���:t::::�::� 
Германия 

Франuия 

о 20 40 60 80 
В% относительно всего населения 

D Считают себя религиозными 

• Посещают религиозные службы 
один раз в неделю или чаще 

Рис. 17.1. Приверженнесть к религии в восьми 
странах (в процентах относительно всего населе

ния). 1990-1993 гг. 

Источник: World Values Study Group. Inter-University 
Coпsortium for Political and Social Research. 

характеризуются одним из самых высоких 
уровней популярности религиозных верова
ний и принадлежности к церкви. Стив Брюс, 
один из ведущих защитников тезиса о секу
ляризации, высказал мнение, что распростра
ненность религии в США можно понять в свете 
к:ультурного перехода (Bruce 1996) . В случаях, 
когда общество подвергается быстрому и глу
бокому демографическому и экономическому 
изменению, предположил Брюс, религия мо
жет играть решающую роль, помогая людям 
приспоеобиться к новым условиям и выжить 
в условиях нестабилыюсти. По его мнению, 
индустриализация произошла в Соединенных 
Штатах сравнительно поздно и осуществилась 
очень быстро, причем среди населения, со
стоящего из огромного множества различных 
этнических групп. Р елигия в США была важ
на потому, что способствовала установлению 
идентичности людей и позволила более пла�
но осуществить кулыурный переход к амери
канскому <·плавилыюму котлу•. 

Оценка тезиса о секуляризации 
Среди социологов практически никто не со
мневается, что, особенно если рассматривать 
вопрос в долгосрочной перспективе, религия 
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в форме традиционной церкви переживает 
спад - за примечательным исЮiючением США. 
Влияние религии уменьшилось по всем трем 
параметрам секуляризации, во многом так, 
как это предсказывали социологи XIX в. Сле
дует ли нам сделать вывод, что они и более 
поздние пропагандисты тезиса о секуляри
зации правы? Сократилась ли привлекатель
ность религии по мере распространения со
временных взглядов и современного образа 
жизни? Такое заЮiючение вряд ли можно бы
ло бы считать оправданным по нескольким 
причинам. 

Во-первых, современное положение ре
лигии в Великобритании и других западных 
странах является гораздо более сложным, чем 
это представляется защитникам тезиса о секу
ляризации. Религиозные и духовные верова
ния остаются мощной и мотивирующей силой 
в жизни многих людей, даже если они предпо
читают не посещать богослужения официаль
но в рамках традиционной церкви. Некоторые 
ученые высказали предположение о том, что 
произошел сдвиг в сторону принципа •верить, 
но не принадлежатм (Daivie 1994)- иначе го
воря, люди придерживаются веры в Бога или 
в какую-то высшую силу, но реализуют и раз
вивают свою веру вне установленных форм 
религии. 

Во-вторых, секуляризацию нельзя оцени
вать исходя из членства только в основном 
направлении тринитарных церквей. Поступая 
так, мы не учитываем все возрастающую роль 
незападных верований и новых религиозных 
движений как во всем мире, так и в ин
дустриальных обществах. В Великобритании, 
например, количество действующих членов 
традиционных церквей сокращается, однако 
число мусульман, индуистов, сикхов, иудеев, 
евангелистов, верующих во <•второе рожде
ние•, и православных христиан обнаруживает 
динамику роста. 

В-третьих, в не-.западных обществах нет 
никаких свидетельств секуляризации. В Иране 
и других регионах Ближнего Востока, Афри
ки и Индии мощный динамичный исламский 
фундаментализм бросает вызов влиянию За
пада. Папа посещает с визитом Южиую Аме
рику, и миллионы католиков там с энтузи
азмом следуют за ним в его поездке. Во
сточное православне было с воодушевлением 
вновь воспринято гражданами в разных частях 
бывшего Советского Союза после десятилетий 
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подавления церкви коммунистическим руко
водством. Эта восторженная поддержка ре
лигии по всему миру, к сожалению, нашла 
отражение также и в связанных с религией 
конфликтах. Религия может служить источ
ником утешения и поддержки, но одновре
менно она была и продолжает оставаться ис
точником острых социальных столкновений 
и конфликтов. 

Можиu привести свидетельства как в 
пользу, так h против идеи секуляризации. 
Представляется очевидным, что секуляриза
ция как понятие особенно полезна при объ
яснении тех изменений, которые происхо
дят в наши дни в традиционных церквях -
имея в виду как падение могущества власти 
и влияния, так и процессы внутренней секу
ляризации, касающиеся, например, роли жен
щин и геев. Влияние сил модернизации, ха
рактерное для общества в целом, ощущается 
и внутри многих традиционных религиозных 
организаций. 

Однако в первую очередь значение рели
гии в постсовременном мире нужно оценивать 
на фоне быстрых изменений, нестабильности 
и разобщенности. Даже если традиционные 
формы религии в какой-то мере сдают свои 
позиции, религия по-прежнему остается ре
шающей силой в нашем социальном мире. 
Обращение к религии в ее традиционной или 
новой форме, по-видимому, будет продолжать
ся еще достаточно долго. Благодаря религии 
многие люди получают прозрение в понима
нии сложных вопросов, связанных с жизнью 
и ее смыслом, на которые нельзя получить 
удовлетворительного ответа, исходя из рацио
налистических позиций. 

Неудивительно поэтому, что во време
на быстрых перемен многие люди ищут -
и находят - ответы и успокоение в религии. 
Вероятно, наиболее ярким примерам этого 
феномена является фундаментализм. Вместе 
с тем во все возрастающей степени религиоз
ная реакция на изменения принимает новые 
и непривычные формы: новые религиозные 
движения, культы, секты, деятельность групп 
•Нового века•. Несмотря на то, что на первый 
взгляд эти группы, возможно, •не похожи• 
на формы религии, многие критики гипотезы 
секуляризации считают, что они представля
ют собой трансформацию религиозных ве
рований перед лицом глубоких социальных 
потрясений. 
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Новые религиозные 
движения 

Хотя в последние десятилетия у традицион
ных церквей наблюдалось сокращение чис
ла членов, другие формы религиозной дея
тельности переживали подъем. Для обозначе
ния широкого круга религиозных и духовных 
групп, культов и сект, возникших в Запад
ных странах, в том числе и в Соединенном 
Королевстве, рядом с основными религиями 
социологи используют термин новые релиm
озные движения (НРД). Новые религиозные 
движения охватывают огромное многообразие 
групп, от групп духовных и групп самопомощи 
в движении Нового века до таких своеобраз
ных сект, как Харе Кришна (Международное 
общество Сознания Кришны). 

Многие новые религиозные движения 
возникли на основе традиций основных рели
гий, таких как индуизм, христианство и буд
дизм, тогда как другие восходят к традициям, 
практически не известным на Западе до самого 
последнего времени. Некоторые НРД являются 
по существу новыми созданиями харизматиче
ских лидеров, возглавляющих их деятельность. 
Такова Церковь унификации, во главе которой 
стоит преподобный Сан Мён Мун. Членами 
новых религиозных движений являются пре
имущественно новообращенные, а не люди, 
воспитанные в атмосфере какого-либо опре
деленного вероучения. Это люди чаще все
го хорошо образованные и принадлежащие 
к среднему классу. 

Большинство новых религиозных движе
ний, существующих на территории Велико
британии, возникли в Соединенных Штатах 
или на Востоке, однако немногие, как, напри
мер, Общество Зетериуса или Фонд Эмина, 
уже существовали в Великобритании в более 
раннюю эпоху. После Второй мировой вой
ны в США наблюдался гораздо более быст
рый рост религиозных движений, чем когда
либо прежде в их истории, включая беспреце
дентное количество слияний и размежеваний 
между деноминациями. Большая часть их бы
ли однодневками и просуществовали очень 
недолго, но некоторые приобрели многочис
ленных сторонников. 

Бьти предложены различные теории, пы
тающиеся объяснить популярность новых ре
лигиозных движений. Некоторые исследова
тели утверждают, что НРД нужно рассматри
вать как реакцию на процесс либерализации 

и секуляризации в обществе и даже внутри 
традиционных церквей. Люди, чувствующие, 
что традиционные религии стали ритуальны
ми и утратили духовный смысл, возможно, 
ощущают себя более комфортно и испытыва
ют более сильное чувство причастности в не
больших, менее обезличенных новых религи
озных движениях. 

Другие социологи, такие как, например, 
выдающийся ученый Брайан Уилсон, придер
живаются мнения, что новые религиозные 
движения являются следствием быстрых со
циальных сдвигов (Wilson 1982). По мере того 
как подрываются традиционные социальные 
нормы, люди начинают искать и объяснение, 
и утешение. Появление групп и сект, делающих 
упор на личную духовность, наводит на мысль, 
например, что многие люди испытывают по
требность •восстановить связь• со своими соб
ственными ценностями и верованиями перед 
лицом нестабильности и неопределенности. 

Еще одним фактором, возможно, явля
ется то, что новые религиозные движения 
импонируют людям, которые чувствуют себя 
отчужденными от основной части общества. 
Коллективная, общинная атмосфера, царящая 
в сектах и культах, по мнению некоторых ав
торов, дает таким людям поддержку и чувство 
принадлежности к коллективу единомышлен
ников. Эта идея получила дальнейшее разви
тие у Роя Уоллиса, который исследовал уча
стие в новых религиозных движениях моло
дых людей, принадлежащих к среднему клас
су. Хотя с материальной точки зрения они 
не находятся на периферии общества, они 
могут испытывать одиночество в эмоциональ
ном и духовном отношении. Участие в культе, 
вероятно, помогает им преодолеть это чувство 
отчужденности. 

Типы новых религиозных 
движений 

В своей книге •Элементарные формы но
вой религиозной жизни• Рой Уоллис выска
зал предположение, что новые религиозные 
движения можно лучше понять, если подраз
делить их на три более крупные категории 
(Wallis 1984). И хотя предложенной им класси
фикации уже двадцать лет, она по-прежнему 
представляет собой полезный способ разли
чения среди НРД. Предложенное им деление 
новых религиозных движений на .мироутвер
ждающие, .мироотвергающие и .миротерпи-
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мые основывается на отношении каждой кон
кретной группы НРД к более широкому соци
альному миру. 

Мираутверждающие движения 
Мироуrверждающие движения больше по
хожи на группы •самопомощи• или •терапию, 
чем на обычные религиозные объединения. 
Это движения, которые часто не имеют об
рядов, церквей и официальной богословской 
доктрины и сосредоточивают свое внимание 
на духовном благополучии своих членов. Как 
подсказывает само название, мираутвержда
ющие движения не отвергают окружающий 
мир и его ценности. Напротив, они стремят
ся усилить способность своих последователей 
действовать и добиваться успеха в этом ми
ре, высвобождая потенциальные возможности 
человека. 

Церковь сайентологии может служить 
примерам подобной группы. Основанная Ла
файетоr,� Роналдом Хаббардом, Церковь сай
ентологии возникла первоначально в Кали
форнии и, разросшись, приобрела большое 
количество сторонников во многих странах 
мира. Сайентологи считают, что все люди -
духовные существа, но мы пренебрегаем на
шей духовной сущностью. Путем тренировки, 
которая заставит людей осознать их истинные 
духовные способности, люди могут вновь об
рести забытые ими сверхъестественные силы, 
очистить свое сознание и полностью реализо
вать свои потенциальные возможности. 

Под категорию мираутверждающих дви
жений подпадают многие разветвления так 
называемого Движения Нового века. Движе
ние Нового века выросло из контркультуры 
1960-х и 1970-х rr. и охватывает широкий 
спектр верований, обрядовых действий и жиз
ненных установок. Языческие учения (кель
тов, друидов, индейцев и др.), шаманизм, раз
новидности азиатского мистицизма, уиккские 
ритуалы 3) и медитация дзен-буддистов - вот 
только некоторые из явлений, которые объеди
няются под названием Движения Нового века. 
Несмотря на их явный эклектизм, различные 

3J Уиккская религиозная секта возникла, по-видимому, 
в начале ХХ в. и получила распространение в Велико
британии и США. При значительной разнородности веро
ваний и обрядов последователей секты объединяет вера 
в магическую силу колдовства и стремление возродить до
христианские обряды, основанные на древнегерманских 
мифах. Этимология названия секты точно не известна. -

Прим. перев. 

формы Движения Нового века объединяют
ся общим взглядом на положение человека 
и на возможности изменения этого положе
ния. Социолог П. Хилас считает, что Движе
ние Нового века в первую очередь связано 
с идеей •самодуховности• - с ·Верой в то, 
что личность священна (Heelas 1996). Груп
пы Движения Нового века поощряют своих 
последователей вновь обретать свою внутрен
нюю духовность и отказываться от паrубного 
образа существования - приобретенного по
средством социализации - ради более подо
бающего им истинного бытия. 

Одним из главных мероприятий в Дви
жении Нового века в последние три десяти
летия является то, что Пол Хилас называет 
•духовностью с помощью семинаров•. Люди, 
стремящиеся развить свою духовность и ис
следовать глубины своей натуры, могут делать 
это в специальных структурированных обсто
ятельствах, отделенных от их повседневных 
жизни и деятельности. Вот, например, объявле
ние об одном таком курсе, которое бьто про
цитировано в кинге Хиласа (Heelas 1996, 60): 

ВОСЬМИДНЕВНЫЙ СЕМИНАР 
проводится для того, чтобы помочь Вам 

преодолеть барьеры 
Испытать то чувство 

ЛЮБВИ, СИЛЫ, ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ 
КОТОРОЕ ДАСТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 

1. Осуществить все те личные желания и цели 
которые являются неотъемлемой частью Вашей 

жизненной перспектины 
2. Быть полезным в служении человеческому 

сообществу 
- отдельным людям, семьям, группам, 

организациям, корпорациям и т. д. 

- в эпоху социально-экономической 
нестабильности и быстрых изменений; 

иными словами, быть полезным, способствуя 
КРАЙНЕ НЕОБХОДИМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПЕРЕСТРОЙКЕ 
на этой планете 

На первый, поверхностный, взгляд ми
стицизм Движения Нового века находится 
в резком противоречии с современными об
ществами, в которых он широко популярен. 
Последователи Движения Нового века ищут 
альтернативные образы жизни, чтобы спра
виться с трудностями нашего времени. Однако 
по мнению Хиласа, деятельность групп Ново
го века не следует интерпретировать просто 
как радикальный разрыв с современностью. Ее 
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следует рассматривать как часть более круп
ной культурной перспективы, которая экзем
IV!ифицирует аспекты мейнстрима - основ
ного направления развития культуры. В совре
менных обществах люди обладают беспреце
дентной степенью автономности и свободы 
для управления своей собственной жизнью. 
В этом отношении цели Движения Нового века 
полностью соответствуют требованиям совре
менного века: людей стимулируют, чтобы они 
вышли за пределы традиционных ценностей 
и чаяний и жили активно и сознательно. 

Мираотвергающие движения 

Мироотверrающие движения, в противопо
ложность движениям мироуrверждающим, от
носятся 1< окружающей действительности рез
ко критически. Они часто требуют от сво
их последователей значительных изменений 
в образе жизни - от членов движения мo
ryr потребовать, например, чтобы они вели 
аскетическую жизнь, изменили одежду или 
прическу или следовали определенной диете. 
Мираотвергающие движения часто носят за
крытый характер, в отличие от мироуrвержда
ющих движений, которые обычно являются 
открытыми для всех. В некоторых мираот
вергающих движениях обнаруживаются чер
ты тоталитарных организаций (см. врезку 
на с. 314). От их последователей ожидается, 
что они подчинят свою личную индивидуаль
ность индивидуальности группы, будуr следо
вать строгим этическим нормам или правилам 
и порнуг с жизнью окружающего мира. 

Большинство мираотвергающих движе
ний предъявляет к своим членам гораздо 
большие требования с точки зрения времени 
и обязательств, чем более старые, давно су
ществующие религии. Известно, что в некото
рых группах используется методика •бомбар
дировки любовью•, чтобы целиком завоевать 
преданность людей. Потенциального новооб
ращенного окружают неослабным вниманием 
и постоянными выражениями любви до тех 
пор, пока он не будет эмоционально вовлечен 
в данную группу. Против некоторых новых 
движений по существу выдвигалось обвине
ние в том, что они •промывают мозги• своим 
приверженцам - с тем, чтобы приобрести 
контроль над их умами и отнять у них способ
ность самостоятельно принимать решения. 

Многие мираотвергающие секты и куль
ты привлекли к себе пристальное внимание 
государственных органов, средств массовой 

информации и общественности. Некоторые 
экстремальные случаи мираотвергающих куль
тов вызвали большую обеспокоенность. Так, 
японская группа Аум Синрикё распространила 
смертельно ядовитый газ зарин в токийском 
метро в 1995 г., отравив тысячи уrренних 
пассажиров. В Соединенных Штатах привер
женцы культа Ветвь Давида, базирующегося 
в городе Вако (штат Техас), вступили в смер
тельное противоборство с федеральными вла
стями США в 1993 г. после того, как им было 
предъявлено обвинение в жестоком обраще
нии с детьми и в хранении крупных арсеналов 
оружия. 

Миратерпимые движения 

Третий тип новых религиозных движений наи
более похож на традиционные религии. Ми
ротерпимые движения обычно делают упор 
на важность внуrренней религиозной жизни 
по сравнению с более мирскими заботами. 
Члены подобных групп стремятся восстано
вить духовную чистоту, которая, как они счи
тают, была утрачена традиционными рели
гиями. Если последователи мираотвергающих 
и мироуrверждающих движений нередко ме
няют свой образ жизни в соответствии со сво
ей новой религиозной-деятельностью, многие 
приверженцы миратерпимых движений про
должают свою повседневную жизнь и карьеру 
без каких-либо существенных изменений. Од
ним из примеров движения, пропаведующего 
миротерпимость, может служить пятндесятни
чество. Пятидесятники верят в то, что голос 
Святого Духа можно услышать с помощью лю
дей, обладающих даром •говорить на языках• 
в состоянии экстаза. 

Новые религиозные движения 

и секуляризация 

Тезису о секуляризации противоречит так
же устойчивая популярность новых религи
озных движений. Противники данного тезиса 
указывают на многообразие и динамизм но
вых религиозных движений и уrверждают, что 
религия и духовность по-прежнему являют
ся центральным аспектом современной жиз
ни. По мере того как традиционные религии 
уrрачивают свою власть, религия не исчезает, 
она распространяется в новых направлениях. 
С таким мнением, однако, согласны не все 
ученые. Сторонники идеи секуляризации, воз
ражая против такого мнения, подчеркивают, 
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что новые религиозные движения - явле
ние периферийное по отношению к обществу 
в целом, даже при том, что они оказывают 
глубокое влияние на жизнь своих индивиду
альных последователей. Новые религиозные 
движения раздроблены и относительно слабо 
организованы; кроме того, в них также наблю
дается высокая текучесть состава, так как люди 
на некоторое время присоединяются к какому
то движению, а потом уходят, привлеченные 
чем-то новым. По сравнению с серьезными 
религиозными убеждениями, указывают эти 
ученые, участие в новом религиозном дви
жении выглядит почти как хобби или смена 
СТИЛЯ ЖИЗНИ. 

Милленаристские движения 

Существование милленаризма и движений, 
характеризующихся верой в наступление зо
лотого века человечества, очень четко демон
стрирует, что религия часто побуждает к актив
ной деятельности и социальным изменениям. 
Милленаристекая группа ожидает для своих 
последователей немедленного коллективного 
спасения либо в результате каких-то катаклиз
мов в настоящем, либо путем восстановле
ния Золотого века, будто бы существовавшего 
в прошлом. (Сам термин мwmeнapucmCICUй 
(от лат. millennium 'тысячелетие') в действи
тельности восходит к поиятию тысячелетне
го правления Иисуса Христа, предсказанному 
в Библии.) Милленаристские движения тесно 
связаны с историей христианства и возник
ли они в двух основных условиях - среди 
бедных слоев населения на Западе в про
шлые эпохи и среди колонизованных наро
дов в других частях земли в более позднее 
время. 

Последователи Иоахима 
Одно из движений милленарйев, известное 
под названием иоахимизма, возникло в сред
невековой Европе и достигло расцвета в XIII в. 
(Cobn 1970а, 1970б). В этот период быстро 
росло экономическое благополучие Европы 
и господствующая католическая церковь ста
новилась все богаче. Многие настоятели пре
вратили свои монастыри в роскошные зам
ки, епископы строили дворцы и жили в них 
с таким же великолепием, как мирские фео
дальные владыки, а папы содержали пышные 

дворы. Как протест против таких тенденций 
в официальной церкви появился иоахимизм. 

В середине XIII в. несколько францис
канских монахов (этот орден проповедовал 
отказ от материальных наслаждений и богат
ства) выступили с протестом против полной 
плотских удовольствий жизни церковных де
ятелей. Их движение опиралось на пророче
ские труды умершего почти за пятьдесят лет 
до этого аббата Иоахима Флорского. Труды 
Иоахима были истолкованы как предсказа
ние того, что в 1260 г. <•Одухотворенные•, как 
они называли себя, станут свидетелями тор
жественного наступления Третьего и Послед
него века Христианства. Это приведет к ты
сячелетию, когда все человеческие существа, 
независимо от предшествующих религиозных 
убеждений, объединятся и будут вести жизнь, 
полную христианского благочестия и добро
вольной бедности. Предсказывалось также, что 
существующая церковь будет распущена, а ду
ховенство будет предано смерти германским 
императором. 

Когда 1260 год прошел и никакого ката
клизма не случилось, дата наступления милле
ниума была перенесена на более позднее вре
мя - и откладывалась снова и снова. Пыл по
следователей Иоахима не уменьшался. Осуж
денные религиозными властями последовате
ли Иоахима- Одухотворенные- стали назы
вать официальную церковь Вавилонской блуд
ницей, а папу - Антихристом и Зверем Апока
липсиса. Они ожидали, что Спаситель выйдет 
из их собственных рядов, взойдет на папский 
престол и станет <·Ангельским папой•, избран
ным Богом, чтобы обратить весь мир к жизни 
в добровольной бедности. Среди групп внутри 
этого движения бьmа группа, руководимая Фра 
Дольчино и состоявшая более чем из тысячи 
вооруженных людей; вместе с этой группой 
Фра Дольчино вел войну против армий папы 
в Северной Италии, пока в конце концов его 
войско не потерпело поражение и не бьmо 
разгромлено. Дольчино был сожжен заживо 
на костре как еретик, но спустя многие го
ды возникли другие группы, заявлявшие, что 
вдохновляются его учением. 

Пляска духа 
Совсем другим примерам милленаристского 
движения является культ Пляски духа, воз
никший среди равнинных индейцев Северной 
Америки в конце XIX в. Пророки проповедо
вали, что произойдет всемирная катастрофа, 
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возвещающая начало тысячелетия, во время 
которой бури, смерчи, землетрясения и на
воднения уничтожат всех белых чужеземцев. 
Индейцы переживуr катастрофу и увидят вновь 
прерии, заполненные стадами бизонов и дру
гой дичи. После катастрофы все этнические 
различия исчезнуr, и любые белые люди, ко
торые приедуr в страну, будуr жить в друж
бе с индейцами. Ритуалы Пляски духа рас
пространялись от одной общины к другой 
в указанном регионе, подобно тому как ре
лигиозные культы распространялись от одной 
деревни к другой в Новой Гвинее в более 
поздние времена. Ритуалы Пляски духа, вклю
чавшие пение, монотонное повторение слов 
и вхождение в состояние, подобное трансу, 
основывались частично на поиятиях, возник
ших из контактов с христианской религией, 
а частично на традиционной Пляске солнца -
обряде, который индейцы совершали до по
явления белых 4). Культ Пляски духа перестал 
существовать после массового кровопролития 
у Вундед-Ни, во время которого белыми сол
датами бьmо убито 370 индейских мужчин, 
женщин и детей. 

Сущность движения милленариев 
Почему появляются милленаристские движе
ния? Можно выделить несколько общих эле
ментов, присущих всем или большинству из 
них. Как представляется, практически все по
добные культы предполагают деятельность 
пророк:ов ( •вдохновленных• вождей или учите
лей), которые основываются на существующих 
религиозных поиятиях и заявляют о необходи
мости влить в них новую жизнь. Они успешно 
приобретают широкий круг последователей, 
если им удается выразить словами то, что 
другие только смуrно ощущают, и дать волю 
эмоциям, которые побуждают людей к дей
ствию. Пророчество всегда было тесно связано 
с религиями спасения, особенно с христиан
скими, и большинство тех, кто возглавлял мил
ленарнетекие движения на колонизированных 
территориях, бьmи знакомы с христианскими 
обрядами и верованиями. Многие, по правде 
говоря, бьmи учителями в школах при миссиях 
и обращали усвоенную ими религию против 
тех, кто приобщил их к ней. 

4> Тр:щиционный обряд обретения силы у индейцев 
равнин; проводился в конце весны или начале лета на 
специальной nлощ:щке Пляски солнца, длился несколько 
суrок. Суrъ обряда - приобщение к силе через голод 
и боль. - При.м. ред. 

Милленаристские движения часто появ
ляются там, где либо происходят радикальные 
изменения в культуре, либо наблюдается вне
запный рост бедности (Worslry 1970). Они 
обычно привпекают людей, испытывающих 
сильное чувство обездоленности, вызванное 
э-тими изменениями, и это заставляет людей 
отказаться от привычного приятия status quo. 
В средневековой Европе милленаризы бьm за
частую последним отчаянным прибежищем 
тех, кто внезапно оказался нищим. Крестья
не, например, во времена голода следовали 
за пророками, которые проловедовали мечту 
о мире, -перевернуrом вверх дном•, в котором 
бедняки в конечном счете унаследуют землю. 
Милленаристские движения среди колонизо
ванных народов обычно возникают тогда, ко
гда традиционная культура разрушается под 
давлением западных колонизаторов, как это 
произошло в случае культа Пляски духа. 

Милленаризы иногда трактуется как пре
имущественно восстание бедных против при
вилегированных (Lantenari 1963) или угнетен
ных против тех, кто стоит у власти, и во мно
гих случаях этот мотив действительно является 
движущей силой. Но в целом понимание мил
ленаризма представляется слишком упрощен
ным: некоторые милленаристские движения, 
как, например, движение Одухотворенных -
последователей Иоахима, возникли в резуль
тате влияний и настроений, первоначально 
не имевших ничего общего с материальными 
лишениями. 

Апокалиптические движения 
Милленаристские движения связаны с апока
липтизмом - апокалиптическими настрое
ниями, с верой в пророчества божественных 
учений о событиях конца света. Апокалип
тические движения рассматривают некоторые 
события в социальном мире как знаки того, 
что грядет неминуемый конец света. В по
следние десятилетия в связи с приближением 
нового тысячеЛетия наблюдался рост числа 
и масштабов апокалиптических движений. Та
кие события, как появление вируса иммуноде
фицита, падение коммунизма, война в Перснд
ском заливе, угроза глобального потепления 
и экологической катастрофы, а также разви
тие мощных информационных технологий, -
все это послужило толчком к еще большему 
распространению апокалиптических предска
заний о том, что приближаются -последние 
дни• (RobЬins and Palmer 1997). 
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Апокалиптизм может принимать как ре
лигиозную, так и мирскую форму; некоторые 
ученые обратили внимание, что на подсту
пах к новому тысячелетию границы между 
религиозными и нерелигиозными апокалип
тическими теориями становятся все более и 
более размытыми. Некоторые апокалиптиче
ские движения в конце ХХ в. бьши прямьщ 
ответвлением давно существующих религиоз
ных групп, таких как адвентисты Седьмого 
дня, мормоны и католицизм. Другие, как, на
пример, Ветвь Давида, Аум Синрикё, Врата 
Рая или Орден Солнечного Храма, включа
ли явные элементы религиозной образности 
и словоупотребления, но одновременно обна
руживали серьезную тревоrу по поводу дру
гих факторов, таких, например, как распро
странение технологии. Бьшо замечено, кро
ме того, что •нерелигиозные движения, такие 
как борьба за сохранение окружающей среды 
и феминизм, по-видимому, часто приобрета
ют апокалиптический характер, а другие -
такие как движение за выживание, альтерна
тивную военную службу и радикальный фе
минизм или выступления против разрешения 
абортов, как представляется, имеют и рели
гиозные, и нерелигиозные аспекты• (Robblns 
and Palmer 1997, 12). 

Религиозный 
фундаментализм 

Сила религиозного фундаментализма является 
еще одним доказательством того, что секу
ляризация в современном мире не одержала 
победы. Термин фундаментализм может быть 
использован во многих разных контекстах для 
определения строгой приверженности к си
стеме принцилов или верований. Религиоз

ный фундаменmалUJМ характеризует взгляды 
тех религиозных групп, которые призывают 
к буквальному пониманию основных священ
ных книг и текстов и считают, что доктри
ны, возникающие в результате такого прочте
ния, должны применяться ко всем областям 
социальной, экономической и политической 
жизни. 

Религиозные фундаменталисты уверены, 
что возможен только один взгляд на мир, и что 
их взгляд на мир - правильный: в их отноше
нии к миру нет места ни сомнениям, ни воз
можности различных толкований. Внутри фун
даменталистских движений доступ к точным 

значениям священных книг ограничен кругом 
привилегированных •толкователей• - таких 
как жрецы, священнослужители или другие 
религиозные лидеры. Это дает религиозным 
лидерам огромную власть - не только в ре
лигиозных делах, но также и в мирских, ре
лигиозные фундаменталисты стали мощными 
политическими фигурами в оппозиционных 
движениях внутри мейнстрима - основной 
массы политических партий (в том числе 
и в США) и как руководители государства 
(как в Иране). 

Религиозный фундаментализм - OTJIO· 

сительна новое явление (сам термин ВОШl ' 

в широкое употребление только в последние 
два или три десятилетия). Он возник главным 
образом как реакция на глобализацию. По ме
ре того как силы модернизации все больше 
подрывают традиционные устои социального 
мира - такие как поиятие семьи как основ
ной ячейки общества, как власть мужчины над 
женщиной и т. п. - для защиты традиционных 
верований возникает фундаментализм. В гло
бализующемся мире, который требует рацио
нальных доводов, фундаментализм настаивает 
на ответах, опирающихся на веру, и ссьшок 
на истину ритуала: фундаментализм - это 
традиция, защищаемая традиционным обра
зом. Для фундаментализма больший интерес 
представляют способы защиты и оправдания 
верований, а не содержание верований как 
таковых. 

Хотя фундаментализм выступает как оп
позиция модернизации мира, он тем не менее 
использует современные методы для утвержде
ния своих взглядов. Так, христианские фунда
менталисты в Соединенных Штатах одними 
из первых стали использовать телевидение 
как средство для распространения своих веро
учений. Исламские фундаменталисты в Чечне, 
сражающиеся с русскими войсками, создали 
веб-сайты для популяризации своих идей; бой
цы Хиидутва ;) использовали Интернет и элек
тронную почту для пропаганды чувства •инду
истской идентичности•. 

;J Хиндутва (санкр. •индийство•) - религиозно
националистическое движение в Индии, возникшее в про· 
цессе освободительной борьбы индийцев за независи· 
мость от Великобритании; основной целью провозrла· 
шается создание в Индии •государства единой нации 
с единой религией - индуизмом•. Отвергает возмож· 
ность сотрудничества с мусульманами и христианами 
и использует экстремистские, зачастую террористические 
методы. - При.м. перев. 
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В нижеследующем разделе мы рассмот
рим две наиболее заметные формы религиоз
ного фундаментализма. В последние тридцать 
лет выросло влияние исламского и христи
анского фундаментализма, и это определяет 
контуры как национальной, так и интернаци
ональной политики. 

Исламский фундаментализм 
Из социологов-теоретиков прошлого только 
Вебер, возможно, допустил бы, что такая тра
диционная религиозная система, как ислам, 
может претерпеть значительное возрождение 
и стать основой для важных политических со
бытий в конце ХХ в., а тем не менее именно 
это произошло в 1980-х rr. в Иране. В по
следние годы возрождение ислама получило 
распространение, оказав существенное влия
ние на другие страны, включая Египет, Сирию, 
Ливан, Алжир, Афганистан и Нигерию. Чем же 
объясняется это ь.-рупномасштабное возрожде
ние ислама? 

Чтобы понять данное явление, необходи
мо внимательно рассмотреть некоторые сто
роны ислама как традиционной религии, а так
же те изменения в светском обществе, которые 
произошли в современных государствах, где 
влияние ислама является устойчивым. Ислам, 
подобно христианству, представляет собой ре
лигию, которая постоянно стимулирует актив
ные действия: Коран - исламская священная 
книга - полон указаний верующим •сражать
ся на пути к Богу•. Эта борьба направлена 
одновременно как против неверных, так и 
против тех, кто вносит разложение в мусуль
манское общество. На протяжении столетий 
сменяли друг друга поколения исламских ре
форматоров, я ислам стал столь же внутренне 
разделенным, как христианство. 

Вскоре после возникновения от основ
ного корпуса ислама отделился шиизм, и он 
сохранил свое влияние до наших дней. Шиизм 
бьш официальной религией в Иране (старое 
название - Персия) с XVI в., и он послужил 
источником идей, легших в основу иранской 
(исламской) революции. Шииты возводят свое 
происхождение к имаму Али, религиозному 
и политическому лидеру VII в., который, со
гласно поверьям, обнаружил такие качества, 
как личная преданность Богу и добродетель
ность, не имеющие равных среди правите
лей мира того времени. Потомки Али стали 
рассматриваться как подлинные лидеры исла
ма, поскольку считал ось, что они принадлежат 

к роду пророка Мухаммеда, в отличие от дина
стий, реально находившихся у власти. Шииты 
верили, что в конце концов будет установлено 
правление законного наследника Мухаммеда 
и будет покончено с тиранией и несправед
ливостью, связанными с существующими ре
жимами. Наследник Мухаммеда будет вождем, 
непосредственно направляемым Богом и пра
вящим в согласии с Кораном. 

Крупные общины шиитов проживают на 
территории других стран Ближнего и Среднего 
Востока, включая Ирак, Турцию и Саудовскую 
Аравию, а также в Иидии и Пакистане. Однако 
исламское руководство в этих странах нахо
дится в руках представителей большинства -

сунитов. Мусульмане-суниты следуют •Прото
ренному Пути•, системе традиций, восходя
щих к Корану, которые допускают значитель
ное разнообразие мнений, в отличие от более 
строго определенных взглядов шиитов. 

Ислам и Запад 

В эпоху Средневековья более или менее по
стоянно шла борьба между христианской Ев
ропой и мусульманскими государствами, ко
торые контролировали значительную часть 
территорий, ставших впоследствии Испанией, 
Грецией, Югославией, Болгарией и Румынией. 
Большая часть земель, захваченных мусуль
манами, была отвоевана европейцами обрат
но, и многие из их владений в Северной 
Африке по мере возрастания мощи Запада 
в XVIII и XIX вв. стали в действительности 
его колониями. Эти поражения и обратные 
завоевания имели катастрофические послед
ствия для мусульманской религии и цивили
зации, которую верующие исламисты считали 
самой высокой и самой передовой, превос
ходящей все остальные. В конце XIX в. не
способность мусульманского мира эффектив
но противостоять распространению западной 
культуры привела к возникновению рефор
маторских движений, Стремившихея вернуть 
исламу его первоначальную чистоту и силу. 
Ключевой идеей бьшо то, что ислам должен 
ответить на вызов Запада, утверждая тождество 
своих собственных верований и обычаев. 

Эта идея развивалась в ХХ в. разными 
путями и послужила фоном для исламской 
революции в Иране в 1978-1979 rr. Нача
лом революции явилась внутренняя оппози
ция шаху Ирана, который принял и попытал
ся осуществить некоторые формы модерниза
ции, заимствованные у Запада - например, 
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земельную реформу, наделение женщин пра
вом голоса и введение светского образования. 
Движение, приведшее к свержению шаха, объ
единило людей, имевших разные интересы 
и отнюдь не поголовно разделявших идеи ис
ламского фундаментализма, но господствую
щей фиrурой среди них бьш аятолла Хомейни, 
осуществивший радикальный пересмотр идей 
шиизма. 

Сразу после революции Хомейни при
вел к власти правительство, организованное 
в соответствии с традиционными исламски
ми законами. Религия, как это установлено 
в Коране, стала непосредственной основой 
всей политической и экономической жизни. 
По исламскому закону - utapuamy - в том 
виде, в каком он был восстановлен, мужчины 
и женщины бьши четко разделены; женщины 
обязаны бьши на публике закрывать тело и го
лову; гомосексуализм наказывался расстрелом, 
а нарушивших супружескую верность забива
ли камнями до ·смерти. Строгий моральный 
кодекс сопровождался крайне националисти
ческим мировоззрением, направленным в пер
вую очередь против западных влияний. 

Целью Исламской Республики в Иране 
бьша исламизация государства - организа
ция правительства и общества таким образом, 
чтобы учение ислама стало господствующим 
во всех сферах. Этот процесс, однако, отнюдь 
не достиг завершения и существуют силы, 
противодействующие ему. В работе (Zubaida 
1996) вьщелено три ряда групп, борющихся 
друг с другом. Ради1Са.ЛЫ хотят идти дальше 
и углублять исламскую революцию. Они так
же считают, что революцию следует активно 
экспортировать в другие исламские страны. 
Консерваторы включают главным образом ре
лигиозных функционеров, считающих, что ре
волюция осуществлена уже достаточно полно. 
Она дала им власть в обществе, и они хоте
ли бы эту власть сохранить. Прагматики сим
патизируют рыночным реформам и стремятся 
открыть экономику для иностранных инве
стиций и торговли. Они выступают против 
строгого навязывания исламских законов в от
ношении женщин, семьи и законодательства. 

Эти подспудные разногласия в иранском 
обществе вьпШiи на поверхность и четко об
наружили себя при настроенном на реформы 
президенте Мухаммеде Хатами, сторонники 
которого вновь захватили контроль над пар
паментом после выборов в феврале 2000 г. 
Смерть аятоллы Хомейни в 1989 г. была уда-

ром для радикальных и консервативных эле
ментов в Иране: его преемник аятолла Али 
Хаменеи пользуется лояльностью влиятельных 
иранских мулл (религиозных лидеров), но ста
новится все более непопулярным среди про
стых иранских граждан, которые отвергают 
репрессивный режим и нескончаемые соци
альные неурядицы. 

Распространение движений 
за возрождение ислама 

Хотя идеи, лежавшие в основе Исламской ре
волюции в Иране, казалось бы, должны бьши 
объединить весь исламский мир против Запа
да, правительства стран, в которых шииты со
ставляют меньшинство, не стали действовать 
в духе исламской революции в Иране. Однако 
исламский фундаментализм получил большую 
популярность в большинстве этих государств, 
и он стимулировал появление различных дви
жений за возрождение ислама и в других 
местах. 

Хотя в последние десять-пятнадцать лет 
движения исламских фундаменталистов уси
лили свое влияние во многих странах Север
ной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, 
им удалось прийти к власти только р, др,ух rо
сударствах. В Судане с 1989 г. правил Хассан 
аль-Тараби и его Фронт Национального Спа
сения; а в 1996 г. фундаменталистекий режим 
талибов укрепил свою власть в раздробленном 
Афганистане. Во многих других государствах 
группы исламских фундаменталистов приоб
рели влияние, но прийти к власти им не уда
лось. В Египте, Турции и Алжире, например, 
восстания исламских фундаменталистов бьши 
подавлены государством или вооруженными 
силами. 

Многие бьши обеспокоены тем, что ис
ламский мир движется к конфронтации с дру
гими частями мира, которые не разделяют его 
религиозное вероучение. Так, по мнению по
литолога Сэмюела Хантинrтона, борьба меж
ду западными и исламскими взглядами мо
жет стать частью общемирового •столкнове
ния цивилизаций• после окончания холодной 
войны и еще большего расширения глобали
зации. Однонациональные государства больше 
не являются основными действующими сила
ми в международных отношениях; поэтому 
соперничество и конфликты будут происхо
дить между более крупными культурами или 
цивилизациями (Huntington 1993). 
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Мы уже видели примеры таких конфлик
тов в бывшей Югославии, в Боснии и в Ко
сове, где боснийские мусульмане и албанские 
косовары еражались против сербов, представ
ляющих православную христианскую культу
ру. Эти события усилили осознание мусуль
ман как мирового сообщества; как заметили 
наблюдатели, •Босния стала местом объеди
нения для мусульман всего мусульманского 
мира ... (Она) обострила и создала ощущение 
поляризации и радикализадин в мусульман
ских обществах и одновременно усилила чув
ство принадлежности к мусульманам• (Ahmed 
and Donnan 1994, 7-8). Другие наблюдатели 
утверждают, что кризис миновал, что ислам
ский фундаментализм отступает. Люди, при
держивающиеся этого мнения, полагают, что 
у исламских фундаменталистов сейчас мало 
шансов захватить власть в исламских госу
дарствах во всем мире. В тех странах, где 
фундаментализм победил, как в Иране, ему 
не удалось создать жизнеспособный и при
влекательный образец, который могли бы вос
принять другие государства. Даже Иран сейчас, 
как представляется, экспериментирует с демо
кратизацией, хотя и весьма ограниченно. 

И тем не менее бьшо бы ошибкой заяв
лять, что исламский фундаментализм пошел 
на спад. В начале XXI в. исламская оппози
ция все еще наращивает силы в таких госу
дарствах, как Малайзия и Индонезия; в не
скольких провинциях Нигерии бьши недавно 
введены шариатекие законы, и война в Чечне 
привлекла участие исламских боевиков, под
держивающих создание на Кавказе исламско
го государства. Исламская символика и фор
ма одежды стали важными знаками иденти
фикации для все большего числа мусульман, 
живущих за пределами исламского мира. Та
кие события, как война в Персидеком заливе 
и кризис, возникший после публикации книги 
Салмана Рушди <·Сатанинские стихи•, вызва
ли неоднозначную, но напряженную реакцию 
в исламском мире либо против Запада, либо 
в согласии с ним. 

Совершенно очевидно, что движение ;за 
возрождение ислама невозможно понять, ес
ли подходить к нему только с религиозных 
позиций - оно представляет собой в опреде
ленной степени реакцию против влияния За
пада и является движением за национальное 
и культурное угверждение. Вряд ли движения 
за возрождение ислама, даже в их самых фун
даменталистских формах, следует рассматри-

вать лишь как возобновление традиционных 
идей. То, что произошло, представляет собой 
нечто более сложное. Были возрождены тра
диционные виды деятельности и образ жизни, 
но они бьши соединены с проблемами, свя
занными конкретно с современностью. 

Христианский фундаментализм 
Рост христианских религиозных фуидамента
листских организаций в Соединенном Коро
левстве и Европе, но особенно отчетливо в Со
единенных Штатах, представляет собой одно 
из наиболее примечательных явлений послед
них тридцати лет. Фундаменталисты считают, 
что •Библия, несомненно, - это реальный пу
теводитель Для политики, правительства, биз
неса, семейной жизни и для всех других про
блем человеческого рода• (Capps 1990). Для 
фундаменталистов Библия непогрешима - ее 
содержание выражает божественную истину. 
Приверженцы христианского фундаментализ
ма верят в божественную сущность Христа 
и в возможность спасения души человека, ес
ли принять Христа в качестве своего лично
го спасителя. Христианские фундаменталисты 
считают своим долгом распространять хри
стианскую веру и обращать в христианство 
тех, кто еще не принял этого вероучения. 

Христианский фундаментализм является 
реакцией против либеральной теологии и тех, 
кто поддерживает •мирской гуманизм• - тех, 
кто <·стоит за эмансипацию разума, жела
ний и инстинктов в противопоставление ве
ре и покорности Божьей воле·> (Кереl 1994, 
133). Христианский фундаментализм выступа
ет против •морального кризиса•, порожденно
го модернизацией, - упадка традиционной се
мьи, угрозы индивидуальной морали человека, 
ослабления связи между человеком и Богом. 

В США основатель движения Моральное 
Большинство Джерри Фолуэлл и другие раз
работали для своих сторонников определен
ную последовательность действий. Кампании 
против абортов, в защИ1у молитвы в школах 
и семейных ценностей - все это стало глав
ным оплотом движения, известного как <•Новое 
христианское права.. Со вступлением в 1980 г. 
Роналда Рейгана на пост президента Новое 
христианское право начало вмешиваться в по
литику более прямыми способами. Оказание 
влияния на принятие политических решений 
стало рассматриваться как наиболее надеж
ный rryrь к тому, чтобы вновь сделать амери
канское общество христианским и защитить 
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людей от угрозы секуляризма (отделения шко
лы от церкви). Фолуэлл выделил •пять основ
ных проблем, которые имеют политическое 
значение, и которым высокоморальные аме
риканцы должны быть готовы противостоять: 
аборты, гомосексуализм, порнография, воль
нодумство и разрушение семьи• (Кере! 1994). 
Что касается конкретных действий, то первой 
целью движения Новое христианское право 
стали государственные школы - лоббирова
ние законодателей относительно содержания 
школьных учебных планов и попытки отме
нить запрет , на молитвы в школах, а затем 
движение быстро перешло к поддержке во
инствующей организации •Спасение от Опе
рации•, которая препятствует работе клиник, 
делающих аборты. 

Выдающиеся проповедники Нового хри
стианского права основали несколько универ
ситетов, чтобы вырастить новое поколение 
<•контрэлиты•, воспитанной в духе фундамен
талистских христианских верований и спо
собной занять ключевые позиции в средствах 
массовоЙ информации, в образовании, поли
тике и в искусстве. Университеты Либерти, 
Орал Робертс, Боба Джонса и др. присваивают 
степени по стандартным учебным дисципли
нам, но преподаваемым с позиций непогреши
мости Библии. В кампусах установлены стро
гие этические нормы, определяющие частную 
жизнь студентов, а сексуальные отношения 
связываются только с браком: 

Для любого человека, кто провел некото
рое время в кампусе университета Либер
ти, это был поразительный опыт. Дортуары 
предназначены для молодых людей одного 
пола: практикуется строгое наблюдение -
смесь принуждении и самодисциплины. Фран
цузские поцелуи запрещены, и любые сек
суальные отношения мещду не состоящими 
в браке студентами наказываются исключени
ем из кампуса (женатые пары живут в городе). 
Но поцелуи в щеку разрешаются, и пары мо
гут держаться за руки, но не обнимать парт· 
вера одной рукой за талию. Студенты охотно 
защищают подобную сексуальную самодис
циплину, когда их расспрашивают об этом 
незнакомые посетители; но они утверщдают, 
что полное подавление неизбежно привело бы 
к извращениям, в частности, к гомосексуализ· 
му, который (по их словам) распространен 
в конкурирующем фундаменталистеком уни
верситете, в котором запрещен любой флирт. 
С другой стороны, выражение сексуального 
желания противоречило бы духу образова
тельных целей университета (Кере! 1994: 135). 

Христианское фундаменталистекое дви
жение получает поддержку в Соединенных 
Штатах повсеместно, но ситуация в различ
ных регионах значительно различается. Так, 
американский Юг стал известен как •Библей
ский пояс• - полоса земли, расположенная 
ниже сельскохозяйственного •скотоводческо
го пояса•, •маисового пояса• и •хлопкового 
пояса•. Многие наиболее известные и наибо
лее влиятельные проповедники Америки ба
зируются в штатах Юга и Среднего Запада -
в Виргинии, Оклахоме и Северной Каролине. 
Самыми влиятельными фундаменталистскими 
группами в Соединенных Штатах являются 
Конвенция баптистов Юга, Собрания Господ
ни и Адвентисты Седьмого дня. 

«Электронная церковь» 
По мнению Джайлса Кепела, американские 
фунтаменталисты отличаются поразительным 
искусством использовать самый современный 
язык и технологию для распространения сво
его учения (Кере! 1994). Эта традиция не яв
ляется новой - и во времена до изобрете
ния радио фундаменталистекие и евангели
ческие проповедники странствовали по аме
риканской сельской глубинке, председатель
ствуя на огромных ривайвелистских6J сбори
щах, которые устраивались в полях и под 
навесами. С наступлением эпохи радио про
поведпики получили возможность обращать
ся к массовой аудитории с еженедельными 
проповедями. Но именно пришествие теле
видения оказалось самым большим подарком 
судьбы для распространения фундаменталист
ских взглядов. 

Электронные средства массовой инфор
мации в Соединенных Штатах с 1960-х rr. 

играли главную роль в изменениях, затраги
вающих религию. Преподобный Билли Грэ
хем первым начал читать проповеди, транс
лируемые по радио, и эффективное исполь
зование этого средства информации позво
лило баптистскому священнику приобрести 
огромное количество последователей. В по
следние двадцать лет мы все чаще являемся 
свидетелями еще более изощренного и систе
матического использования средств массовой 
информации для распространения j)елигиоз
ных учений и для сбора денег для служи-

6J Ривайве.лuЗАt (англ, rcvival 'возроJfЩение') - движе· 
ние последователей протестатских церквей за духовное 
возро)fЩение истинной апостольской церкви. - Прим, ред. 
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телей культа. Стали появляться •электронные 
церкви·> - религиозные организации, функ
ционирующие преимущественно с помощью 
средств массовой информации, а не через 
объединения прихожан на местах. С помо
щью спугникового телевидения религиозные 
программы теперь можно целенаправленно 
транслировать на весь мир, как в развиваю
щиеся страны, так и в другие индустриальные 
общества. 

Пионерами в использовании электрон
ной церкви бьmи главным образом фунда
менталисты и другие группы, стремящиеся 
к обращению неверующих в свою веру. Од
ной из причин этого является <•система звезд•, 
вдохновенных проповедников, примекающих 
к себе последователей благодаря магнетизму 
собственной личности. Некоторые из таких 
проповедиикон идеально подходят для элек
тронных СМИ, с помощью которых харизма
тические качества проповедиикав мoryr быть 
спроецированы на аудиторию из тысяч или 
даже миллионов людей. Кроме Билли Грэхема 
еще целый ряд других <·электронных пропо
ведников• в США, и в их числе Орал Робертс, 
Джерри Фолуэлл, Джимми Свагrарт, Пэт Ро
бертсов, Джим Бэккер и его бывшая жена Тэм
ми Фей, сделали средства информации своим 
главным орудием, используя для завоевания 
последователей главным образом радио- и те
левещание. 

Некоторые религиозные радио- и теле
проповедники, в том числе Джим и Тэмми 
Бэккер, а также Джимми Сваrrарт, оказались 
замешанными в сексуальных и финансовых 
ска1щалах, серьезно испортивших их репуrа
цию. Из того факта, что положение таких 
людей пошатнулось, некоторые наблюдате
ли предположили, что влияние электронной 
церкви идет на спад. Вполне возможно, что 
ревайвелистские и фундаменталистекие груп
пы уrрачивают свое доминирующее положе
ние, но более широкие связи между религи
озными организациями и электронными СМИ 

вряд ли прервуrся. Как показывает глава 15 
<•Средства массовой информации и коммуни
кации•>, радио и другие формы электронной 
коммуникации выступают в современном ми
ре важнейшими факторами влияния, и это 
неизбежно будет по-прежнему стимулировать 
создание религиозных программ. 

Религиозные проповеди с помощью элек
тронных средств получили особенно широ
кое распространение в Латинской Америке, 
где показывают североамериканские програм
мы. И в результате протестантские движения, 
в большинстве относящиеся к пятидесятни
кам, приобрели огромное влияние в таких 
странах, как Чили и Бразилия, где преоблада
ет католицизм. 

Заключение 

В век глобализации, когда люди отчаянно 
нуждаются во взаимопонимании и диалоге, 
религиозный фундаментализм может быть де
структивной силой. Фундаментализм чреват 
возможностью насилия - в случае исламского 
и христианского фундаментализма примеры 
насилия, вызванного приверженностью к ре
лигии, встречаются достаточно часто. В по
следние несколько лет имел место ряд крова
вых столкновений между исламскими и хри
стианскими группами населения в Ливане, Ин
донезии и других странах. Тем не менее, в ми
ре, который все более становится космопо
литическим, больше, чем когда-либо раньше, 
наблюдается контактов между людьми самых 
раЗных традиций и верований. По мере того 
как люди перестают беспрекословно прини
мать традиционные идеи, мы все оказываемся 
вынужденными жить более открыто и раци
онально - необходимы дискуссия и диалог 
между людьми с различными убеждениями. 
Дискуссия и диалог - это основной пуrь 
к сдерживанию насилия или его постепен
ному исчезновению. 

Краткое содержание 

1. Религия существует во всех известных обществах, хотя религиозные верования и обряды 
варьируются от культуры к культуре. Все религии предполагают тот или иной набор 
символов, внушающих чувство благоговения и связанных с ритуалами, совершаемыми 
определенной общиной верующих. 

2. Тотемизм и анимизм - это распространенные типы религии в небольших культурах. При 
тотемизме некоторый вид животного или растения считается обладающим сверхъесте-
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ственной силой. Анимизм означает веру в духов или призраков, населяющих тот же мир, 
что и человеческие существа, и иногда завладевающих людьми. 

3. Тремя наиболее влиятельными монотеистическими религиями (религиями, в которых су
ществует только один Бог) в мировой истории являются иудаизм, христианство и ислам. 
Политеизм (вера в нескольких или многих богов) распространен в других религиях. В не
которых религиях, например в конфуцианстве, богов или сверхъестественных существ нет. 

4. Взгляды социологов в области религии испытали в значительной степени влияние трех 
«классических» мыслителей: Маркса, Дюркгейма и Вебера. Все они понимали религию 
как в своей сущности иллюзию. Они считали, что созданный религией «загробный» мир 
есть наш собственный мир, преломленный сквозь приэму религиозного символизма. 
Для Маркса религия включает сильный идеологический компонент: религия обеспечивает 
оправдание существующему в обществе неравенству в обладании богатством и властью. 
Для Дюркгейма религия важна благодаря выполняемой ей функции сплочения -она обес
печивает, в частности, регулярные встречи людей для подтверждения их приверженнести 
к общим верованиям и ценностям. 
Для Вебера религия важна в силу той роли, которую она играет в социальных изменениях, 
в частности, в развитии западного капитализма. 

5. Существует четыре основных типа религиозных организаций. Церкви - это крупные 
и освященные временем религиозные учреждения, обычно характеризующиеся формаль
ной бюрократической структурой и иерархией религиозных чиновников. Секты - это 
более мелкие и менее формальные группы верующих, обычно создаваемые с целью воз
рождения традиционной церкви. Если секта существует в течение определенного периода 
времени и превращается в нечто институционализованное, она становится деноминацией. 
Культы подобны сектам, но представляют собой еще более слабо связанные группы людей, 
которые не столько объединяются в некую организацию, сколько следуют определенным 
сходным ритуалам. 

б. Религиозными организациями обычно управляют мужчины. В большинстве религий, осо
бенно в христианстве, образы и символы являются в основном мужскими, однако в не
которых религиях встречаются также и женские божества. Женщины, как правило, были 
исключены из религиозных иерархий, хотя в англиканской церкви они могут быть руко
положены в сан священника. 

7. Секуляризация означает ослабление влияния религии. Определение уровня секуляриза
ции сопряжено с трудностями, потому что при этом необходимо учитывать несколько 
параметров: количество членов религиозных организаций, их социальный статус, личную 
религиозность людей. Хотя влияние религии явно уменьшилось, религия отнюдь не на
ходится на грани исчезновения, но продолжает как объединять, так и разделять людей 
в современном мире. 

8. Процент людей, регулярно посещающих церковь, в Соединенном Королевстве и других 
европейских странах низок. В Соединенных Штатах, напротив, гораздо большая часть 
населения регулярно ходит в церковь. Число людей в Соединенном Королевстве, Европе 
и США, которые заявляют, что веруют в Бога, намного превышает количество тех, кто 
регулярно посещает церковь. 

9. Хотя в последние десятилетия у традиционных церквей наблюдается уменьшение коли
чества последователей, наряду с основными направлениями в этих религиях появились 
многочисленные новые религиозные движения. Новые религиозные движения охватыва
ют широкий круг религиозных и духовных групп, культов и сект. Их можно в грубых 
чертах разделить на мираутверждающие движения, сходные с группами самопомощи, 
мираотвергающие движения, которые стремятся уйти от окружающего мира и подверга
ют его критике, и движения, направленные на приспособление к миру, делающие упор 
на внутренней религиозной жизни в противовес земным заботам. 

10. Милленаристское движение- это движение людей, ожидающих немедленного коллектив
ного спасения- либо в результате некоторого фундаментального изменения в настоящем, 
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либо путем восстановления давно утраченного Золотого века. Апокалиптизм - это вера 
в божественное откровение о последних событиях истории. 

11. В различных религиозных группах в разных частях земли получил распространение 
фундаментализм. «Фундаменталисты» получили такое название потому, что они верят 
в возвращение к фундаментальным, базовым принципам своих религиозных доктрин. 
После Исламской революции 1979 г. в Иране, которая привела к созданию религиозно 
ориентированного правительства, исламский фундаментализм оказал влияние на мно
гие страны Ближнего Востока. Христианский фундаментализм в Соединенных Штатах 
является реакцией против господствующих в американском обществе мирских ценно
стей и ощущаемого морального кризиса. В попытках обратить неверующих в свою веру 
христианские фундаменталисты были пионерами в создании «электронной церкви» -
первыми использовали телевидение, радио и новые технологии для привлечения новых 
последователей. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Moryr ли в современном мире происходить чудеса? 

2. Как отличить религию от системы политических или моральных убеждений? 

3. Существует ли вероятность того, что религия означает для женщин нечто иное, чем для 
мужчин? 

4. Каким образом религия является силой, способствующей одновременно и социальной 
стабильности, и социальным потрясениям? 

5. Насколько правильно характеризовать состояние религиозности людей в Великобритании 
и Соединенных Штатах как <•веруют, но не принадлежат·>? 

6. Какие явления в современном мире способствовали возникновению новых религиозных 
движений? 

Дополнительная литература 

Bailey Edward 1. Implicit Religion in Contemporary Societies. Каmреп: Kok Pharos, 1997. 

Barker Eileen and Warburg Margit (eds). New Religioпs апd New Religiosity. Aarhus: Aarhus Uпiversity Press, 1998. 

McLeod HugiJ. Religion апd the People of Western Europe, 1789-1989. Oxford: Oxford Uпiversity Press, 1997. 

Weste11und David (ed). Questioпiпg the Secular State: The Worldwide Resurgeпce of Religion in Politics. Londoп: 
С. Hurst, 1996. 

Интернет-линки 

Научная информация для понимания религии 
www.academicinfo.netjreligindex.html 

Архив данных о религии в Америке 
http:/ jwww.arda.tm 

Журнал теории культуры и религии (он-лайн) 
www.jcrt.org 
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18 ГОРОДА И ГОРОДСКИЕ 
ПРОСТРАНСТВА 

Жилые районы, окружающие централь
ную часть Гринич-виллидж в Нью-Йорке, мo
ryr похвастаться самой высокой стоимостью 
недвижимости во всех Соединенных Штатах. 
Узкие кондоминиумы продаются за суммы, 
значительно превышающие миллион долла
ров, а жилье еще меньшего размера может 
обойтись вам в половину этой суммы. Сред
ний годовой доход жителей в этом районе 
составляет более 65 000 долл. США в год. 
Это место, известное своей богатой культур
ной инфрастуктурой, включающей букинисти
ческие магазины, кафе, художественные гале
реи и театры. Гринич-виллидж издавна счи
тается <•богемным кварталом·> Нью-Йорка -
родным домом нескольких пеколений ин
теллеюуалов, художников и писателей. Жи
телями этого района в основном являют
ся белые специалисты из наиболее зажиточ
ных представителей среднего класса, а также 
студенты. 

Однако есть у Гринич-виллидж и другая 
сторона. Улицы района наполнены шумом, вы
званным деятельностью тех, кто весьма далек 
от состоятельности, описанной выше. Попро
шайки, наркодельцы, уличные торговцы и без
домные также стали обитателями Гринич-вил
лидж. За последние несколько десятилетий лю
ди из очень бедных регионов пришли к выво
ду, что американская <·Обочина·>, или <•Панель·>, 
может дать ряд возможностей заработать себе 
на жизнь. Оживленная уличная жизнь, посто
янный поток пешеходов и смесь состоятель
ности и бедности создают хаотичную мозаику, 
в которую м01ут влиться нью-йоркцы-марги
налы. Согласно социологу Митчелу Дюнайеру, 
это район, <•который приспосабливается к бо
гатым и бездомным, к докторам наук и к тем, 
кто нигде не обучался, и все они оказываются 
одновременно на одном и той же тротуаре·> 
(Duneier 1999). 

Дюнайер решил изучить уличную жизнь 
района rринич-виллидж с помощью анализа 
жизни бедных, в основном черных мужчин, 
которые там живут и работают (см. главу 20 
•Методы социологических исследований• на 
с. 548). За период, длившийся 5 лет, он наблю
дал за неформальной экономической жизнью 
улицы и принимал в ней участие. Дюнайер 
работал рядом с продавцами книг и журна
лов, <•мусорщиками·>, которые находили раз
личные вещи на помойке и перепродавали их 
на улице, и теми, кто просит милостыню воз
ле банкоматов. Он был свидетелем того, как 
правоохранительные органы Нью-Йорка ло
вили мужчин на улицах в связи с кампанией 
<•За качество жизни·>, направленной на умень
шение признаков общественных беспорядков. 
В своей работе под названием •На обочи
не·> Дюнайер рисует сложную картину жиз
ни, отмеченной использованием наркотиков 
и наркозависимостью, алкоголизмом, бездом
ностью, инвалидностью, безграмотностью,' тю
ремными приговорами и паrубным расизмом. 
Он также описывает мощную общину, суще
ствующую в условиях улицы, - неформальные 
системы помощи самим себе, взаимной под
держки, наставничества и выживания. 

Тротуары района Гринич-виллидж - это 
микрокосм резких контрастов и неравенств, 
характерных для крупнейших городов мира. 
Глобализация и распространение информаци
онных технологий усиливают процесс урба
низации, привлекая все большее число людей 
в большие города, концентрируя в них эконо
мическую активность. Большие города более 
чем когда бы то ни бьио стали перекрестком 
удивительного набора культур, языков, исто
ков и традиций. Новая международная элита 
пересекает континенты, объединяя эти города 
в некую систему <•глобальных городов·>. Внуг
ри этих глобальных городов главные офисы 
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многонациональных корпораций возвышают
ся над бедными районами, расположенными 
по соседству, супербогатые и обездоленные 
<•пользуются+ одними и теми же большими го
родами, хотя их повседневные реалии не име
ют друг с другом ничего общего. 

Кому принадлежат большие города? С од
ной стороны, они являются •зоной городского 
гламура• - умопомрачительным набором ши
карных ресторанов и отелей, административ
ных зданий, аэропортов и театров, посещае
мых архитекторами и администраторами но
вой глобальной экономики. Вместе с распро
странением глобализации эта часть населения 
-городских пользователей• будет продолжать 
расти. С другой стороны, существуют тыся
чи -городских пользователей•, находящихся 
на периферии экономического роста, кому 
этот город принадлежит в равной степени, 
но чьи претензии на него часто не привет
ствуются. В городских центрах мира растет 
число иммигрантов, бедных и обездоленных. 
Более, чем когда бы то ни бьшо, крупнейшие 
города мира являются как домом для огром
ной концентрации власти и богатства, так 
и пристанищем для терпящих неслыханные 
затруднения и лишения. Сопоставление жизни 
и средств к существованию становится все бо
лее заметным в больших городах всего мира. 

В этой главе мы рассмотрим процессы 
урбанизации, которые привели к подъему со
временных больших городов и продолжают 
формировать их. Сначала мы обсудим значи
тельный рост числа городских жителей, кото
рый произошел за прошедшее столетие и рас
смотрим некоторые из основных теорий ур
банизма, разработанных для понимания этого 
процесса. Затем мы сравним различные мо
дели урбанизации в мире, сначала исследуя 
примеры из США и Великобритании, а затем 
обратившись к урбанизации в развивающих
ел странах. Поскольку глобализация оказывает 
огромное влияние на большие города, неуди
вительно, что мы остановимся на некоторых 
аспектах этого процесса в заключительных 
разделах этой главы. 

Черты современного 
урбанизма 

Все современные индустриальные общества 
являются в высокой степени урбанизирован
ными. Крупнейшие города мира в индустри-

альных странах насчитывают до 25 млн жите
лей, а конурбации - скопления городов, об
разующих обширные зоны городской застрой
ки, - могут иметь и гораздо большее число 
жителей. Наиболее экстремальной формой го
родской жизни сегодня является та, которую 
некоторые называют мегалополис, или •го
род городов•. Этот термин появился в Древней 
Греции и обозначал город-государство, кото
рый по замыслу должен бьш стать предметом 
зависти всех цивилизаций. Но современное 
употребление этого слова имеет весьма отда
ленное отношение к той мечте. В наше время 
это слово впервые употребили применитель
но к северо-восточному побережью США -
конурбации протяженностью 450 миль от Бо
стона на севере до окрестностей Вашингтона, 
округ Колумбия, на юге. В этом районе се
годня проживает около 40 млн жителей при 
плотности населения 700 чел. на 1 кв. милю. 

Великобритания первой пережила инду
стриализацию и также первой превратилась 
из страны сельской в страну с преимуще
ственно городским населением. В 1800 г. на
много менее 20% населения жило в городах, 
насчитывающих более чем 10 000 жителей. 
К 1900 г. эта доля составила 74%. Столицу -
Лондон - в 1800 г. считали своим домом 
1,1 млн жителей, к началу ХХ в. ее население 
превысило 7 млн. Тогда Лондон бьщ несо
мненно, самым большим городом во всем ми
ре, крупным промышленным, коммерческим 
и финансовым центром в самом сердце все 
еще расширявшейся Британской империи. 

Урбанизация большинства других евро
пейских стран, а также Соединенных Штатов 
Америки произошла несколько позже, но уже 
начавшись, в некоторых случаях проходила 
даже быстрее. В 1800 г. Соединенные Штаты 
были более сельской страной, нежели ведущие 
европейские страны того же времени. Менее 
10% американского населения жило в населен
ных пунктах, насчитывавших более 2 500 чел. 
Сегодня в них живет значительно больше чем 
три четверти американцев. За период между 
1800 и 1900 rr. население Нью-Йорка выросло 
от 60 тыс. до 4,8 млн чел.! 

Урбанизация в ХХ в. - глобальный про
цесс, в который все больше втягиваются и раз
вивающиеся страны (см. рис. 18.1 ). До 1900-х гг. 
практически весь рост городов приходилея 
на Запад: в последующие годы наблюдалось 
некоторое расширение городов в развиваю
щихся странах, но основной · период роста 
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Рис. 18.1. Урбанизация регионов мира по уровню развития. 1975, 1995 гг. 
и nрогнозируемые данные на 2015 г. 

Источник: UN. World Urbanization Prospects. 1998; The UNESCO Courier. June 1999. 

пришелся примерно на последние полвека. 
Между 1960 и 1992 гг. число городских жи
телей в мире увеличилось на 1,4 млрд чел. 
В течение следующих двадцати лет оно увели
чится еще на 2 млрд. 

Городское население растет гораздо быст
рее, чем население мира в целом: 39% мирово
го населения в 1975 г. жили в городах различ
ного типа; по подсчетам ООН, эта цифра до
стигнет 50% в 2000 г. и 63% в 2025 г. В Восточ
ной и Южной Азии будет проживать примерно 
половина населения земного шара, и к этому 
времени горожан и в Африке, и в Южной 
Америке будет больше, чем в Европе. 

Развитие современных городов 
Рост больших городов произошел в результате 
увеличения населения, а также миграции жите
лей с ферм, из деревень и маленьких городов. 
Эта миграция часто была интернациональ
ной - люди, выросшие в крестьянской среде, 
переезжая в другие страны, сразу попадали 
в города. Наиболее очевидный пример тако
го рода - иммиграция большого количества 
европейцев из бедных сельских общин в Со
единенные Штаты, но межнациональное пере
селение в города бьшо также распространено 
между странами и в самой Европе. Крестьяне 
и жители небольших поселков перебирались 
в города (подобно тому, как это происходит 

сегодня в массовом порядке в развивающихся 
странах), так как в сельских районах их воз
можности бьши ограничены, города же имели 
явные преимущества и привлекали улицами, 
•вымощенными золотом·> (rшюс работа, благо
состояние, широкий спектр товаров и услуг). 
Более того, крупные города становились цен
трами финансовой и промышленной власти; 
порой предприниматели создавали новые го· 
родские районы практически на голом месте. 

Развитие современных городов оказало 
огромное влияние не только на привычки 
и стереотипы поведения, но на образ мыслей 
и мироощущение. Со времени, когда в XVIII в. 
появились первые крупные городские агло
мерации, мнения о влиянии больших горо
дов на социальную жизнь разделились. Не
которые считали, что города представляют 
собой -цивилизованную добродетель•, источ
ник динамизма и культурного созидания. По 
мнению авторов, города максимально увели
чивают возможности экономического и куль
турного развития, обеспечивают средства для 
комфортной жизни, приносящей удовлетво
рение. Другие клеймили город как чадящий 
ад, набитый агрессивными толпами людей, 
не доверяющих друг другу, пронизанный пре
ступностью, насилием и коррупцией. 

По мере того как города множились по
добно грибам, многие с ужасом отмечали, что 
неравенство и городская бедность также увели-
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чиваются. Степень городской бедности и рази
тельные отличия между городскими районами 
были в числе основных факторов, которые 
привели к ранним социологическим исследо
ваниям городской жизни. Неудивительно, что 
первые крупные социологические исследова
ния, а таюке теории, касающиеся современных 
городских условий, берут свое начало в Чи
каго - городе, отмеченном феноменальным 
темпом развития: из практически иенаселен
ной местности в 1830-е гг. он вырос к 1900-м гг. 
до города с населением, намного превышаю
щем 2 млн чел., для которого таюке характерны 
весьма значительные неравенства. 

Теории урбанизма 

Чикагская школа 

Ряд авторов, связанных с Чикагским универси
тетом в период с 1920 по 1940-е rr., в особен
ности Роберт Парк, Эрнест Берджесс и Луне 
Вирт, развивал идеи, которые в течение мно
гих лет были основой теории и исследований 
в области социологии городов. На двух кон
цепциях, разработанных •Чикагской школой·>, 
стоит остановиться отдельно. Одной из них 
является так называемый экологический под
ход к анализу города; другой - описание 
урбанизма как cmwlЯ Жl/ЗНИ, разработанного 
Виртом (Park 1952; Wirth 1938). 

Урбанистическая экология 
Экология - термин, взятый из одной из есте
ственных наук: изучение адаптации раститель
ных и животных организмов к окружающей их 
среде. (В этом смысле термин <•эколоi·ия·> ис
пользуется в контекстах, касающихся проблем 
окружающей среды в целом, см. главу 19 <•Рост 
народонаселения и экологический кризис·>.) 
В природе организмы обычно распределяют
ся в определенном пространстве по некой 
системе таким образом, что достигается опре
деленный баланс, или равновесие, между раз
личными видами. Представители Чикагской 
школы считали, что расположение крупных 
городских поселений и распределение раз
личных типов районов внутри них можно 
понимать в терминах схtJдных принципов. Го
рода растуi не произвольно, а в соответствии 
с благоприятными свойствами окружающей 
среды. Например, обширные зоны городской 
застройки в современных обществах обычно 
развиваются по берегам рек, на плодородных 

равнинах либо на пересечении торговых пу
тей или железных дорог. 

По словам Парка, •будучи основанным, 
большой город, по-видимому, является от
личным сортировочным механизмом, кото
рый ... в целом, безошибочно выбирает из все
го населения страны тех, кто наиболее подхо
дит для жизни в том или ином регионе или 
той или иной среде• (Park 1952, 79). Большие 
города вписались на •естественные простран
ства• через процессы соревнования, вторже
ния и закрепления - все эти процессы имеют 
место и в экологии биологической. Если мы 
посмотрим на экологию озера в естественной 
среде, то обнаружим, что соревнование между 
различными видами рыб, насекомых и дру
гих организмов происходит для достижения 
сравнительно стабильного их распределения. 
Этот баланс нарушается, если <•вторгаются• но
вые виды, пытаясь сделать озеро своим местом 
обитания. Некоторые доселе процветавши е ор
ганизмы из центральной части озера выжива
ются со своих мест, что обрекает последних 
на более нестабильное и худшее существова
ние близ берегов. Завоеватели становятся их 
преемниками на центральной территории. 

Модели размещения, движения и пере
мещения в городах, согласно экологической 
концепции, аналогичны. Различные районы 
развиваются путем приспособления их оби
тателей, по мере того как последние ведут 
борьбу за средства к существованию. Большой 
город можно представить в виде совокупно: 
сти районов с определенными, отличными 
друг от друга социальными характеристиками. 
На начальной стадии развития современных 
городов промышленность сосредотачивается 
в местах, удобных для доставки необходимо
го сырья, поближе к дорогам, по которым 
снабжение осуществляется. Жители группиру
ются вокруг этих мест работы, становящихся 
все боЛее и более разнообразными по ме
ре роста городского населения. Соответствен
но, условия быта, развивающиеся таким обра
зом, становятся все более привлекательными 
и появляется большая степень конкуренции 
за их приобретение. Стоимость земли и нало
ги на доход с недвижимого имушества растут, 
затрудняя семьям возможность проживаимя 
в центральном районе и оставляя возможность 
жить в условиях тесноты или ветшающих до
мов, квартирная плата в которых по-прежнему 
остается относительно невысокой. В центре 
начинают господствовать бизнес и развлече-
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ния, а его наиболее состоятельные частные 
обитатели переезжают в формирующиеся но
вые районы, располагающиеся по периметру. 
Этот процесс связан с транспортными артери
ями, поскольку это дает шанс сократить до ми
нимума время, необходимое, чтобы добраться 
от дома до работы; районы, оказавшиеся вдали 
от этих дорог, развиваются медленнее. 

Большие города можно рассматривать 
как концентрические круги, разделенные на 
сегменты. В центре находится внутренний го
род - старые внутренние районы, смесь про
цветающего большого бизнеса и разрушаю
щихся частных жилых домов. За его предела
ми - позднее сформировавшиеся районы, где 
живут рабочие, занятые физическим трудом 
и имеющие постоянную работу. Еще несколько 
дальше располагаются пригороды, где обычно 
проживают группы населения с более высоким 
доходом. Внутри концентрических кругов про
исходят процессы вторжения и закрепления. 
Так, поскольку жилье в центральном и бли
жайшем к центральному кругах разрушается, 
в них могут начинать въезжать этнические 
меньшинства. По мере того как это происхо
дит, все большее число тех, кто жил в этих 
районах ранее, начинает покндать эти места, 
ускоряя всеобщее переселение в другие райо
ны города или в его предместья. 

Хотя в какой-то момент репутация подхо
да, используемого в урбанистической эколо
гии, была под сомнением, позже к нему вновь 
вернулись, и этот подход был детально разра
ботан в работах целого ряда авторов, в особен
ности Эймоса Холи. В отличие от своих пред
шественников, концентрировавших свое вни
мание на соревновании за скудные ресурсы, 
Холи подчеркивал взаимозависимость различ
ных районов города (Hawley 1950, 1968).Диф
ференциация - специализация групп и про
фессиональных ролей - основной путь адап
тации людей к окружающей их среде. Те груп
пы, от которых зависят многие другие, буду1· 
господствующими, что часто выражается в их 
центральном географическом расположении. 
Такие деловые группы, как, например, крупные 
банки или страховые компании, оказывают 
важнейшие услуги для многих представителей 
общины, и поэтому обычно располагаются 
в центральной части поселений. Однако зоны, 
которые развиваются в городских местностях, 
как отмечает Холи, возникают не только на 
фоне пространственных, но и временнь1х от
ношений. Господствующее положение бизне-

са, к примеру, выражается не только в моделях 
землепользования, но и в ритме дел повседнев
ной жизни - иллюстрацией этому является 
час пик. Временное распределение повседнев
ных дел человека - его распорядок дня -
отражается на иерархии районов города. 

Экологический подход был важен с точки 
зрения теоретической перспектины для целого 
ряда эмпирических исследований, которые он 
породил. Множество исследований и целых 
городов, и отдельных районов бьmо вызвано 
экологическим мышлением, например, инте
рес к процессам •вторжения• и •преемствен
ности•, упомянутым ранее. Однако можно сде
лать несколько различного рода справедливых 
критических замечаний. В рамках экологиче
ской перспектины не обращается должного 
внимания на важность продуманного дизайна 
и планирования городской застройки, разви
тие городов считается •естественным• процес
сом. Модели организации пространства, раз
работанные Парком, Берджессом и их колле
гами, бьmи основаны на американском опыте 
и подходили лишь к некоторым типам горо
дов США, не говоря уже о городах Европы, 
Японии или развивающихся стран. 

Урбанизм как стиль жизни 

Положение Вирта об урбанизме как о сти
ле жизни не столько связано с внутренней 
дифференциацией городов, сколько с тем, что 
представляет собой урбанизм как форма со
циального существования. Вирт отмечает: 

Степень, до которой современный мир может 
называться <·городским•, не измеряется пол
ностью и точно долей жителей городов от
носительно населения в целом. Влияние, ока
зываемое большими городами на социальную 
жизнь человека, значительнее, чем на то указа
ла бы доля городского населения; город - это 
не только место обитания и рабочая мастер
ская современного человека, но центр, где 
рождается и откуда управляется экономиче
ская, политическая и культурная жизнь, центр, 
вовлекающий самые удаленные общины ми
ра в свою орбиту и объединяющий в некое 
общее пространство различные территории, 
народы и виды деятельности (Wir1h 1938, 342). 

В городах, как отмечает Вирт, множество лю
дей живет в непосредственной близости друг 
от друга, не будучи лично знакомым прак
тически ни с кем из окружающих - это 
фундаментальное отличие от маленьких, тра
диционных деревень. Большинство контактов 
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между горожанами преходящи, носят поверх
ностный характер и скорее являются сред
ством достижения других целей, а не на
стоящими взаимоотношениями, приносящи
ми удовлетворение сами по себе. Моменты 
общения с продавцами в магазинах, кассира
ми в банках, контролерами в поездах - это 
мимолетные встречи, имеющие место не ради 
встреч как таковых, а как средство достижения 
иных целей. 

Поскольку те, кто живет на городской тер
ритории, как правило, весьма мобильны, связь 
между этнми людьми довольно слаба. Люди 
ежедневно заняты различными делами и во
влекаются в разные ситуации - <•Темп жизни• 
в городе быстрее, чем в сельской местности. 
Конкуренция доминирует над взаимодействи
ем. Вирт признает, что плотность социальной 
жизни в городах приводит к формированию 
районов, имеющих отличительные характери
стики, некоторые из которых могут сохра
нять признаки маленьких общин. К примеру, 
в районах, где компактно проживают имми
гранты, можно увидеть традиционные типы 
связей между семьями - такие, где большин
ство людей знакомы друг с другом лично. 
Однако, чем больше подобные места перени
мают более распространенные модели город
ской жизни, тем реже выживают подобные 
черты. 

Идеи Вирта получили заслуженное при
знание. Безличность многих повседневных 
контактов в современных городах не подле
жит сомнению и в какой-то степени относится 
и к социальной жизни в современных обще
ствах в целом. Теория Вирта является важной, 
поскольку в ней признается, что урбанизм -
это не просто часть общества, но он отражает 
характер и влияет на природу социальной си
стемы в более общем смысле. Аспекты город
ского образа жизни являются характерными 
для социальной жизни в современных обще
ствах в целом, а не только для деятельности 
тех, кто по воле судьбы проживает в боль
ших городах. Однако идеи Вирта также имеют 
заметные ограничения. Как и экологическая 
концепция, с которой у нее немало общего, 
теория Вирта построена в основном на наблю
дениях, связанных с американскими городами, 
но сделаны обобщения по отношению к ур
банизму во всем мире. Урбанизм не одинаков 
всегда и всюду. Например, как уже упомина
лось, древние города во многих отношениях 
отличались от тех, которые существуют в со-

временном обществе. У большинства людей 
жизнь в древних городах не была намного 
более анонимной или безликой, чем у тех, кто 
жил в деревенских общинах. 

Вирт также преувеличивает безликость 
современных городов. Общины, в которых 
существуют близкая дружба и родство, рас
пространены в современных городских объ
единениях более, чем он предполагал. Эверетт 
Хьюз - коллега Вирта из Чикагского универси
тета- писал о своем коллеге следующее: •Луи с 
часто и много говорил о безликости города, 
при этом сам он жил среди целого клана род
ни и друзей, находясь с ними в очень близких 
отношениях• (цит. по: Kasarda and ]anoшitz 
1974). Такие группы, которые Герберт Ганс 
называет •городскими селянами·>, распростра
нены в современных городах (Gans 1962). Его 
•городские селяне·> - это, например, амери
канцы итальянского происхо:JIЩения, живущие 
в одном из районов Бостона. Подобные •белые 
этнические• районы, вероятно, становятся ме
нее заметными в американских городах, чем 
ранее, но они заменяются внутренним горо
дом - городскими районами, населенными 
новыми иммигрантами. 

Более важным моментом является тот 
факт, что сообщества, в которых наблюда
ются близкие родственные и личные связи, 
по-видимому, часто активно создаются самой 
городской жизнью; это не просто остатки су
ществовавшего некогда ранее образа жизни, 
которые в течение векоторого времени со
храняются в условиях города. Клод Фишер 
предложил интерпретацию того, почему круп
номасштабный урбанизм на самом деле обыч
но способствует развитию различных субкуль
тур, а не сваливает все в единую анонимную 
массу. Как он отмечает, те, кто живет в го
родах, могут сотрудничать с другими лицами 
того же происхо:JIЩения или со схожими ин
тересами в целях развития местных деловых 
связей; они также могут вступать в определен
ные религиозные, этнические, политические 
и другие субкультурные группы. В малень
ком городе или деревне подобное разнооб
разие субкультур развиться не сможет (Fischer 
1984). Те, кто формирует этнические общи
ны внутри городов, могли быть практически 
или вовсе незнакомы на своей родине. Когда 
эти люди прибывают, они тянутся к тем ме
стам, где живуr люди, близкие им по языку 
и культуре, и так появляются новые структуры 
внутри сообщества. Художник может не най-
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ти практически никого близкого себе по духу 
в деревне или маленьком городе, но в боль
шом городе он или она мoryr стать частью 
значимой артистической и интеллектуальной 
субку.чьтуры. 

Большой город - это •мир незнаком
цев•, однако он поддерживает и создает но
вые взаимоотношения. Это не парадоксаль
но. Мы должны уметь разделять городской 
опыт на публичную сферу общения с не
знакомцами и на более личный мир семьи, 
друзей и коллег по работе. Когда человек пе
реезжает в большой город, ему может быть 
трудно -познакомиться с людьми•. Но любой 
человек, въезжающий в маленькую сельскую 
общину с установившимел порядком жизни, 
может обнаружить, что дружелюбие, проявля
емое ее жителями - это лишь вопрос вежли
вости, мoryr пройти годы, прежде чем он 
станет <•своим•. В городе это не так. Вот 
какой комментарий дал на эту тему Эдвард 
Крупат: 

Скорлупу города-яйца ... пробить сложнее. 
Не имея случая и обстоятельств предетавиться, 
многие люди, которые ежедневно видят друг 
друга на автобусной остановке или железнодо
рожной станции, в столовой или в коридорах 
на работе, никогда не становятся кем-то боль
шим, чем •знакомыми незнакомцами•. Также, 
некоторые люди остаются совершенно в сто
роне от общеетвенной жизни, поскольку им 
не хватает навыков общения или инициатив
ности. Однако существуст великое множество 
свидетельств того, что благодаря разнообра
зию незнакомцев - каждый из которых яв
ляется потенциальным друг0111 - и широкому 
разнообразию стилей жизни и интересов в го
роде, люди пробиваются внутрь (•скорлупы•). 
И как только они попадают в какую-либо 
группу или структуру, возможности расшире
ния их связей значительно увеличиваются. 
В результате данные говорят о том, что по
зитивные возможности, предоставляемые го
родом, зачастую персвешивают сдерживаю
щие силы, позволяя людям развивать и под
держивать удовлетворяющие их отношения 
(Krupat 1985, 36). 

Идеи Вирта сохраняют свое значение и се
годня, но, в связи с последующей их раз
работкой, очевидна их чрезмерная обобщен
ность. Современные города часто подразуме
вают безличные, анонимные социальные свя
зи, но они также являются источниками раз
нообразия, а иногда и близких отношений. 

Урбанизм и искусственно 
созданная среда 

В более современных теориях подчеркивалось, 
что урбанизм - это не автономный процесс, 
его следует анализировать во взаимоц3язи с 
основными моделями политических и эко
номических изменений. Два ведущих автора 
в области проблем городов - это Дэвид Ха рви 
и Мануэль Кастеллс, на каждого из них серьез
ное влияние оказал Маркс (Harvey 1973, 1982, 
1985; Castells 1977, 1983). 

Харви: 
реструктуризация пространства 

Ха рви подчеркивает, что урбанизм - это один 
из аспектов искуссrвенной среды, появив
шейся из-за распространения промытленно
го капитализма. В традиционных обществах 
город и сельская местность имели четкие 
отличия. В современном мире промытлен
ность стирает грани между городом и дерев
ней. Сельское хозяйство становится механи
зированным и исходит из соображений цены 
и прибьти, так же как и промытленное про
изводство, а этот процесс сокращает разницу 
в образе социальной жизни между городским 
и сельским населением. 

Как отмечает Харви, пространство в со
временном урбанизме постоянно рестр)Жту
рируется. Этот процесс определяется тем, где 
территориально крупные фирмы решают раз
местить свои фабрики, центры проектно-кон
структорской работы и т. д.; теми способа
ми контроля, которые устанавливаются прави
тельствами над земельными участками и над 
промытленным производством, а также дея
тельностью частных инвесторов, покупающих 
и продающих недвижимость и землю. Ком
мерческие компании, к примеру, постоянно 
взвешивают относительные преимущества но
вых мест расположения по сравнению с уже 
имеющимися. По мере того как производство 
становится дешевле в одном месте по срав
нению с другим, офисы и фабрики будут за
крываться в одном месте и открываться в ка
ком-то другом. Так, в какой-то момент, если 
речь идет о значительных прибьтлх, возможен 
рост строительства административных зданий 
в центрах больших городов. Когда здания уже 
построены и центральный округ •реконструи
рован·>, инвесторы ищут потенциал для даль
нейшего предполагаемого строительства где
то еще. То, что часто выгодно в данный мо-
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мент, перестанет быть таковым в другой, когда 
финансовый климат изменится. 

На действия частных лакупателей недви
жимости сильно влияет то, где и насколь
ко компании заинтересованы в земле, а так
же размеры учетных ставок и налогов, уста
новленных местным и центральным прави
тельством. Например, после Второй мировой 
войны произошло сильное расширение за
стройки пригородов в основных городах США. 
Это отчасти произошло из-за этнической дис
криминации и тенденции белого населения 
переезжать из внутреннего города. Однако, 
утверждает Харви, это стало возможным толь
ко благодаря решениям правительства пони
зить налоги для лакупателей отдельных домов 
и строительных фирм, и благодаря созданию 
финансовыми организациями особых условий 
кредитования. Это стало базой для строитель
ства и покупки новых домов на окраинах го
родов и одновременно способствовало спросу 
на такие промытленные товары, как автомо
биль. Увеличение в размерах и процветанис 
маленьких и больших городов на юге Англии, 
начиная с 1960 г., напрямую связано со спа
дом более старых отраслей промышленности 
на севере и с последующим персводом инве
стиций в новые промытленные производства. 

Кастеллс: урбанизм 
и социальные движения 

Как и Харви, Кастеяле подчеркивает, что про
странствеиная форма того или иного обще
ства тесно связана с общими механизмами 
его развития. Чтобы понять город, необходи
мо уяснить процессы появления и трансфор
мации пространствеиных форм. Планировка 
и архитектура городов и их районов отража
ют борьбу и конфликты между различными 
группами общества. Иными словами, город
ская среда представляет собой некие симво
лические и пространствеиные примеры более 
широких общественных сил. Например, небо
скребы, возможно, строят в ожидании того, что 
они принесут прибыль, но гигантские здания 
также <·символизируют власть денег над го
родом с помощыо технологий и уверенности 
в себе, это храмы периода роста промытлен
ного капитализма·> (Castells 1983, 103). 

В отличие от социологов Чикагской шко
лы, Кастеяле считает город не просто опре
деленным населенным пунктам - городской 
территорией, но неотъемлемой частью про
цессов коллективного потребления, кото-

рые, в свою очередь, являются одним из ас
пектов, составляющих промытленный капи
тализм. В школах, транспортных средствах 
и местах для отдыха и развлечений люди сов
местно •потребляют• продукты современной 
промышленности. Система налогообложения 
влияет на то, кто, что и где может купить или 
арендовать, а также кто и где будет что-то 
строить. Большие корпорации, банки и стра
ховые компании, которые обеспечивают ка
питал для строительных проектов, серьезно 
влияют на все эти процессы. Но правитель
ственные органы могут также непосредствен
ным образом влиять на многие аспекты город
ской жизни, с помощью строительства дорог 
и муниципального жилья, планировки зеленой 
зоны и т. д. Таким образом, физическая фор
ма городов - это продукт и рыночных сил, 
и правительственной власти. 

Однако природа искусственной среды -
это не просто результат деятельности богатых 
и влиятельных людей. Кастеяле подчеркивает 
важность борьбы неимущих групп за изме
нение их жилищных условий. Проблемы го
рода порождают различные социальные дви
жения, озабоченные улучшением жилищных 
условий, протестующие против загрязнения 
воздуха, защищающие парки и зеленые зоны, 
и борющиеся против строительства, которое 
искажает облик района. Например, Кастеяле 
занимался изучением движения гомосексуа
листов в Сан-Франциско, которому удалось 
провести реструктуризацию района в соот
ветствии с их культурными ценностями, что 
дало возможность процветания множества ор
ганизаций гомосексуальной ориентации, клу
бов и баров, а также получить важную роль 
в местной политике. 

Города, как подчеркивали и Харви, и Ка
стелле являются практически полностью ис
кусственными средами обитания, созданны
ми человеком. Даже самые глухие сельские 
местности не MOryi' избежать влияния чело
веческого вмешательства и информационных 
технологий, поскольку деятельность человека 
изменила и переупорядочила мир природы. 
Продукты питания производятся не только 
для местных жителей, но и для националь
ных и международных рынков; при механи
зированном сельском хозяйстве земля строго 
разделяется на части, используется специали
зированно и организуется в некие физические 
модели, имеющие мало общего с характери
стиками окружающей природы. Те, кто живет 
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на фермах и в отдаленных сельских местно
стях, связаны с остальными членами общества 
экономическими, политическими и культур
ными нитями, как бы ни отличались модели 
поведения этих людей от тех, что присущи 
горожанам. 

Оценка · 

Взгляды Харви и Кастеллса широко обсужда
лись, а их работы были важны в создании но
вого направления социологического анализа 
города. В отличие от экологического подхода, 
их работы ставят во главу угла не <•естествен
ные• пространствеиные процессы, но то, как 
земля и искусственная среда обитания отража
ют социальную и экономическую системы вла
сти. Это говорит о серьезной смене акцента. 
Однако идеи Харви и Кастеллса часто излага
лись весьма абстрактно и не привели к столь 
большому числу дальнейших исследований, 
как работы представителей Чикагской школы. 

В векотором смысле идеи Харви и Ка-
, стеллса, и те, что были выдвинуты Чикагской 

школой, хорошо дополняют друг друга, и их 
можно совмещать для получения всеобъемлю
щей картины процессов урбанизации. Кон
трасты между районами города, описанные 
в урбанистической экологии, действительно 
существуют, как существует и общая депер
сонализация городской жизни. Но они более 
непостоянны, чем полагали члены Чикагской 
школы, и в основном зависят от социальных 
и экономических влияний, которые анализи
ровали Ха рви и Кастеллс. Джон Логан и Ха рви 
Молоч предложили подход, который напря
мую связывает взгляды таких авторов, как Ха р
ви и Кастеллс, с некоторыми чертами, прису
щими экологической точке зрения (Logan and 
Molotch 1987). Они согласны с Харви и Кастелл
сом, что общие черты экономического разви
тия внугри страны и за ее пределами влияют 
на городскую жизнь весьма непосредственно. 
Однако, утверждают они, действие этих разно
образных экономических факторов в основ
ном проявляется через деятельность местных 
организаций, включая предприятия того или 
иного района, банки и правительственные ор
ганизации, а также отражается в деятельности 
отдельных покупателей жилых домов. 

Согласно Лога ну и Молочу, места - земля 
и здания - покупаются и продаются так же, 
как другие товары в современных обществах, 
но на рынки, которые формируют структу
ру городской среды, влияет то. как различные 

группы людей хотят испалъзовать ту собствен
ность, которую они покупают и продают. В ре
зультате этого процесса возникает множество 
трений и конфликтов, и они являются клю
чевюtи факторами, формирующими районы 
города. llапример, в современных городах, от
мечают Логан и Молоч, крупные финансовые 
и ко�tчерческие компании постоянно пыта
ются \ Вl'.Iичить использование земли в опре
деленных :юнах. Чем больше они могут это 
делап,. тем больше существует возможностей 
для спекуляции земельными участками и для 

· прибыльнога строительства новых зданий. Эти 
компании мало заботят социальные и физи
ческие последствия их действий для того или 
иного района - к примеру, разрушаются ли 
или нет ради постройки больших админи
стративных блоков красивые старые особняки. 
Процессы развертывания строительства, сти
мулируемые большими компаниями, занятыми 
приобретением новой собственности, часто 
действуют вразрез с интересами местных ком
паний или жителей, которые могут пытаться 
активно противостоять им. Люди объединя
ются в группы по защите своих интересов 
как жителей данного района, квартала. Такие 
локальные ассоциации могут проводить кам
пании за усиление зональных ограничений, 
препятствовать строительству новых зданий 
в парковых зонах или настаивать на более 
приемлемых условиях аренды. 

Тенденции развития 
городов Запада 

В этом разделе мы рассмотрим некоторые 
основные модели развития городов Запада 
в послевоенную эпоху, используя в качестве 
примера Великобританию и США. Особенное 
внимание мы уделим подъему пригородных 
районов и упадку внУJ·решшх городов, го
родскому конфликту, финансовым кризисам 
и стратегиям возрождения городов. 

Субурбанизация 
Некоторые приверженцы жизни в большом 
городе с презрением восприняли расширение 
пригородов с их особняками, рассчитанными 
на две семьи, и ухоженными садами, ОКРУ'ЖИВ
шими окраины больших английских городов. 
Другие, как например поэт Джан Бетьеман, 
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воспели скромную эксцентричность приго
родной архитектуры, а таюке порыв совме
стить возможности работы в большом городе 
с образом жизни, связанным, с практической 
точки зрения, с домовладением и наличием 
собственной машины, а таюке - в плане цен
ностей - с традиционной семейной жизнью. 

Многие пригородные районы Лондона 
выросли в период между двумя мировыми 
войнами и сгруппировались близ новых дорог 
и станций подземных линий метро, которые 
могли привезти пассажиров в центр. В США 
процесс субурбанизации достиг своего апо
гея в 1950-е и 1960-е rr. Прирост населения 
в центрах больших городов в те десятиле
тия составил 10%, тогда как в пригородах -
48 %. В основном в пригороды переселялись 
белые семьи. Введение в школах совместно
го обучения детей разных рас может счи
таться важиым фактором в решении многих 
белых покинуrь центральные городские рай
оны. Переезд в пригород привлекал семьи 
возможностью записать своих детей в шко
лу, посещаемую только белыми. Даже сегодня 
американские пригородные районы по-преж
нему в целом населены белыми. В 1990 г. 
меньшинства составляли лишь 18% от общего 
населения пригородов. 

Трое из каждых четырех афроамерикан
цев продолжают жить во внуrреннем городе, 
по сравнению с одним человеком из четырех 
белых. Большинство черного населения при
городов живуr в районах, населенных в основ
ном черными, в маленьких городках, примы
кающих к большому городу. 

Однако преобладание белого населения 
в пригородах нарушается по мере того, как 
все больше членов расовых и этнических 
меньшинств покидают центральные районы 
больших городов. С 1980 по 1990 гг. черное 
население пригородов выросло на 34,4 %, ла
тиноамериканское - на 69,3 %, а азиатское -
на 125,9%. По контрасту, белое население при
городов выросло лишь на 9,2 %. Представители 
групп меньшинств переезжают в пригород
ные районы по аналогичным причинам, что 
и те, кто сделал это ранее: лучшие дома, шко
лы и другие условия. Как и люди, начавшие 
<•исход• в пригороды в 1950-е, в основном 
это спецt�алисты из среднего класса. Согласно 
председателю Организации жилищного стро
ительства Чикаго (Chicago Housing Authority), 
<•сейчас субурбанизация происходит не по ра
совым причинам, а по классовым. Никто не хо-

чет жить рядом с бедными людьми из-за всех 
проблем, которые ассоциируются с ними: пло
хие школы, небезапасные улицы и преступные 
группировки• (цит. по: De Witt 1994). 

В Великобритании миграция населения 
из больших городов в окружающие их при
городы и спальные города (города-спутники, 
где проживают в основном люди, работаю
щие в этих больших городах) или поселки в 
1970-х и начале 1980-х гг. привела к тому, что 
за этот период население Большого Лондона 
сократилось приблизительно на полмиллио
на. В то же время многие не столь крупные, а 
таюке малые города быстро росли, например, 
Кембридж, Ипсуич, Норидж, Окефорд и Ле
стер. В промышленных городах на Севере 
(Великобритании) резкое падение фабрично
го производства таюке ударило по их центрам 
(inner city), в то время как население при
городов и небольших городов в направлении 
на Юга-Восток опять-таки выросло в период 
экономического бума конца 1990-х гг. 

Обветшание центральных 
районов города 

<•Побег в пригороды• вызвал серьезные по
следствия для благополучия и жизнеспособ
ности как британских, так и американских 
городских центров. Сильное обветшание, ха
рактерное для всех крупных американских 
городов в последние несколько десятилетий, 
является прямым следствием роста пригоро
дов. Выезд групп с высоким материальным 
достатком из города подразумевает потерю 
местных налоговых поступлений, получаемых 
ранее от этих людей. Поскольку многие из тех, 
кто остается или замсияет выехавших, живуr 
в бедности, возможностей восстановить поте
рянный доход мало. Если цены в центральной 
части города растут, более обеспеченные груп
пы и компании обычно переезжают дальше. 

Эта ситуация ухудшается из-за того, что 
имеющиеся в центральных районах города 
здания становятся более ветхими, нежели зда
ния в пригородах, уровень преетулиости рас
тет, а безработица nовышается. В связи с этим 
необходимо затрачивать больше средств на 
программы социального обеспечения, школы, 
поддержку зданий, а таюке услуги полиции 
и пожарных. Развивается цикл разрушения, 
при котором чем дальше расширяется при
городная зона, тем больше проблем наблю
дается в центральных городских районах. Для 
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многих территорий американских городов по
следствия бьши ужасающими - в особенности 
в более старых городах, таких как Нью-Йорк, 
Бостон и Вашингтон, округ Колумбия. В не
которых районах этих городов наблюдается 
разрушение, по-видимому, более сильное, чем 
на каких бы то ни бьшо других больших го
родских территориях индустриального мира. 
Ветшающие кварталы многоквартирных до
мов, забитые досками и выгоревшие изнуrри 
здания перемежаются заваленными мусором 
пустырями . 

В Великобритании обветшание централь
ных районов города бьшо менее заметным, 
чем в Соединенных Штатах. Однако некото
рые старые городские территории - напри
мер в Ливерпуле - подверглись такому же 
разрушению, как и многие районы в боль
ших американских городах. Одной из при
чин этого являются финансовые проблемы, 
преследующие многие центральные районы 
различных городов Великобритании. С конца 
1970-х rr. и далее на местные власти оказы
валось сильнейшее давление по ограничению 
бюджета и сокращению местных услуг даже 
на территориях, подвергающихся наибольше
му разрушению. Местные власти, превышав
шие установленные в стране уровни трат, мог
ли быть наказаны. Это привело к серьезным 
конфликтам между правительством и многими 
организациями, отвечающими за проблемные 
территории города, возникавшим в случае не
соблюдения установленного бюджета. Введе
ние г-жой Тэтчер так называемого подушного 
налога еще больше повлияло на государствен
ное финансирование районов. Хотя подушный 
налог бьш в итоге отменен из-за оказанного 
ему широкого сопротивления, многие город
ские советы стали получать меньше прибьши, 
чем раньше, и бьши вынуждены сократить ряд 
важнейших, по мнению многих, услуг. 

В отчете Англиканской церкви за 1985 г., 
озаглавленном •Вера в большом городе• (Faith 
in the City), центральные территории городов 
бьши описаны в мрачных тонах: •Серые сте
ны, мусор на улицах, забитые досками окна, 
граффити, разруха и строительные отходы яв
ляются печально стандартными чертами тех 
районов и приходов, которые нас беспоко
ят... здания в центрах городов старее, чем 
где-либо. Примерно четверть всех английских 
домов· бьша построена до 1919 г., однако их 
доля в центральных районах составляет от 40 
до 60 %·> (Church of England 1985, 18). 

Пол Хэррисон, описывая Хэкни - один 
из самых бедных районов Лондона, - передал 
атмосферу отчаяния: 

Полиция сталкивается с практически иевы
полнимой задачей не дать сорваться крышке 
с котла, наполненного взрывчатой смесью, об
разовавшейся в центральных районах города 
в результате динамичности процессов в бри
танском обществе. Эта смесь, подогреваемая 
рецессией и безработицей, неизбежно вызы
вает высокий уровень преступности. В свою 
очередь это приводит к необходимости го
раздо большего, с точки зрения численности, 
и практически повсеместного присутствия по
лиции, нежели это требуется на территориях 
иного типа, к намного более частому неприят
ному контакту с публикой в роли потенциаль
ного подозреваемого, создает гораздо больше 
возможностей превышения полицейских пол
номочий и ошибочных действий полиции 
(Harrison 1983, 369). 

В результате возникает порочный круг. Наибо
лее обездоленные не только становятся более 
частыми жертвами преступности, но и обяза
ны мириться с большим присутствием поли
ции. В свою очередь большее число жителей 
этих районов начинают криминальную дея
тельность, чем могли бы в ином случае. В таких 
места�, как Хэкни, предупреждает Хэррисон, 
появляется юбщество баррикадной самозащи
ты•, которое также отмечено •постоянной эро
зией гражданских свобод•. 

Большие города и США, и Великобрита
нии сталкиваются со схожими социальными 
проблемами: наркомания, преступность и пра
вонарушения, безработица, бездомность, ра
совая и этническая нетерпимость, социальное 
отчуждение, недостаточное количество обще
ственных служб, слабые школы и напряжен
ные отношения между-полицией и граждана
ми. Иногда эти многочисленные недостатки 
настолько сильно выражены, что они выры
ваются наружу в виде открытого конфликта 
и восстаний в городе. 

Конфликт в городе 
В эпоху глобализации, движения и быстрых 
перемен большие города стали концентри
рованными и усугубленными примерами со
циальных проблем, которые преследуют об
щество в целом. Чересчур часто тевидимая• 
череда недостатков и недовольств в городах 
вызывает что-то вроде общественных земле
трясений. Кипевшие на медленном огне кон
фликты выходят на поверхность, иногда в виде 
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яростных восстаний, мародерства и массовых 
разрушений. 

Подобныеfсобытия произошли в Лос-Ан
джелесе весной 1992 г., когда часть города 
охватили восстания. Генри Сиснерос, бывший 
в то время Секретарем департамента жилищ
ного строительства и городского развития, вы
летел в город для собственного расследования 
про исходящего: 

Я увидел весь город в дыму. Пахло горящими 
проводами и пласп1ассой. Дым 6ы:1 н:�столько 
rусrым, что скрывал огни всрто:1ста, �>-ружив
шего прямо над головой. Каждые несколь
ко секунд раздавался вой сирен. издаваемых 
машинами калифорнийского дорожного пат
руля, сопровождавшими команды пожарных 
машин - буквально конвой из двадцати пат· 
.рульных машин для защиты пожарных,- они 
спешили от одного пожара к другому ... Лос
Анджелес в тот вечер четверга был насrоящим 
городским апокалипсисом дымчато-оранже
вого цвета, атакой на все пять чувсrв; глаза 
людей были расширены от ужаса - казалось, 
еще один громкий звук - и насrупит всеобщая 
паника (Ci.5neros 1993). 

Восстания случались и в британских горо
дах - в Брикстоне, в жилом микрорайоне 
Бриджуотер Фарм в Тоттнеме, на севере Лон
дона, где убили полицейского, в Оксфорде, 
Бристоле и других городах. 

Что заставляет тлеющие трения и много
численные лишения выливаться наружу в фор
ме городского конфликта? Одним из факторов, 
вне всякого сомнения, является бедность; дру
гим - этническое разделение и антагонизм, 
в особенности Ме)!Щ]' белыми и черными; тре
тьим - преступность, а четвертым - элемен
тарное чувство незащищенности. Незащищен
ность и неуверенность возникают от первых 
трех факторов, вне зависимости от того, не
посредственно или нет касаются они тех или 
иных людей. 

Как и в Соединенном Королевстве, бед
ность в США в последние два десятилетия 
распространилась более широко. Доля насе
ления, живущая за официальной чертой бед
ности, в середине 1990-х достигла наивысшей 
точки более чем за четверть века. Бедность, 
в особенности когда она приводит к появле
нию обездоленных низших слоев общества, 
отделяет большие сегменты населения от об
щества в более широком понимании; многие 
из наиболее бедных групп сконцентрирова
ны в разрушающихся внутренних городах -

старых районах города или трущобах. Про
странственный элемент социального отчужде
ния в данном случае четко просматривается. 

Возрождение городов 
Какой подход необходимо выбрать местным, 
региональным и национальным властям для 
решения тех сложных проблем, которые терза
ют внутренние города? Как можно ограничить 
быструю экспансию удаленных пригородных 
районов для предотвращения ущерба, наноси
мого ею зеленым зонам и сельской местности? 
Успешная политика возрождения городов яв
ляется особенно сложной задачей, поскольку 
она требует одновременных действий во мно
жестве направлений. 

В Соединенном Королевстве ряд нацио
нальных проектов, включающих, к примеру, 
дотации на реставрацию домов их владель
цами или налоговые послабления с целью 
привлечения бизнеса, бьmи введены в попыт
ке восстановить благосостояние старых го
родских районов. Программа правительства 
консерваторов за 1998 г. под названием •дей
ствуем ради города• (Action for Cities), к приме
ру, в большей степени рассматривала частное 
инвестирование и свободные рыночные силы, 
а не вмешательство государства в качестве сил, 
которые могли бы улучшить ситуацию. Одна
ко реакция компаний была намного менее 
заинтересованной, чем ожидалось. 

Исследования указывают, что, не считая 
отдельных выставочных проектов, обеспече
ние тех или иных форм поощрения и ожи
дание того, что всю работу выполнят частные 
предприятия, - неэффективный путь в попыт
ке решить фундаментальные социальные про
блемы старых городских районов. Такое мно
жество тяжелых обстоятельств собрано воеди
но в этих городских районах, что повернуть 
процесс разрушения вспять в любом случае яв
ляется тяжелейшей задачей. В исследованиях 
обветшания центральных городских районов, 
таких как, например, •доклад Скармана• о вос
станиях 1981 г. в Брикстоне, отмечалось от
сутствие координированного подхода к реше
нию вышеназванных проблем (Scannan 1982). 
Без больших общественных затрат, которые 
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вряд ли можно ожидать от правительства, пер
спектины радикального улучшения положения 
дел являются в самом деле слабыми (Macgregor 
and Pimlott 1991). 

На пути к возрождению городов: 
отчет комиссии по проблемам города 

Возрождение городов состоит не только в вос
становлении городских центров, но также 
и в компенсируемом развитии удаленных от 
центра районов. Городские и пригородные 
районы Великобритании продолжают быст- . 
ро развиваться. Правительство предсказывает, 
что между 1996 и 2021 rr. появится еще 3,8 
млн семейных хозяйств. Движение автомоби
лей в течение следующих двух десятилетий 
увеличится на одну треть; уже сейчас среднее 
количество времени, которое англичане тра
тят на дорогу до работы и обратно, на 40% 
больше, чем двадцать лет назад. Один из четы
рех городских жителей считает, что его район 
за последние несколько лет пришел в упадок, 
тогда как лишь один из десяти полагает, что 
в том месте, где он жнвет, стало лучше (UrЬan 
Task Force 1999). 

Столкнувшись с уже существующими про
блемами в городских и пригородных районах, 
а также в связи с вероятностью их дальней
шей экспансии, правительство созвало комис
сию по проблемам города, лидером которой 
был архитектор и градостроитель лорд Род
жерс, чтобы она дала рекомендации по улуч
шению качества жнзни в городских и сельских 
местностях Великобритании. В своем отчете, 
вышедшем в июне 1999 г., комиссия выдви
нула более ста рекомендаций, направленных 
на •возрождение городов• в Великобритании. 
•Со времен индустриальной революции мы 
потеряли власть над нашими городами и по
селками, дав им стать много хуже с помощью 
плохого дизайна, экономического рассредото
чения и социальной поляризации•, - отмеча
лось в отчете. Согласно его авторам, начало 
XXI в. предоставляет три основных возмож
ности для изменений. Технологичесх:ая рево
люция произвела на свет новые формы ин
формационных технологий и новые способы 
обмена информацией; растущая экологичесх:ая 
угроза усиливает необходимость компенсиру
емого развития; а широкая социальная транс
формация проявляется в увеличении средней 
продолжительности жнзни и значении выбора 
образа жнзни человеком в профессиональной 
и личной составляющих его жизни. 

В своем отчете комиссия подчеркнула не
сколько основных моментов как наиболее важ
ных для защиты сельской местности от разру
шения, а также для стимулирования здоровых, 
динамично развивающихся городских райо
нов. Без соблюдения следующих фундамен
тальных принципов, как утверждают авторы, 
существует реальная опасность того, что горо
да окажутся раздроблены, сельская местность 
исчезнет, а загрязнение, пробки на дорогах 
и социальная обездоленность возрастут. 

• Вторичное использование земли и зда
ний. Насколько это возможно, строитель
ство новых домов должно производиться 
на ранее застроенной земле, а не на зе
леных участках. В отчете бьто отмечено, 
что в данный момент 1,3 млн жилых 
и коммерческих зданий в Великобрита
нии пустуют. Правительство намеревает
ся строить 60 % от планируемого обще
го числа новых зданий на •вторичных• 
участках (см. раздел •Джентрификация 
и "вторичное использование городских 
ресурсов"• на с. 508). 

• Улучшение городской среды. Существую
щие городские территории необходимо 
сделать более привлекательными, чтобы 
людям хотелось в них жнть, работать 
и участвовать в общественной жизни. 
На территориях городов нужно стиму
лировать чувство коллективизма и обще
ственной безопасности. Районы должны 
быть лучше связаны друг с другом, что
бы люди могли ходить пешком, ездить 
на велосипеде или пользоваться обще
ственным транспортом. 

• Достижение совершенства в упрамении 
местными территориями. Возрождение 
городов будет зависеть от сильных лиде
ров на местах, а также от широкого де
мократического участия граждан. Жители 
должны иметь больше веса в процессах 
прииятия решений. 

• Как добиться возрождения. Местным вла
стям нужно дать больше власти и воз
ложить на них больше ответственности 
за определение ресурсов, которые бы 
привели к длительному возрождению 
нуждающихся территорий. Чтобы при
влечь частных инвесторов через ры
нок, следует использовать общественные 
средства. 
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В отчете комиссии по проблемам города под· 
черкивалось, что возрождение городов не мо
жет быть только лишь задачей политической. 
Оно требует изменения культуры, навыков, 
воззрений и ценностей со стороны политиков, 
местных властей и обычных граждан. Обра
зование, дебаты и обмен информацией будут 
важнейшими составляющими для достижения 
•возрождения городов• (UrЬan T{l$k Force 1999). 

Джентрифинация и «вторичное 
использование городених ресурсов» 

Вторичное использование городских ресур· 
сов - реставрация или замена старых зда
ний, а также новые пути использования ра
нее уже застроенной территории - стало до
вольно распространенным явлением в боль
ших городах. Иногда это пытались делать как 
часть правительственных программ планиро
вания, но чаще это был результат джентрн· 
фикацнн - перестройки зданий в полураз
рушенных районах города для использования 
их более состоятельными группами населе
ния, а также снабжения этих групп такими 
социально-культурными заведениями, как ма
газины и рестораны. 

Джентрификация центральных городских 
территорий была произведена во многих го
родах Великобритании, CIIIA и Канады, и по
видимому, будет продолжаться в будушем. Од
на из причин этого - экономическая и де
мографическая. Молодые специалисты пред
почитают жениться и заводить детей позднее. 
Поскольку их карьера зачастую требует долгих 
часов работы внутри городских администра
тивных зданий, жизнь в пригороде становится 
скорее неудобством, а не преимуществом. Со
стоятельные бездетные пары могут себе поз
волить дорогое жилье в отреставрированных 
центральных районах города и могут даже 
предпочитать тот образ жизни, который ба
зируется на высококачественных культурных, 
кулинарных и развлекательных возможностях, 
предоставляемых центрами городов. Более по
жилые пары, чьи дети, возможно, уже покину
ли отчий дом, могут также по сходным причи
нам вернуться обратно во внутренний город. 

Фактор, способствующий джентрифика
ции в США, - падение уровня преступности. 
Начиная с 1991 г. преступлений, связанных 
с насилием над личностью, в десяти круп
нейших американских городах стало мень
ше на 34 %. Хотя поддержание правопорядка 
по принципу <•нулевой терпимости•, которому 

отдается предпочтение во многих американ
ских городах, бьшо активно раскритиковано 
как расистское, произвольное и жесткое, в ре
зультате его применения в центральных райо
нах городов стало, безусловно, менее опасно. 

И наконец, в сфере экономики новая эко
номика знания является предпочтительной для 
центральных районов. Многие компании, за
нимающиеся технологиями, коммуникациями, 
рекламой и маркетингом, расположены в цен
тральных деловых районах. Растет число ком
паний, расширяющихся в этом пространстве, 
которые предпочитают располагаться в город
ских центрах, а не в пригородах. Забитые 
автотрассы и длительное время, отводимое 
на путешествие от дома до работы и обратно, 
стали частью образа жизни для многих при
городных жителей; существуют свидетельства 
того, что все большее число работников но
вой экономики могут пожелать изменить эту 
модель, предпочтя и жить, и работать в городе. 

В Лондоне примечательным примерам 
•вторичного использования городских ресур
сов• стал район Доков (см. врезку на с. 509). 
В Соединенных Штатах застройщики покупа
ют заброшенные складские помещения в горо
дах от Милуоки до Филадельфии и превраща
ют их в дорогостоящие квартирные комплек
сы. Создание ярких общественных мест внут
ри трущобных районов в центре Балтимора 
и Питтсбурга считается триумфом возрожде
ния городов. Однако скрыть лишения, которые 
по-прежнему присутсутсвуют всего в несколь
ких кварталах от этих отреставрированных 
городских центров, трудно. 

Выступая в своей книге <•Совесть глаз• 
против таких проектов застройки, как район 
Доков, Ричард Сеннетт уrверждал, что градо
строители должны стараться сохранять, или 
возвращаться, к тому, что он называет •гуман
ным городом• (Sennett 1993). Большие без
ликие здания многих tородов делают людей 
замкнуrыми, отвращая их друг от друга. Но го
рода могут делать людей и открытыми, спо
собствуя их контактам с различной культу
рой и различным образом жизни. Нам сле
дует создавать городские улицы, которые бы 
не просто не пугали нас, но бьши •полны 
жизни• и в то же время <•не походили на ма
гистрали с их стремительным передвижением 
автомобилей·>. Пригородвые шопинг-центры 
с их стандартными дорожками и магазина
ми так же далеки от <•гуманного города•, как 
и автомагистрали. Вместо этого нам следует 
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Район Доков: воэрождениt� rородов или rородской кошмар? 

Наиболее красочный пример «вторичного ис
пользования городских ресурсов» - район До· 
ков в Лондоне. Этот район занимает территорию 
размером около восьми с половиной квадрат· 
ных миль в Восточном Лондоне близ Темзы -
это место было лишено экономического функ
ционирования nосле закрытия доков и уnадка 
nромышленноrо nроизводства. Место было на· 
звано «круnнейшей территорией реконструкции 
в Западной Евроnе» и «величайшей возможно
стью со времен Лондонского nожара». 

Район Доков nримыкает к финансовому 
району Лондона - Сиrи. но с другой стороны 
граничит с бедными районами, где nроживает 
рабочий класс. Начиная с 1960-х гг. шли -
и продолжают идти - жестокие битвы за бу· 
дущее этого района. Многие из тех, кто жи
вет в самом районе Доков или рядом с ним, 
nредnочитали перестройку в рамках nроектов 
коммунального развития, что обеспечило бы за
щиту интересов более бедных жителей. После 
того, как в 1981 г. была организована Kopno• 
рация по застройке района Доков, этот район 
стал центральной частью стратегии nовышения 
роли частных nредnриятий в .. ,воэрождении горо
дов. Ограничения требований nри nланировании 
и других nравил были сознательно смягчены. 

Сегодня район Доков явно и разительно 
отличается от гр�ничащих с ним бедных райо
нов. Появилось множество современных зданий, 

черпать вдохновение в исторических районах 
города, подобных, например, старым кварта
лам итальянских городов, которые человечны 
и одновременно разнообразны и элегантны 
с точки зрения манировки и архитектуры. 

Урбанизация 
в развивающихся странах 

К 2025 г. городское население Земли может 
достичь 5,2 млрд чел. Согласно некоторым 
оценкам, 4 млн из них будуг жителями го
родов, находящихся в развивающихся стра
нах. Как показывает карта <•Мегагородов• ми
ра (см. рис. 18.2), большинство из тридцати 
шести городов, в которых к 2015 г. ожидает
ся наличие более 8 млн жителей, находятся 
в развивающихся странах. 

Мануэль Кастеллс называет меrаrорода 
одной из основных характеристик урбаниза
ции третьего тысячелетия (Castells 19%). Они 

часто необычных по архитектуре. СкЛадские nо
мещения были nревращены в квартирные ком
nлексы класса люкс. рядом были возведены но· 
вые микрорайоны. Очень большой администра
тивный комnлекс, центральное здание которого 
видно из многих других частей Лондона, был 
сооружен на Кэнери Уорф. Тем не менее среди 
всей этой роскоши остаются nолуразрушенные 
здания и nустыри. Рабочие nлощади администра
тивных зданий довольно часто nустуют, так же, 
как и некоторые новые жилые здания, которые 
не удалось nродать по nервоначально установ
ленным ценам. В округе, где расnоложен район 
Доков, находятся одни из самых бедных жилищ
ных комnлексов страны; но люди, живущие в них, 
не nолучили nрактически ничего от строитель
сТва, nроисходившего вокруг них. было nредло
жено немало «доступного» жилья, однако мало 
кто из местных жителей смог или изъявил жела
ние совершить nol(ynкy. 

Что это - одиночный усnешный nроект 
возрождения города или же, по большому счету, 
nолный nровал? 

У каждого из этих мнений есть свои сторон
ники. Район Доков разделен на «имущиХ» и «не
имущих» в стеnени, имеющей мало аналогов. 
Хотя там было nроизведено немало ремонтных 

. работ и развернуто новое строительство, ком
nлексного района nри этом создать, вне всякого 
сомнения, не удалось. 

определяются не только своим размером, хотя 
и являются большими агломерациями людей, 
но также своей ролью в качестве точек, где 
сходятся огромные массы людей и глобаль
ная экономика. Мегагорода - это концентри
рованные каналы деятельности, по которым 
движутся политика, СМИ, коммуникации, фи
нансы и производство. Согласно Кастеллсу, 
мегагорода - это своего рода магниты для 
тех стран или регионов, в которых они рас
положены. Люди тянутся в большие города 
по различным причинам; внутри мегагородов 
находятся те, кому удалось пробиться в гло
бальную систему и те, у кого этого не получи
лось. Помимо своей роли в качестве узловых 
пунктов в глобальной экономике, мегагорода 
стали также •местом, где находятся все те сег
менты населения, которые борются за свое 
существование• (Castells 1996, 404). 

Почему скорость роста городов в менее 
развитых регионах мира настолько выше, чем 
где-либо еще? В этом случае особенно важны 



Стамбул (Турция) 

Рис. 18.2. Тридцать шесть городов, в которых к 2015 г. ожидается более чем 8 млн жителей 

Источники: UN. World Urbanization Prospects. 1998; The UNESCO Coиrier. June 1999. 
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два фактора. Во-первых, скорость роста на
селения в развивающихся странах выше, чем 
в индустриальных (см. главу 19 •Рост наро
донаселения и экологический кризис·>). Рост 
городов подкрепляется высоким уровнем фep
mUJlьнocmu тех людей, которые уже являются 
горожанами. 

Во-вторых, происходит .массовая .мигра
ция из сельской местности в города - как, 
например, в случае развития мегагорода Гон
конг-I)'андун, описываемом ниже. Люди тя
нутся в города в развивающихся странах либо 
потому, что их традиционные системы сель
ского производства разрушились, либо пото
му, что в городе есть возможность получить 
работу получше. Бедность в сельской местно
сти заставляет многих людей попытать счастья 
в городах. Они могут желать переехать в город 
лишь на относительно короткое время, с наме
рением вернуться в свои деревни, как только 
они заработают достаточно денег. Некоторые 
действительно возвращаются, но большинство 
вынуждено остаться, потеряв по той или иной 
причине свое положение в тех общинах, где 
они жили ранее. 

Проблемы урбанизации 
в развивающихся странах 

Экономические последствия 
По мере того как растет число неквалифици
рованных рабочих и крестьян из сельскохо
зяйственных районов, переезжающих в город, 
формальной экономике зачастую непросто 
принять наплыв такого количества рабочей 
силы. В большинстве городов третьего мира 
неформальная эк:онамик:а позволяет тем, кто 
не может найти работу, сводить концы с кон
цами. От подсобной работы на производстве 
и в строительстве до ограниченной торговой 
деятельности, нерегулируемый неформальный 
сектор дает возможность заработка бедным 
или неквалифицированным работникам. 

Неформальные экономические возмож
ности как подспорье важны для выживания 
тысяч семей в городских условиях, но они 
также имеют ряд проблемных аспектов. Не
формальная экономика не облагается налога
ми и не регулируется. У нее также более низкая 
производительность, чем у формальной эко
номики. Страны, экономическая активность 
которых сконцентрирована в этом секторе, 
не могут собрать весьма необходимого до
хода с помощью налогообложения. Низкий 

уровень производства также вредит экономи
ке в целом - пропорция ВВП, получаемая 
от неформальной экономической деятельно
сти, намного ниже, чем процент населения, 
занятый в этом секторе. 

В Организации экономического сотруд
ничества и развития (ОЭСР) предполагают, 
что к 2025 г. будет необходим миллиард но
вых рабочих мест, чтобы поддерживать ожи
даемый прирост городского населения в раз
вивающихся странах. Маловероятно, что все 
эти рабочие места будут созданы в рамках 
формальной экономики. Некоторые аналити
ки развития утверждают, что необходимо уде
лять внимание официальному оформлению 
и регулированию большого объема нефор
мальной экономики, где еще долгие годы будет 
группироваться •лишняя• рабочая сила. 

Проблемы экологии 
Быстро расширяющиеся городские террито
рии в развивающихся странах значительно 
отличаются от городов индустриального ми
ра. Хотя города сталкиваются с проблемами 
экологии повсеместно, те из них, что распо
ложены в развивающихся странах, находятся 
под особой угрозой. Загрязнение, нехватка жи
лья, неадекватные санитарные условия и не
безопасные источники воды являются хро
ническими городскими проблемами в менее 
развитых странах. 

Жилье - одна из наиболее острых про
блем на многих городских территориях. Такие 
города, как Калькутrа или Сан-Паулу, перенасе
лены; уровень внутренней миграции слишком 
высок, чтобы обеспечивать постоянное жилье. 
Мигранты набиваются в незаконные жилые 
зоны, которые растут по окраиf!ам городов 
словно грибы. В городских районах на За
паде вновь прибывающие с большой веро
ятностью поселятся близ центральной части 
города, но в развивающихся странах, как пра
вило, наблюдается обратная тенденция, при 
которой мигранты населяют так называемую 
•антисанитарную кромку• городских террито
рий. Лачуги, сделанные из дерюги или картона, 
сооружаются по окраинам городов везде, где 
находится хоть клочок земли. 

Подсчитано, что нехватка жилых домов 
в Сан-Паулу в 1996 г. составляла 5,4 млн 
единиц. Некоторые ученые считают, что эта 
нехватка равняется 20 млн, если дать более 
строгое определение •жилому дому•. С 1980-х 
хронический дефицит жилья в Сан-Паулу при-
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Соэдание меrаrорода 

Одно иэ круnнейших городских nоселений эа всю · вых. 11 Китае идет nроцесс экономических лре
историю человечества находится сегодня ·в лро- образований, а Гонконг является одним иэ важ
цессе формирования в Азии на территории нейшмх «уэлоаых nунктов», соединяющих Ки-
50 000 кв. км, лростмраясь от Гонконга до матерм- тай с глобальной экономмкой. Во-аторых, роль 
кового Кмтая, дельты реки Джудзян (Жемчужной Гонконга в качестве глобального коммерческого 
рекм) Макао (см. рис. 18.3). Хот11 этот регион и фмнансовоrо центра росла no мере тоrо, как 
не имеет формального наэаания или админи- его экономическая база смещалась от nроиэвод
стративной структуры, в 1995 г. в нем лрожи· craa к сфере услуг. И наконец. междУ 1980-ми 
вали уже 50 млн чел. Согласно Мануэлю Ка· и серединой 1990-х rr. лромышленники Гонконга 
стеллсу, он станет одним из наиболее аажных начали вnечатЛяющий nроцесс ИНдУстриалиэа
nромышленных, деловых и культурных ценТров ции в nределах дельты Жемчужной реки. Более 
нынешнего века. б М.llн чел. работают на 20 000 фабрик и в 10 000 

Кастеллс отмечает несколько вэаимосвя· комnаний. Результатом этих одновременных nро
заиных факторов, которые nомогают объяснить цессоа стал «небывалый бум роста городов» 
nоявление столь огромной конурбации. Bo-nep- (Castells 1996). 

1-Фошань 
2- Наньтай 

3- Шуньдэ 
4- Паньйи 
5- Цзянмень 

О Большой город 

Q Небольшой город 

О Малый город 

Дороги (в км) 

Строящиеся дороги 

Рис. 18.3. Мегаrород Гонконr-ГуандУн 

Источники: Castells М. The Rise of the Network Society. Btackwell ·1996. From Botja J., Castells М. 
Local and Globat. Earthscan. 1997. 

вел к волне неофициаЛьных •въездов• в пу
стые здания. Группы бездомных семей начи
нали <•массовые заселения• пустующих отелей, 
административных и правительственных зда
ний. Многие семьи считали, что лучше поль
зоваться кухней и туалетом совместно со ста 
другими людьми, чем жить на улице или в так 

называемых фавелах - кварталах самодель
ных лачуг на окраинах города. 

Городским и районным властям в разви
вающихся странах нелегко поспевать в ногу 
со стремительно растущим спросом на жи
лье. В таких городах, как Сан-Паулу, меж
ду домостроительными компаниями и мест-



Урбанизация в развивающихся странах 513 

ным правительством существуют разногласия 
по поводу решения проблемы жилья. Неко
торые угверждают, что наиболее приемлемый 
пугь - улучшать условия внугри фавел, т. е. 
обеспечить электричество, водопровод, замо
стить улицы и приписать им почтовые адреса. 
Другие опасаются, что самодельные трущо
бы являются фундаментально непригодными 
для жилья и должны быть разрушены, что
бы освободить территории для строительства 
нормального жилья для бедных семей. 

Перенаселенность и чрезмерное освое
ние городских центров приводят к серьезным 
последствиям для экологии множества город
ских территорий. Наиболее ярким примером 
является Мехико. Мехико застроен на 94 %, от
крытое пространство составляет лишь 6% тер
ритории города. Доля <•зеленых зон·> - парков 
и открытых зеленых участков земли - намно
го ниже, чем в наиболее плотно населенных 
городах США или Европы. Загрязнение воз
духа является серьезной проблемой, которую 
создают, в основном, автомобили, автобусы 
и грузовики, которые наводняют некачествен
ные городские дороги, остальные источники 
загрязнения - промышленные предприятия. 
Бьшо подсчитано, что жизнь в Мехико рав
носильна выкуриванию 40 сигарет в день. 
В марте 1992 г. уровень загрязнения достиг не
бывало высокого уровня. Если уровень озона, 
слегка меньший, чем 100 ед., считался <•удовле
творительным·> для здоровья, в тот месяц этот 
уровень достиг отметки 398. Правительство 
бьто вынуждено издать приказ о временном 
прекращении работы фабрик, школы бьши за
крыты, и каждый день 40% автомобилей бьшо 
запрещено ездить по улицам. 

Социальные последствия 
Многие городские территории в развиваю
щихся странах перенаселены и лишены мно
жества ресурсов. Бедность широко распро
странена, а существующие организации со
циального обеспечения не удовлетворяют по
требности населения в здравоохранении, со
ветах по планированию семьи, образовании 
и профессиональном обучении. Неравномер
ное возрастное распределение в развиваю
щихся странах приносит еще больше соци
альных и экономических проблем. По срав
нению с индустриальными странами, гораздо 
большая часть населения в развивающемся 
мире еще не достигла пятнадцатилетнего воз
раста. Молодое население нуждается в под-

17 Соuиология 

держке и образовании, не будучи в это вре
мя экономически продуктивным. Но у многих 
развивающихся стран нет возможности обес
печить всем общее образование. Многие дети 
из бедных семей должны работать полный 
рабочий день, а остальным приходится добы
вать себе на хлеб, становясь уличными детьми, 
попрошайками. Когда уличные дети взросле
ют, большинство из них становятся безработ
ными, бездомными или и теми, и другими 
одновременно. 

Будущее урбанизации 
в развивающихся странах 

Учитывая масштабы проблем, с которыми при
ходится сталкиваться городам в развиваю
щихся странах, трудно увидеть перспектины 
развития и изменений. Жизненные условия 
во многих из крупнейших городов мира, по
видимому, будуг еще больше ухудшаться в бу
дущем. Но ситуация не является полностью 
безнадежной. 

Во-первых, хотя уровень рождаемости 
во многих странах остается высоким, в бу
дущем, по мере роста урбанизации, он, скорее 
всего, упадет. Это, в свою очередь, приведет 
к постепенному уменьшению самих темпов 
урбанизации. В Западной Африке, например, 
скорость урбанизации к 2020 г. должна упасть 
до 4,2 % в год, что ниже ежегодного темпа 
роста, составлявшего в последние три десяти
летия 6,3 %. 

Qtr н�с�:: 
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Во-вторых, глобализация предоставляет 
городским территориям развивающихся стран 
важные возможности. По мере экономической 
интеграции города мира получают возмож
ность выйти на международные рынки, рекла
мировать себя в качестве мест инвестирования 
и развития, а также создавать для экономи
ки связующие звенья через границы нацио
нальных государств. Глобализация открывает 
перед растущими городскими центрами воз
можность быстро стать важной силой в эко
номическом развитии и внедрении новшеств. 
Действительно, как мы с вами скоро увидим, 
многие города в развивающихся странах уже 
начинают входить в состав мировых <•глобаль
ных городов·>. 
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Города и глобализация 

В прошлом города были самодостаточными 
единицами, выделявшимися на фоне, по боль
шей части, сельских территорий, среди кото
рых они были расположены. Системы дорог 
иногда связывали крупнейшие городские по
селения между собой, но путешествия были 
особенным делом, которым занимались куп
цы, солдаты и другие лица из тех, кому нуж
но бьшо регулярно персмещаться на большие 
расстояния. Связь между городами была огра
ниченной. В начале XXI в. наблюдается совер
шенно иная картина. Глобализация оказала 
серьезное влияние на города, сделав их более 
взаимозависимыми и поощрив развитие связи 
между городами по горизонтали, через нацио
нальные границы. Физических и виртуальных 
связующих нитей между городами сегодня ве
ликое множество, и появляются глобальные 
системы городов. 

Некоторые люди предсказывали, что гло
бализация и новые коммуникационные тех
нологии могут привести к исчезновению го
родов в их прежнем понимании. Это про
исходит потому, что многие традиционные 
функции городов в настоящее время мmyr 
выполняться скорее в киберпространстве, не
жели на тесных и перегруженных городских 
территориях. Например, финансовые рынки 
стали электроннымl'l, е-коммерция уменьшает 
и у производителей, и у потребителей необ
ходимость рассчитывать на центры городов, 
а <•электронные поездки на работу·> позволя
ют все большему числу трудящихся работать 
дома, а не в административном здании. 

Однако до сих пор эти предсказания 
не сбылись. Вместо того чтобы подорвать зна
чение городов� глобализация превращает их 
в важные пункты внутри глобальной экономи
ки. Городские центры стали необходимыми для 
координирования потоков информации, веде
ния коммерческой деятельности и введения 
новых услуг и технологий. Происходит одно
временное рассредоточение и концентрация 
деятельности и власти внутри ряда городов 
1шанеты ( Castells 1996). 

Глобальные города 
Роль городов в новом глобальном порядке 
привпекает пристальное внимание социоло
гов. О глобализации часто думают в связи 
с дуализмом национального и глобального 
уровней, но тем не менее именно крупнейшие 

города мира являются основным местом дей
ствия глобализации (Sassen 1998). Функциони
рование новой глобальной экономики зависит 
от ряда центральных местностей с развитой 
информационной инфраструюурой и <·гипер
концентрацией·> удобств. Именно в таких пунк
тах задается направление и выполняется <•де
ло·> глобализации. По мере того как бизнес, 
производство, реклама и маркетинг прини
мают глобальные масштабы, для того чтобы 
поддерживать и развивать эти глобальные си
стемы, необходима необыкновенно активная 
организационная деятельность. 

Саския Сэссен является одним из основ
ных участников спора на тему городов и глоба
лизации. Она использует термин глобальный 
город по отношению к тем крупным городам, 
в которых расположены центральные офи
сы крупных межнациональных корпораций, 
а также имеется великос множество финансо
вых, технологических и консалтинговых услуг. 
В работе <•Глобальный город·> (Sassen 1991) Сэс
ссн основывает свое исследование на анализе 
трех подобных городов: Нью-Йорка, Лондо
на и Токио. Современное развитие мировой 
экономики, утверждает она, дало крупнейшим 
городам новую стратегическую роль. Большин
ство этих городов в течение долгого време
ни бьши центрами международной торговли, 
но сегодня у них появились новые характери
стики: 

1. Они постепетю стали <•командными пункта
ми• глобальной экономики - центрами управ
ления и разработки политиюJ. 

2. Подобные города являются основным местом 
расположения финансовых компаний и спе
циализированных сервисных фирм, которые 
стали более существенными для экономиче
скою развития, чем промышленныс предпри
ятия. 

3. Они являются центрами производства и ин
новаций в этих новых набирающих силу от
раслях индустрии. 

4. Эти города являются рынками, на которых 
пок-упаются, продаются или используются ка
ким-то иным способом <·Продукты• индустрии 
финансов и услуг. 

Нью-Йорк, Лондон и Токио имеют совер
шенно разные истории, но мы можем про
следить сходные изменения, происходящие 
в них за последние два-три десятилетия. Внут
ри весьма рассредоточенного мира сегодняш
ней экономики подобные города обепечивают 
центральный контроль над важнейшими опе
рациями. Однако глобальные города - это 
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далеко не только место координации; они так
же образуют контекст для производства. При 
это�1 J!Мсстся в виду производство не матери
альных товаров, а специализированных услу1� 
нужных деловым организациям для управле
ния офисами и фабриками, разбросанными 
по миру, а также производство финансовых 
инноваций и рынков. Сервисная и финансовая 
<·продукция·> - вот что производят пюбальные 
города. 

Деловые центры глобальных городов яв
ляются местами концентрации целых групп 
подобных троизводителей·>, где последние 
могут работать, непосредственно взаимодей
ствуя друг с другом, часто входя с тем или 
иным человеком в личный контакт. В гло
бальном городе местные фирмы соседству
ют с национальными и интернациональными 
организациями, включая множество иностран
ных компаний. Так, в Ныо-Йорке расположены 
офисы :350 иностранных банков и 2 500 дру
гих западных финансовых корпораций; один 
из каждых четырех банковских служащих го
рода работает в иностранном банке. Глобаль
ные города соревнуются друг с другом, но они 
также являются взаимозависимой системой, 
в известной степени отдельной от стран, в ко
торых находятся. 

Другие авторы продолжили исследование 
Сэссен, отметив, что по мере прогресса гло
бализации все больше и больше городов при
соединяются к Вью-Йорку, Лондону и Токио, 
становясь <•глобальными•>. Као·еллс описал со
здание поярусной иерархии мировых горо
дов; такие места, как Гонконг, Сингапур, Чика
,.о, Франкфурт, Лос-Анджелес, Милан, Цюрих 
и Осака, выоупают в качестве важных гло
бальных центров коммерческих и финансо
вых услу1� Ниже в иерархии расположен новый 
ряд <·региональных центров·>, которые разви
ваются как важные узлы в системе глобальной 
экономию!. Такие города, как Мадрид, Сан-Па
улу, Москва, Сеул, Джакарта и Буэнос-Айрес, 
становятся важными центрами деятельности 
в так называемых <•развивающихся рынках·>. 

Город и периферия 
Глобализация мe!f!ICT отношения между круп
ными городами и теми регионами, на терри
тории которых они находятся. Кщца-то города 
были краеугольными камнями региональной 
экоiюмики. Они были заложены в экономиче
ский профпль окружающей территории и от
ражали его. В искоторой степени это по-преж-

нему так. Большие и малые периферийные го
рода Северной Италии испытывают влияние 
находящихся поблизости центральных горо
дов, в которых сконцентрирована итальян
ская шщустрия моды. Сан-Франциска широко 
известен как центр высоких технологий из
за своего соседства с Силиконовой долиной. 
Однако в новой глобальной экономике взаи
моотношения между городами и удаленными 
территориями находятся в процессе транс
формации. Города не должны непременно на
ходиться в центре региональной экономики. 
Чаще, являясь связующим звеном разрознен
ных мест производства, распределения и фи
нансовых операций во всем мире, они все 
больше отделяются от окружающих их терри
торий, которые в основном оказываются на 
периферии этих процессов экономического 
роста. 

Ярким примерам является Вью-Йорк -
город, возвышающийся, подобно гиганту, 
над одноименным штатом. Взаимоотношения 
между городом и штатом в лучшем случае 
являются прохладными, если не откровенно 
враждебными. Жители штата угверждают, что 
непропорционально большал сумма, получен
ная от сбора налогов, направляется на нужды 
города и что проблемы города Вью-йорка 
обычно являются приоритетными у тех, кто 
занимается политикой всего штата. 

Москва и отдаленные регионы России 
являются примерам нарушения связи между 
новым глобальным городом и остальной стра
ной в целом. У большинства россиян, живу
щих в бедности после падения коммунизма, 
относительное процветанис Москвы -· един
ствешюго по-настоящему нлобального горо
да·> страны - вызывает чувство негодования. 
За последние десять лет Москва стала основ
ным связующим звеном России и глобальной 
экономики; подавляющее большинство новых 
инвестиций, пооупающих в Россию, сосредо
точены в Москве в ущерб отдаленным тер
риториям. По мере того как горизонтальная 
связь между глобальными городами становит
ся более важной, относительное значение свя
зующих ните)i между городом и регионом, по
видимому, уменьшается. 

Неравенство и глобальный город 
Новая глобальная экономика имеет множество 
различных проблем. Это как нельзя лучше вид
но на примере динамики неравенств, наблюда
емых в том пли ином глобальном городе. Про-
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тивопоставление между центральным деловым 
районом и бедными кварталами во многих 
глобальных городах следует рассматривать как 
взаимосвязанные явления, о чем нам напоми
нает Сэссен и другие. <·Секторы роста·> в но
вой экономике - финансовые услуги, марке
тинг, высокие технологии - получают гораздо 
больше прибыли, чем любые из традицион
ных секторов экономики. По мере того как 
заработная плата и премиальные весьма со
стоятельных людей продолжают расти, доходы 
тех, кого наняли убирать и охранять офисы 
первых, падают. Сэссен угверждает, что мы 
являемся свидетелями •ревальвации·> работы, 
находящейся на авансцене новой глобальной 
экономики, и <·девальвации·> работы, которая 
происходит за кулисами (Sassen 1998). 

Различия в возможностях получения до
хода - нормальное явление для рыночной 
экономики, но размеры этих различий в новой 
глобальной экономике оказывают негативное 
воздействие на многие аспекты социального 
мира, от жилья до рынка труда. Те, кто рабо
тает в области финансов и глобальных услуг, 
получают высокую заработную плату, и тер
ритории, где такие люди живут, подвергаются 
джентрификации. В то же время классиче
ские промышленные виды работ пропадают, 
и сам процесс джентрификации создает широ
кое предложение низкооплачиваемых должно
стей- в ресторанах, отелях и бутиках. Доступ
ное жилье в джентрифицированных районах 
найти нелегко, что ведет к расширению райо
нов, ще живут люди с низким достатком. Пока 
центральные деловые районы получают массо
вый приток инвестиций в недвижимость, стро
ительство и телекоммуникации, маргинальные 
территории остаются не у дел. 

Внутри глобальных городов обретает 
форму география <·центральности и марги
нальности·>, что показал Митч Дюнайер в сво
ем исследовании, посвященном району Нью
Йорка Гринич-виллидж. Рядом с необыкно
венным достатком здесь присутствует край
няя бедность. Однако, хотя два этих мира 
сосуществуют бок о бок, реальный контакт 
между ними может быть на удивление ми
нимальным. Как заметил Майк Дэвис в сво
ем исследовании Лос-Анджелеса, имело место 
•сознательное "укрепление" территории горо
да против бедных• (Davis 1990, 232). Доступ
ные общественные пространства были заме
нены огороженными стенами территориями, 
районами, которые охраняются с помощью 

электронных систем наблюдения, и <•Корпо
ративными цитаделями·>. Процитируем самого 
Дэвиса: 

Ради сокращения контакта с нсприкасаемыми 
перестройка города преобразовала когда-то 
жизненно важные пешеходные улицы в •сточ
ные трубы• дорожного движения и превратила 
общественные парки во временные пристани
ща бездомных и обездоленных. Американский 
город... систематично выворачивается наиз
нанк-у или даже прячет наружное внутрь. Осо
бо дорогие пространства новых мегасоору
жений и торговых суперкомплексов сосре
доточиваются в центре, фасад, обращенный 
к улице, обнажается, общественная деятель
Jюсть сортируется на строго функциональные 
подразделения, а передвижение происходит 
внутри коридоров под надзором частной по
лиции (Davis 1990, 226). 

Согласно Дэвису, существование самых бедных 
и наиболее маргинальных обитателей Лос-Ан
джелеса сделано максимально <•непригодным 
для жизни•. Лавки на автобусных остановках 
имеют цилиндрическую форму, чтобы люди 
на них не спали; число общественных туа
летов является самым низким по сравнению 
с остальными большими городами страны, 
а во многих парках установлены системы раз
брызгивания воды, чтобы в них не жили без
домные. Полиция и градостроители пытались 
удерживать бездомное население в определен
ных районах города, но с помощью перио
дических прочесываний и конфискаций са
модельных убежищ они эффективно создали 
население •городских бедуинов•. 

Управляя городами 
в глобальную эпоху 

Как и глобализация, урбанизация является дву
сторонним и противоречивым явлением. Она 
оказывает и созидательное, и разрушительное 
действие на города. С одной стороны, она при
водит к концентрации людей, товаров, услуг 
и возможностей. Но в то же самое время она 
делит на фрагменты и ослабляет связь меж
ду городами, традициями и существующими 
системами. Помимо новых возможностей, со
здаваемых централизацией и экономическим 
ростом, существуют опасные последствия мар
гинализации. Не только в развивающихся, 
но и в индустриальных странах многие го
родские жители работают на периферии, вне 
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сферы формальной трудовой занятости, прав
пения закона и граЛV1анской культуры (Borja 
and Castells 1997). 

Управляя глобальным 
Хотя глобализация приводит к множеству про
блем, с которыми сталкиваются города по все
му миру, она также дает городам и местным 
правительствам возможность играть активную 
политическую роль. Города стали важнее, чем 
когда бы то ни было, по мере того как государ
ства все чаще не справляются с глобальными 
тенденциями. Такие проблемы, как экологиче
ский риск и неустойчивость финансовых рын
ков, требуют решения на гораздо более высо
ком уровне, чем государственный; отдельные 
страны, даже самые могущественные, слиш
ком <•малы·>, чтобы противостоять этим силам. 
Но в то же время национальные государства 
и чересчур <•велики•, чтобы адекватно отвечать 
на огромное многообразие нужд, которые воз
никают на космополитичных городских тер
риториях. Там, где национальное государство 
не в состоянии действовать эффективно, мест
ные и городские власти могут быть более <•ПО
движными формами управлениЯ глобальным•> 
(Borja and Castells 1997). 

:< ;;'' 'j с ее:: '<.� .,.,. .,v ";;;с с 
• -f}?J _.., 

: Смi;:rакж� на t. 38.6 матерйал о; лоДъе�,е IJQ� 
щественных Движений в ответ на «П6Литй: 
чесКие И.соцИ;шьtiьt��. иЗменениЯ» ... 

Харди Борха и Мануэль Кастеллс утвер
ЛV1аЮт, что сушествуют три основных сферы, 
в которых местные власти могут эффектив
но управлять глобальными силами (Borja and 
Castells 1997). Во-первых, города могут вно
сить вклад в эктю.мическую продJ!IСтивность 
и соревнование с помощью управления мест
ной <•средой обитания·> - условиями и сред
ствами, которые образуют социальную основу 
экономической продуктивности. Экономиче
ская конкуренция в новой экономике зависит 
от продуктивной квалифицированной рабо
чей силы; чтобы быть продуктивной, эта ра
бочая сила должна иметь надежную систему 
образования для своих детей, хороший об
щественный транспорт, удобное и доступное 
жилье, квалифицированные правоохранитель
ные органы, эффективные аварийные службы 
и разнообразные культурные ресурсы. 

Во-вторых, города ш·рают важную роль 
в обеспечении социокультурной интеграции 
многонационального населен.ия. Dюбальные 

города объединяют людей из десятков стран, 
отличающихся по религии и языку, а также 
находящихся на разных социалыю-экономи
ческих уровнях. Если значительному плюра
лизму, наблюдаемому в городах-космополитах, 
не противопоставить силы интеграции, в ре
зультате могут возникнуть раздробленность 
общества и нетерпимость. В особенности там, 
где эффективность национальных государств 
в стимулировании социальной сплоченности 
находится в опасности по религиозным, лию·
вистическим и прочим причинам, отдельные 
города могут являться позитивным орудием 
социальной интеграции. 

В-третьих, города являются важным ме
стом сосредоточения политического предста
вите.льства и РJ!IСоводства. Местные власти 
имеют два неотъемлемых преимушества над 
национальным государством при решении 
глобальных проблем: у них больше легитим
ности по отношению к тем, кого они пред
ставляют, и они также обладают большей сте
пенью гибкости и возможностью лавировать, 
чем национальные структуры. Как мы узнали 
в главе 14 (•Правительство и политика•), мно
гие гр�ане считают, что национальные по
литические системы неадекватно представля
ют их интересы и проблемы. В случаях, когда 
общенациональные органы власти слишком 
удалены для того, чтобы представяять опре
деленные культурные или региональные инте
ресы, городские и местные власти являются 
более дос1упным форумом для политической 
активности. 

Города как политические, 
экономические и социальные 

агенты 

В городах пересекаются пути очень большо
го числа организаций, учреЛV1ений и групп. 
На городских территориях внутренние и меж
дународные компании, потенциальные инве
сторы, государственные органы, гр�анские 
ассоциации и многие другие организации 
встречаются и устанавливают между собой 
связи. Эти связи мolyr привести к коллектив
ным и объединенным действиям, в которых 
города выступают в качестве социальных аген
тов в сферах политики, экономики, культуры 
и сми. 

Число городов, играющих активную роль 
в мировой экономике, в последние годы вы
росло. В Европе начиная с рецессии 1970-х rr. 
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города объединялись вместе, чтобы привлечь 
инвестиции и создать новые формы трудо
вой занятости. Движение <·Еврогорода·>, в кото
ром сенщня участвуют пятьдесят крупнейших 
городов Европы, бьшо образовано в 1989 г. 
Такие азиатские города, как Сеул, Сингапур 
и Бангкок, были особенно активными в роли 
экономических агентов, признавая в:1жность 
быстроты передачи информации о междуна
родных рынках и потребности в гибких про
изводственных и коммерческих струюурах. 

Некоторые города строят средне- и долго
срочные стратегические планы решения слож
ных змач, стоящих перед ними. По таким 
пл:1нам местные правительства, общественнь1е 
групны и частные экономические агенты мо
IУГ вместе работать нм обновлением город
ской инфрастр)'h'ТурЫ, организовывать меро
приятия мирового уровня или переводить базу 
трудовой занятости от промьшшенных пред
приятий к предприятиям экономики знаний. 
Бирмингем, Амстердам, Лион, Глазго и Бар
селона являются примерами европейских го
родов, которые успешно осуществили проек
ты возрождения с помощью стратегических 
планов. 

Особенно интересен пример Барселоны. 
Введенвый в 1988 г. экономический и со
циальный стратегический план <•Барселона-
2000·> объединил вместе общественные и част
ные организации в единый проект и план 
действий по преобразованию города. Муни
ципальное правительство Барселоны и де
сять дополнительных органов (включая тор
говую палату, университет, власти городского 
ворта и профсоюзы) наблюдали за выпол
нением трех основных целей этого плана: 
подсоединить Барселону к системе европей
ских городов с помощью совершенствова
ния коммуникаций и транспоршой инфра
структуры; улучшить качество жизни жите
лей Барселоны; сделать секторы производ
ства и услуг более конкурентоспособными, 
одновременно продвигая новые перспектин
ные секторы экономики. 

Один из основных этапов rшана <•Барсе
лона-2000·> пришелся на 1992 г., когда в городе 
проходили Олимпийские игры. Проведение 
Олимнимы позволило Барселоне <•интерна
ционализоваться·>; образ и достоинства города 
были продемонстрированы на весь мир. В слу
чае Барселоны организация мероприятия ми
рового уровня бьша важна с двух сторон: она 
расширила представление о городе в глазах 

всего мира, а также вызвала дополнительный 
энтузиазм по отношению к з:1вершению пре
образования I'Орода (Borja and Castel/s 1997). 

Роль мэров 
По мере того как города становятся все бо
лее важными в глобальной системе, меняется 
и роль их мэров. Мэры больших городов могут 
обеспечить тип персонализировашюго лидер
ства, который может быть чрезвыЧайно важ
ным для продвижения городской политики 
и для поднятия международного авторитета 
того или иного города. В нескольких зна
менитых случаях успешно!'О преобр:1зования 
облика города роль мэра была решающей. Мэ
ры Лиссабона и Барселоны, к примеру, бьши 
движущими пшами энергии, стоящей за уси
лиями поднять их города до уровня главных 
мировых центров. Аналогично этому мэры бо
лее мелких городов могут играть важнейшую 
роль в том, чтобы их город получил между
народное значение и в привлечении новых 
экономических инвестиций. 

В Великобритании растущая роль город
ских мэров не осталась незамеченной. По
сле прихода к власти в 1997 1: правитель
ство новых лейбористов объявило о своем 
решении передать власть над делами, каса
ющимися Лондона, официально выбранному 
мэру. После отмены г-жой Тэтчер Высшего 
лондонского совета город не имел местной 
администрации. В рамках передачи власти ре
гиональным органам Соединенного Королев
ства правительсгво признало, что с нуждами 
английской столицы успешнее справится си
стема, возшавляемая мэром. 

В США городские мэры стали в по
следние несколько деснтилетий влиятельной 
экономической и политической силой. Мэ
ры американских городов традиционно были 
вынуждены работать в рамках финансовых 
и политических параметров, установленных 
федеральным правительо·вом в Вашинпоне. 
Не предлагая новых форм политики в сво
их городах, мэры обычно отстаивали феде
ральные программы и лоббировали группы, 
обеспокоенные городскими проблемами. Од
нако по мере того как городские проблемы 
обострились при консервативном правлении 
таких презндентов, как Рейган и Буш, город
ские мэры начали объединяться для привлече
ния внимания к специфическим нуждам боль
ших городов. Конференция мэров объединяет 
шав советов крупнейших городов страны для 
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привлечения внимания к таким проблсмам, 
как обеспечение правопорядка и потребность 
в партнерстве между бизнесом и местным пра
вительством. 

Некоторые мэры городов, например Ри
чард Дэйли (Чикаго) или Дэнвис Арчер (Дет
ройт), начали амбициозные образовательные 
реформы по улучшению качества школ и пре
дотвращению дальнейшего <·бегства в приго
роды·>. Мэр (бывший. - Прим. перев.) Вью
Йорка Рудольф Джулиани вызвал бурю кон
фликтов, одновременно завоевав уважение 
многих за введение строгой политики тра
вопорядка·>, нацеленной на снижение уровня 
преступности. Уровень прсступности, связан
пой с насилием над личностью, в течение 
1990-х гг. значительно снизился; последова
тельная политика <•Качества жизни·>, направ
ленпая на улучшение жизни бездомного насе
ления, преобразовала лицо оживленных нью
йоркскпх улиц. По мере того как насилие 
с примснением оружия в США стремитель
но росло, больше двадцати мэров перестали 
полагаться на попытки федеральных властей 
провести законы, ограничивающие продажу 
и покупку оружия, и от имени своего го
рода подали в суд на ряд производителей 
оружия. 

В США и друшх странах мэры начина
ют пользоваться большим влиянием в качестве 
представителей своих городов и регионов. Мэ
ры больших городов зачастую могут форми
ровать политический курс для территорий, на
ходящихся за пределами Э1'ого города, ВС'Jупая 
в соmашепия с общинами из непосредственно 
прилегающих к городу районов. На подобные 
типы партнерств можно пола1·аться, например, 
при привлечении иностранных инвестиций 
или в случае борьбы за возможность прове
дения того или иного мероприятия мирового 
уровня. 

Заключение: города 
и глобальное правпение 

Кооперация между городами не ограничена 
региональным уровнем. Все больше людей по
лагают, что города м01уr и должны играть бо
лее важную роль в решении международных 
политических, экономических и социальных 
проблем. По мере того как силы глобализации 
притягивают отдельные части мира ближе друг 
к другу, возникают неформальные и формаль
ные объединения (сети) городов. Проблемы, 
с которыми сталкиваются крупнейшие горо
да мира, не являются изолированными; они 
встроены в более широкий контекст глобаль
ной экономикп, интернациональной мигра
ции, новых моделей торговли и возможностей 
информационных технологий. 

Мы уже отмечали, что трудности меняю
щегося вокруг нас мира требуют новых форм 
международного демократического правления. 
Сети городов должны занимать видное место 
среди этих новых механизмов. Одна подобная 
структура уже существует - Мировая ассам
блея городов и местных представительств вла
сти собирается параллельна с конференцией 
ООН <·Среда обитания·>. Такие органы, как Ми
ровая ассамблея, обещают привести к посте
псшюй интеграции городских организаций 
в структуры, в настоящее время состоящие 
из национальных правительств. 

Повышенная во1шечеююсть городов в 
международное сотрудничество может приве
сти к демократизаJ\ИИ международных отно
шений; она также может сделать их более эф
фективными. По мере того как население го
родов продолжает расти, все больше и больше 
политическпх программ и реформ должны бу
дуг быть направлены на городское население. 
Городскис правительства будуг необходимыми 
и важными партнерами в этих процессах. 

Краткое содержание 

1. В традиционных обществах лишь небольшая часть населения жила на городских террито
риях. В индустриальных странах сегодня в городах проживает от 60 до 90% населения. 
Урбанизм также очень быстро развивается в странах третьего мира. 

2. Из ранних работ по городской социологии наиболее влиятельными считаются труды 
Чикагской школы, члены которой рассматривали процессы, происходящие в городе, в рам
ках экологических моделей, почерпнутых из биологии. Луис Вирт разработал концепцию 
урбанизма как образа жизни, утверждая, что городская жизнь ведет к безличности и соци
альной дистанции. Эти взгляды оспаривались, но не были полностью отвергнуты. Критики 
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отмечали, что городская жизнь не всегда является безличной: в районах города можно 
завязать и поддерживать множество близких, личных отношений. 

3. Более современные работы Дэвида Ха рви и Мануэля Кастеллса связывают урбанистические 
модели с обществом в более широком смысле, не рассматривая процессы, происходящие 
в городе, как самодостаточные. Образ жизни, который развивается у горожан, так же 
как и физическая планировка различных районов, отражает общие черты развития 
промышленного капитализма. 

4. Расширение пригородов и спальных районов способствовало разрушению старых районов 
города. Более состоятельные группы, как правило, выезжают из центра города, чтобы 
жить в малоэтажных домах в более однородных в социальном отношении районах. 
Цикл разрушения уже начат, поэтому, чем больше расширяются пригороды, тем с большим 
количеством проблем сталкиваются жители внутренних городов. Вторичное использование 
городского жилого фонда, включая реставрацию старых зданий с целью использования 
их заново, стало распространенным явлением во многих больших городах. 

5. В странах третьего мира происходят массовые процессы развития городов. Города в этих 
обществах во многих отношениях отличаются от западных, в них часто превалирует 
самодельное нелегальное жилье, где люди живут в крайней бедности. Неформальная 
экономика весьма распространена в развивающихся странах. Правительства не могут 
удовлетворить постоянно растущие требования народа, касающиеся образования, здраво
охранения и планирования семьи. 

б. Города находятся Г\Од сильным влиянием глобализации. Глобальные города - это ур
банистические центры, такие как Нью-Йорк, Лондон и Гонконг, в которых расположены 
центральные офисы множества корпораций и налицо .суперизобилие предприятий инду
стрии финансовых, технологических и консалтинговых услуг. Ряд региональных городов, 
таких как Сеул, Москва и Сан-Паулу, постепенно становятся важными узловыми пунктами 
глобальной экономики. 

7. По мере того как значение городов в глобальной экономике растет, меняются их отношения 
с отдаленными регионами. Города отделяются от того региона и страны, в которых они 
расположены, одновременно увеличивается значение горизонтальных связей с другими 
глобальными городами. Для глобальных городов характерен высокий уровень неравенства 
жизни их населения. Большой достаток и унизительная бедность сосуществуют бок о бок, 
но при этом контакт между ними может быть минимальным. 

8. Растет роль городов в качестве политических и экономических агентов. Городские пра
вительства сегодня могут лучше справляться с некоторыми глобальными проблемами, 
чем общенациональные органы власти. Города могут вносить вклад в экономическую 
продуктивность и конкурентоспособность, содействовать общественной и культурной ин
теграции и служить доступным местом проведения различных политических мероприятий. 
Некоторые города строят стратегические планы повышения общественного мнения о себе 
с помощью проведения того или иного мероприятия мирового уровня или выполнения про
грамм по городскому возрождению и экономическому развитию. Мэры городов становятся 
важным политическим орудием, способствующим решению городских вопросов. 

9. По мере прогресса глобализации роль городов при решении международных проблем, 
по-видимому, будет расти. Это так, потому что множество вопросов, которые приходится 
решать большим городам, связано с такими глобальными проблемами, как экономиче
ская интеграция, миграция, торговля, здравоохранение и информационные технологии. 
Появляются региональные и национальные сети городов, и они могут более активно 
вовлекаться в различные формы глобального правления, которое сегодня осуществляется 
национальными государствами. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Почему район Ныо-Йорка Гринич-виллидж является олицетворением и лучших, и худших 
черт городского пространства? 
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2. Как повлияли работы Чикагской школы на более поздние концепции городской жизни? 

3. Почему различные группы вступают н конфлип из-за городских ресурсов? 

4. Почему попытки городского возрождения н Соединенном Королевстве не были более 
успешными? 

5. Стоит ли <·мегагородам·> третьего мира прекратить урбанизацию из-за тяжелых социальных 
условий, возникающих при этом процессе? 

6. Почему концепция избрания городского мэра вызывает в последнее время такой эюузи
азм? 
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19 РОСТ НАРОДОНАСFЛЕНИЯ 
И ЭКОЛОfИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

В периоды. предшествовавшие современ
ным обществам, уровень рождаемости по сего
дняшним нормам индустриального мира был 
очень высок. Тем не менее рост народонасе
ления вплоть до XVIII в. оставался довольно 
низким, потому что число рождений в це
лом приблизительно уравновешивалось чис
лом смертей. Общей тенденцией был рост на
родонаселения, однако за периодами заметно
го увеличения населения следовали периоды 
увеличения уровня смертности. Чума и друше 
эпидемии могли, например, унести большое 
количество жизней за один год. В средневеко
вой Европе в годы неурожая свадьбы обычно 
откладывались, и число зачатий сокращалось, 
тогда как количество смертей росло. Эти взаи
модополняющие тенденции сокращали коли
чество голодных ртов, которые нужно было 
кормить. Рост населения в мире, предшество
вавшем современному, управлялся чем-то вро
де саморегулирующегося ритма. 

В эпоху возникновения промышлешю
го производства многие надеялись, что голод 
и нехватка необходимого остались в прошлом. 
Развитие современной индустрии должно бы
ло, согласно распространенному мнению, со
здать новую эру изобилия, ко1да стандарты 
жизни станут более высокими. В своей зна
менитой книге <·Опыт закона о народонасе
лении·> (1798) Томас Малыус подверг критике 
эти идеи и положил начало дискуссии, про
должающейся по сей день, о связи между 
народонаселением и продовольственными ре
сурсами (Malthus 1976). В то время, когда Маль
тус писал свою юшгу, население Евроны росло 
быстрыми темпами. Малыус указал, что тогда 
как население увеличивается в геометрической 
нрогрессии, запасы пищи зависят от фик
сированных ресурсов, которые можно увели-

чить только приспосабливая для культивации 
новые земли. Следовательно, рост населения 
имеет тенденцию опережать имеющиеся сред
ства существования. Неизбежным результатом 
является голод, который в сочетании с вой
нами и мировыми эпидемиями действует как 
естественный ограничитель роста населения. 
Малыус предсказывал, что если человеческие 
существа не начнут применять то, что он на
зывал <·моральным ограничюшем·>, они всеrда 
будут жить в условиях нищеты и недоедания. 
Единственное средство против чрезмерного 
роста народонаселения он вндел в строгом 
ограничении частоты половых сношений. 

Поскольку развитие населения западных 
стран пошло по совершенно иному пути, чем 
тот, к которому призыва.11 Мальтус, какое-то 
время мальтузианство не привлекало к себе 
внимания. Коэффициент прироста населения 
в этих регионах в XIX и ХХ вв. постепенно 
падал. По сути, в 1930-х гг. во многих индустри
альных странах главное беспокойство вызыва
ла убыль населения. Однако резкий скачок ро
ста народонаселения мира в ХХ в. показал не
безосновательность некоторых взглядов Маль
туса и вновь вызвал интерес к ним, хотя мало 
кто сейчас принимает теорию Мальтуса в ее 
первоначалыюм внде. Рост населения в ме
нее развитых странах, судя по всему, обгоняет 
увеличение ресурсов, которые эти страны в со
стоянии произнести, чтобы прокормить своих 
граждан. Долгосрочные прогнозы в области 
народонаселения, осуществленные Организа
цией Объединенных Наций, говорят о том, 
что в конце XXI в. население Земли достиг
пет 1 О млрд чел. По большей части увеличение 
населения произойдет в развивающемся мире. 

Опасения относительно того, что рост на
селения будет сопровождаться нехваткой про-



Рост народонаселения в мире 
----�---------------------------

523 

дуктов питания и голодом, отнюдь не беспоч
вешiы. Быстрое увеличение населения ляжет 
тяжелым бременем как на окруiКающую при
роду, так и на материальную инфрастру.I\'I)1)У 
многих частей мира. Прогресс в экономиче
ском развитии и повышение уровня жизни 
в развивающихся странах мmyr встретить се
рьезное препятствие в виде потребностей рас
тущего населения. 

Однако рост населения - это только 
один из факторов, влияющих на проблему 
нехв:пки продуктов питания во многих частях 
Земли. Глобальные модели потребления и от
ношение к окружающей природе оказывают 
огромное воздействие на ДОС'I)'ШЮсть ресуг
сов во всем мире. Как можно было видеть 
из настоящей книги, общества, существующие 
сейчас на Зе�ше, гораз;1о более взаимозависи
мы, че�1 когда-либо прежде. Мы все являемся 
путешественниками на <·космическом корабле 
под названием Земля·>, и где бы мы IIИ. жили, 
нас всех затрагивают изменения, воздейству
ющие на мир природы. В данной IJiaвe мы 
рассмотрим взаимосвязь меЖ;\У ростом наро
донаселения, потреблением и использованием 
ресугсов окружающей природы. Современные 
тенде1щии, если они будуr пущены на само
тек, несуг серьезную утрозу будущему благо
получию человеческих обществ повсюду. И то, 
насколько быстро и творчески мы сможем 
найти решение этих 1·розных проблем, имеет 
для всех нас жизненно важное значение. 

Рост народонаселения 

в мире 

На протяжении многих лет раздавались десят
ки предсказаний относительно потенциально 
катастрофических последствий продолжающе
гося роста населения. В 1 960-х гс было под
считано, что сели современные темпы роста 
населения бесконтрольно продолжатся, через 
900 лет на Земле будет 60 000 000 000 000 000 
(60 квадрюшионов) людей. Это означает, что 
на каждый квадратный метр как суши, так 
и моря будет приходиться по сто восемнадцать 
человек. Такая картина представляет собой, ра
зумеется, лишь кошмарный плод воображения, 
созданный для того, чтобы привлечь внима
ние к насущной проблеме роста населения. 
Но тревОI'а, которую она вызывала, была. как 
мы увидим, вiюлне реальной. 

Потребовалось 10 000 лет, чтобы насе
ление Земли достигло 1 млрд. Только за од
но столетие, с 1 800 по 1 900 гг., население 
уДвоилось с 1 до 2 млрд. В ХХ в. мы были 
свидетелями того, как эта цифра угроилась 
и достигла примерно 6 млрд. Неудивителыю 
поэтому, что многие люди обеспокоены тем, 
что произойдет в XXI в. При современных 
темпах роста население Земли в ближайшие 
сорок или пятьдесят лет может достичь недо
пустимого уровня. Как справятся человеческие 
общества с такими изменениями? И как это 
отразится на планете? 

Анализ народонаселения: 
демография 

Изучением народонаселения занимается демо
графия. Термин <·демография·> бьщ изобретен 
примерно полтора века назад, в эпоху, ко
гда государства начинали вести официальную 
статистику о природе и распределении своего 
населения. Задачей демографии является из- . 
мерсние численности населения и объяснение 
его роста нли уменьшения. Изменения чис
ленности населения связаны с тре11>1Я факю
рами: рождаемостью, смертностью и миграци
ей. Демография обычно рассматривается как 
часть социологии, потому что факторы, ока
зывающие влияние на уровень рождаемости 
и смертности в определенной группе людей 
или в обществе, так же как и на миграционные 
процессы населения, являются в основном со
циальными и культурными. 

Значительная часть работы в области де
мографии носит обычно статистический ха
рактер. Все индустриальные страны в наши 
дни собирают и анализируют основные стати
стические данные о своем населении, проводя 
переписи (систематические обследования, на
правленные на получение информации о на
селении опрсделшной страны). Но даже в этих 
странах, несмотря на то что там применяются 
строгие методы сбора сведений, демографиче
ская статистика не является абсолютно точной. 
В Соединенном Королевстве каждые десять лет 
проходят крупномасштабные переписи насе
ления, а также регулярно осуществляются вы
борочные обследования. Тем не менее по раз
ным причинам большое количество людей 
не регистрируется официальной статистикой, 
включая нелегальных эмигрантов, бездомных, 
лиц, временно проживающих в стране, и дру
гих людей, которые по той нли иной причине 
уклонились от регистрации. 
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Основные демографические понятия 
Общий уровень рождаемости - число живо
рожденных в год на тысячу населения .. Общий 
уровень рождаемости - это очень общий ста
тистический nоказатель, который nолезен для 
обобщенного сравнения различных груnп, об
ществ, регионов. 

Фертильность - число �иворожденных детей 
на одну среднестатистическую женщину. Уро
вень фертильности обычно исчисляется как сред
нее число рождений на тысячу женщин детород
ного возраста. 

Биологическая плодовитость - nотенциаль
ное число детей, которое женщины биологи
чески сnособны родить. Нормальная женщина 
физически может рожать детей каждый год в те
чение той части своей жизни, когда она сnособна 
к зачатию. Хотя могут существовать семьи, в ко
торых женщина рожает двадцать и более детей, 
на nрактике уровень фертильности всегда го-

Во многих менее развитых странах, осо
бенно в тех, ще в последнес время наблюдают
ся высокие темпы роста населения, демогра
фическая статистика гораздо менее надежна. 
Так, например, некоторые демографы подсчи
тали, что зарегистрированное количество рож-
1-\СНИЙ и смертей в Индии может составлять 
только вримерно три четверти от реальных 
общих цифр (Сох 1976). В некоторых частях 
Цеmральной Африки достоверность офици
альной статистики еще ниже. 

Динамика изменений чи<;ленности 
народонаселения 

Коэффициеm прироста или сокращения чис
ленности населения измеряется пуrем вычи
тания числа смертей на тысячу населения 
в определенный период времени из коли
чества рождений на тысячу населения - это 
обычно также подсчитывается ежегодно. Неко
торые евронсйские страны имеют отрицатель
ный коэффициент прироста - иными слова
ми, их население уменьшается. Фактически все 
индустриальные страны имеют коэффициент 
прироста меньше 0,5 %. В Европе и Соединен
ных Штатах коэффи11иент прироста населе
ния был высоким в XVIII и XIX вв., но с тех 
пор он понизился. Многие менее развитые 
страны в наши дни имеют коэффициент при
роста между 2 и .3 %. Эти цифры, на вервый 

раздо ниже уровн,я Плодовитости, из-за того что 
социальные и культурные факторы ограничивают 
рождаемость. 
Общий уровень смертности - число смертей 
на тысячу населения в год. Общий уровень смерт
ности иногда также заменяют термином уровень 
убыли (mortality rates) . 

Смертность - число смертей среди населения. 
Уровень младенческой смертности - число 
детей, умерших до достижения ими возраста 
одного года на тысячу рождений в год. 
Ожидаемая продолжительность жизни - чис
ло лет, которые, как ожидается, nроживет чело
век в среднем. За nоследнее столетие ожида
емая nродолжительность жизни в большинстве 
обществ мира выросла. 
Максимальная продолжительность жизни - , 
максимальное число лет, которое может nрожить 
человек. 

взгляд, не очень отличаются от коэффици
ентов прироста населения в индустриальных 
странах, но в действительности ра:шица явля
ется огромной. 

Причина заключается в том, что рост 
населения является стененнь1м. Иллюстраци
ей здесь может послужить древняя иереид
екая легенда. Некий придворныiJ попросил 
у правителя награду за свои услуги, - чтобы 
за каждую новую услугу ему давалось в два 
раза больше зернышек риса, чем за предьщу
щую, начиная с одного зернышка на первом 
квадрате шахматной доски. Считая, что он за
ключил выгодную сделку, правитель приказал 
принести рис из хранилища. Когда дело дошло 
до двадцать первого квадрата, хранилище ца
ря опустело, а для сорокового квадрата потре
бовалось десять миллиардов зернышек риса 
(Meadows et а/. 1974). Иными словами, начи
ная с единицы и удваивая се, потом удваивая 
этот результат и т. д., можно быстро прийти 
к огромной цифре: 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 
и т. д. - за семь операций число увеличивается 
в 128 раз. Совершенпо по тому же принци
пу растет и население. Мы можем измерить 
этот результат с помощью времени удвое
ния - периода времени, который требуется, 
для того чтобы население увеличилось вдвое. 
При 1 % роста населения в год удвоение на
селения произойдет за 70 лет. При росте 2% 
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в год население удвоится за 35 лет, а при росте 
3% удвоение населения произойдет за 23 года. 

Рост населения 
в развивающемся мире 

Практически все индустриальные страны в на
стоящее время имеют низкий уровень рожда
емости и смертности по сравнению с тем, что 
было в прошлом. Тогда почему же столь резко 
увеличилось население мира? В большинстве 
развивающихся стран благодаря использова
нию средств современной медицины и мето
дов гигиены наблюдалось быстрое уменьше
ние смертности. Однако уровень рождаемости 
остается высоким. В результате такого соче
тания в развивающихся странах сложилась 
совершенно иная возрастная структура насе
ления, чем в индустриальных странах. Так, 
например, в столице Мексики Мехико 45% 
населения моложе пятнадцати лет. В инду
стриальных странах к этой возрастной группе 
относится только около четверти населения. 
Дисбаланс в распределении населения по воз
растным группам в развивающихся странах 
усугубляет социальные и экономические труд
ности. На детей в обществе расходуется значи
тельная часть ресурсов здравоохранения и об
разования, в то время как сами дети не явля
ются экономически продуктивными. 

Население, включающее непропорцио
налыю большое количество молодых людей, 
будет продолжать расти, даже если внезапно 
упадет уровень фертильности. Число девушек, 
достигших детородного возраста, увеличится, 
значит, родится большое число детей, и да
же если величина семьи уменьшится, прирост 
населения будет сохраняться на уровне выше 
нулевого. 

В слаборазвитых обществах фертиль
ность остается высокой, потому что здесь со
храняется традиционное отношение к вели
чине семьи. Большое число детей в семье ча
сто но-прежнему считается желательным, по
сколы,)' является источником рабочей силы 
на семейных фермах. Некоторые религии либо 

"выступают против ограничения рождаемости, 
либо нроповедуют желательность многодетно
сти. llротив применевил противозачаточных 
средств выступают исламские лидеры в не
скольких странах и католическая церковь, вли
ЯIIИС которой особенно заметно в Централь
ной и Южной Америке. Даже политические 
власти не всегда стремятся сократить рождае-

мость. Так, в 1974 г. в Аргентине бьvш запреще
ны противозачаточные средства, и это было 
частью программы, ставившей целью удвоение 
населения страны наиболее быстрыми темпа
ми, что рассматривалось как путь к развитию 
экономической и военной мощи страны. 

Однако в конечном итоге в некоторых 
менее развитых странах падение уровня фер
тильности все-таки произошло. Примерам мо
жет служить Китай, население которого в на
стоящее время составляет свыше 1,25 млрд 
чел. - почти четвертую часть всего насе
ления Земли. Китайское правительство вве
ло одну из самых широких программ огра
tшчения роста населения, какие когда-либо 
принимались в мире, целью которой была 
стабилизация численности населения страны 
на уровне, близком к современному. Прави
тельство установило систему стимулов (такие 
как лучшие жилищные условия, бесплатное ме
дицинское обслуживание и образование) для 
поощрения семей, имеющих одного ребенка, 
в то время как семьи, имеющие более одно
го ребенка, сталкивались с дополнительными 
трудностями (у супругов, родивших третьего 
ребенка, делались вычеты из зарплаты). Ре
акцией на эту правительственную программу 
явилось то, что в некоторых семьях шли на та
кую крайнюю меру, как убийство младенцев
девочек, чтобы единственным ребенком в се
мье был сын. Факты показывают, что жесткая 
политика Китая, направленная на ограничение 
рождаемости, оказала существенное влияние 
на население (Mirsky 1982). Вместе с тем, внуi"
ри страны существует сильное сопротивление. 
Люди не хотят считать семью с одним ребен
ком полноценной семьей. За пределами Китая 
данная программа также не получила сколько
нибудь серьезной поддержки, потому что для 
ее осуществления требуется значительная сте
пень централизованного правительственного 
контроля, который в большинстве других раз
вивающихся стран либо неприемлем, либо 
неосуществим. 

Демографический переход 

Демографы часто называют изменения в отно
шении рождений к смертям в индустриальных 
странах, начиная с XIX в., демографическим 
переходом. Это понятие было впервые разра
ботано Уорреном С. Томпсоном, который дал 
описание треХС'!)'Пенчатого процесса, в кото
ром один тип стабильности населения в конеч
ном итоге заменяется 1\руrим, когда общество 
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достигает продвинутого уровня экономическо
го развития (Тiюmpson 1929). 

Первая стадия относится к условиям, ха
рактерным для большинства традиционных 
обществ, когда и уровень рождаемости, и уро
вень смертности высоки, а уровень младенче
ской смертности особенно велик. Население 
практически не растет, так как высокий пока
затель рождаемости более или менее уравнове
шивается уровнем смертности. Стадия вторая, 
которая началась в Европе и Соединенных 
Штатах в начале XIX в., - при наличии боль
шого регионального варьирования - насту
паст тогда, когда уровень смертности падает, 
а фертильность остается высокой. Для этой 
фазы, таким образом, типичен заметный рост 
населения. Впоследствии ЭJУ стадию сменяет 
стадия третья, когда при условии индустриаль
ного развития рождаемость падает до уровня, 
при котором численность населения вновь 
оказывается достаточно стабильной. 

Среди демографов нет полного сошасия 
относительно того, как следуст интерпретиро
вать эту последовательность изменений или 
как долго может продолжаться третья ста
дия. На протяжении последнего столетия или 
около того фертильность в западных странах 
не была абсолютно стабильной; сохранялись 
значительные различия в фертильности меж
ду индустриальными странами, а также между 
разными классами и регионами этих стран. 
Тем не менее принято считать, что указанная 
последовательность точно описывает основ
ное преобразование в демографическом ха
рактере современных обществ. 

Теория демографического перехода пря
мо противостоит идеям Мальтуса. Если для 
Малыуса рост благосостояния автоматически 
приводит к рос1у населения, то тезис о демо
графическом переходе подчеркивает, что эко
но�шчсскос развитие, порождаемос индустри
ализацией, в действительности приводит к но
вому ра·вновесию и стабилыюсти населения. 

Прогнозы роста народонаселения 
в будущем 

Утверждают, что демографические изменения, 
которые грядуг в следующем столетии, пре
взойдуг все те изменения, которые имели 
место в истории человечества. Трудно пред
сказать с какой··Jшбо степенью точности уро
вень, до которого увеличится народонаселе
ние мира, во у Организации Объединенных 

Наций есть несколько сценариев изменения 
фертильности. Согласно <•высокому·> сцена
рию, к 2150 г. численность населения мира 
составит более 25 млрд чел.! При <·средней·> 
фертильности, которую ООН считает наибо
лее вероятной, сели исходить из того, что фер
тильность стабилизируется на уровне, немного 
превышающем <•два ребенка на одну женщи
ну·>, численность населения мира к 2150 с 

будет равна примерно 10,8 млрд чел. 
За этим общим приростом населения 

скрываются две различные тенденции. Первая 
из них заключается в том, что в большинстве 
развивающихся стран произойдет процесс де
мографического перехода, описанный выше. 
Это приведет при падении уровня смертности 
к значительному скачку в численности населе
ния. И в Индии, и в Китае население, вполне 
вероятно, достигнет 1,5 млрд чел. Аналогич
ным образом, быстрый рост населения будет 
наблюдаться в некоторых регионах Азии, Аф
рики и Латинской Америки, пока численность 
населения там наконец не стабилизируется. 

Другая тенденция связана с развитыми 
странами, в которых уже осуществился демо
графический переход. В этих обществах бу
дет наблюдаться очень незначительный рост 
населения или его вообще не будет. Напро
тив, произойдет процесс старения населения, 
в ходе которого число молодых людей в аб
солютных цифрах уменьшится, а число по
жилых заметно увеличится. Это будет иметь 
для развитых стран далеко идущие экономи
ческие и социальные последствия: по мере 
того как увеличивается отношение зависимо
сти (см. с. 149-150), будет возрастать JШ'рузка 
на службы здравоохранения и социальной по
мощи. И одновременно по мере роста числа 
пожилых людей, они приобрС'IУI' больше по
литического веса и cмmyr добиваться увели
чения расходов на те программы и службы, 
которые важны именно для них. 

Каковы же будуг последствия таких демо
графических изменений? Некоторые наблюда
тели предвидят зарождение широкомасштаб
ного социального взрыва, особенно в разви
вающихся странах, где происходит демогра
фический переход. Изменения в экономике 
и на рынке труда мтут вызвать значительную 
внутреннюю миграцию, когда население сель
ских районов начнет искать раб01у. Быстрый 
рост городов, вполне вероятно, нанесет ущерб 
окружающей среде и приведет к новым рискам 
для здоровья населения, к перегруженности 
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Рис. 19.1. Недоедающие как часть населения 

в различных регионах мира (в nроцентах). 
1995-1997 гг. 

Источник: FAO. From The Economist. 16 Oct. 
1999. Р. 92. 

инфраструктуры, росту престушюсти и появ
лению убогих незаконных поселений. 

Еще одной серьезной проблемой является 
голод и нехватка продуктов питания. На Земле 
насчитывается уже 830 мm1 чел., страдающих 
от голода и недоедания. В некоторых частях 
мира недоедает свыше одной трети населе
ния (см. рис. 19.1). Если население растет, 
то, чтобы избсжать распространения нище
ты, необходимо соответственно повысить так
же уровень производства продуктов питания. 
Однако такая перспектива маловероятна: как 
мы увидим дальше в этой главе, во многих 
беднейших регио1-1ах мира наблюдается таюке 
нехватка ВО/\Ы, сокращение фермерских уго
дий, вырождение почвы - процессы, которые 
сокращают, а отнюдь не увеличивают продук
тивность сельского хозяйства. Можно почти 
не сомневаться, что производство продуктов 
питания не достигнет уровня, необходимого 
для самообеспечения и экономической неза
висимости. Потребуется ввозить в значитель
ных объемах продукты питания и зерно из тех 
регионов, 1де они в избытке. По данным Ор
ганизации продовольствия и сельского хозяй
ства (ОПС), к 2020 г. индустриалшые страны 
будуг производить 732 кг зерна на душу насе-

ления по сравнению лишь с 230 кг на душу 
населения в развивающсмся мире. 

Технологический прогресс в сельском хо
зяйстве и промышленности нспредсказуем, по
этому никто не может с уверенностью сказать, 
сколько людей, в конце концов, мир будет 
в состоянии прокормить. Но даже при совре
менной численности населения общих ресур
сов может уже оказаться недостаточно, для 
того чтобы в слаборазвитых странах создать 
стандарты жизни, сопоставимые с нормами 
индустриальных стран. 

Влияние человека 

на мир природы 

С того времени, как возникло сельское хозяй
ство, тысячи лет назад, человеческие существа 
стали оказывать воздействие на природу. Об
щества, занимавшисся охотой и собиратель
ством, жили главным образом за счет при
роды, они существовали на то, что давала им 
окружающая среда, и не делали попыток изме
нить мир вокруг себя. С появлением сельского 
хозяйства ситуация изменилась. Чтобы вырас
тить урожай, нужно было расчистить землю, 
выкорчевать деревья и следить, чтобы земля 
не зарастала сорияками и кустарником. Даже 
примитинная обработка земли могла приво
дить к эрозии почвы. Раз срубаютел есте
ственные леса и расчищаются участки, ветер 
может сдувать верхний слой почвы. ТоiДа об
щина, обрабатывающая землю, расчищает не
сколько новых участков земли, и этот процесс 
все продолжается и продолжается. Некоторые 
ландшафты, которые сейчас мы воспринима
ем как естественные, например скалы и зарос
ли кустарника в юго-западной Греции, в дей
ствителыюсти представляют собой результат 
эрозии почвы, причиной которой явилась об
работка земли под сельскохозяйственные по
садки пять тысяч лет назад. 

Тем не менее до появления современ
ной индустрии природа господствовала над 
человеческой жизнью в гораздо большей сте
пени, чем человек над природой. В паши дни 
нае1упленис человека на окружающую приро
ду настолько интенсивно, что лишь немногие 
природные процессы остались незатронугыми 
человеческой деятельностью. Почти вся земля, 
пригодная для культивации, занята под произ
водство сельскохозяйственной продукции. То, 
что раньше было почти неприе1упной дикой 
местностью, сейчас зачастую является природ-
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ным заповедником, который как нечто обы
денное посещают изо дня в день тысячи тури
стов. Современная индустрия, все еще распро
страняющаяся по всему миру, вызвала резкий 
рост потребности в источниках энергии и сы
рьевых материалах. Однако запас таких ис
точников энергии и сырья в мире ограничен, 
и некоторые важнейшие источнию1 неизбеж
но истощатся, сели глобальное потребление 
не будет ограничено. Даже климат на Земле, 
как мы увидим, вероятно испытал воздействие 
rлобалыюго развития индустрии. 

Одна общая проблема, с которой стал
киваемся вес мы, связана с экологией окру
жающей среды. Экологические вопросы ка
саются не только того, как нам лучше спра
виться с трудностями и сдержать ущерб, нано
симый окружающей среде, и повторяющиеся 
промышленныс катастрофы, но они касаются 
также самих способов жизни в индустриаль
ных обществах. Если необходимо отказаться 
от цели постошшого экономического роста, 
вероятно, нридется создать новые социальные 
инст111уrы. Технологический прогресс нспред
сказуем, и вполне возможно, что Зсl\шя даст 
людям достаточно ресурсов для процсссов ин
дустриализации. Однако в данный момент это 
представляется маловероятным, и если стре
миться к тому, чтобы в развивающихся странах 
стандарты жизни бьши сопоставимы с норма
ми, которые существуют на Западе сейчас 
потребуется глобальная реорганизация. 

Беспокойство по поводу 
окружающей среды: существуют ли 

пределы роста? 

Многие люди обеспокоены тем, что челове
ческие существа оказывают на мир природы 
вредоносное влияние. Обеспокоенность обще
ства состоянием окружающей среды привела 
к появлению движений и партий <•зеленых·>, та
ких как <Друзья Земли·> и <·Гринпис·>, которые 
принимают активнос участие в решении во
просов, связанных с окружающей средой. Хотя 
у <·зеленых·> существуют различные подходы, 
общим является стремление к активным дей
ствиям в защиту окружающей среды на Земле, 
к сохранению, а не истощению, ее ресурсов 
и к защите остающихся видов животных. 

Начало движсrшя <·зеленых·> и общсетвен
ной озабоченности проблсмами окружающей 
среды восходит к знаменитому докладу <·Преде
лы роста·>, опубликованному в начале 1970-х п. 

Римским клубом (Мeadows et а/. 1974). Рим
ский клуб ·- это группа промьшшенников, 
консультантов по бизнесу и государственных 
служащих, возникшая в столице Италии. Рим
ский клуб инициировал исследование, кото
рое, используя методы компьютерного моде
лирования, составило пропюзы о последстви
ях продолжающегося экономического роста, 
роста народонаселения, загрязнения окружаю
щей среды и истощения природных ресурсов. 
Компьютерная модель показала, чтб произой
дет, если тенденции, которые сформировались 
между 1900 и 1970 гс, будуг продолжать дей
ствовать до 2100 г. В компьютерные прогно
зы вносились изменения, чтобы получилось 
множество возможных вариантов последствий 
в зависимости от различных темпов роста со
ответствующих факторов. Исследователи уста
новили, что каждый раз, когда они меняли 
одну переменную, это вело в конечном ито
ге к кризису окружающей среды. Основной 
вывод из доклада Римского клуба гласил, что 
темпы индустриального роста несовместимы 
с ограниченным характером земных ресурсов 
и со способностыо нашей rшанеты выдержи
вать рост населения и справляться с загрязне
нием. В докладе указьшалось, что окружающая 
среда не вынесет современных масштабов ро
ста <•населения, индустриализации, загрязне
ния, производства продуктов питания и исто
щсrшя ресурсов·> (Meadows et а/. 1974: 23). 

Доклад Римского клуба подвергся критике 
с разных сторон, и ero авторы позднее при
знали, что некоторые критические замечания 
бьши обоснованными. Метод, использованный 
исследователями, бьш сосредоточен на физи
ческих пределах и исходил из современных 
темпов роста и обновления технологии. В до
кладе не учитывалась в достаточной степени 
способность людей реагировать на опасно
сти, грозящие окружающей среде, путем со
вершенствования технологии или с помощью 
политических мер. Более того, как отмети
ли критики, рыночные силы сами могуr спо
собствовать ограничению сверхэксплуатации 
ресурсов. Например, если запасы какого-ли
бо минерала, скажем, магния, оскудеют, цена 
магния возрастет. Поскольку магний станет бо
лее доро!'Им, его стануг использовать меньше, 
а возможно даже, производители пайдуг спо
соб, если цена на магний возрастет слишком 
резко, вообще обойтись без него. 

В свою защ111у исследователи выдвинули 
аргумент о том. что они не пытались предска-
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зывать будущее, по стремились только пока
зать, что случится, если не будет осуществлено 
никаких изменений. Каковы бы ни были недо
статки доклада, он произвел сильное впечат
ление па общественное со:шание. Он за ста
вил многих людей осознать разрушительные 
последствия, которые мoiyi· иметь индустри
альное развитие и технология, а также по
служил предупреждением об опасности, кото
рую представляют различные формы загряз
нения, если им поз1юли1ъ беспрепятственно 
развиваться. 

Главная мысль дою1ада <•Пределы роста·> 
состояла в том, что существуют как социаль
ные, так и природные факторы, устанавливаю
щие пределы того, сколько Земля может вьщер
жать продолжающееся экономическое разви
тие и рост населения. Данные, представленные 
в докладе Римского К'lуба, были использованы 
многими группами как основание для при
зьша к резкому сокращению экономического 
развития с целью защиты окружающей среды. 
Однако такой взгляд был подвергнут критике 
как несостоятельный и ненулшый. Согласно 
мнению этих критиков, экономическое разви
тие может и должно продолжаться, потому что 
оно способствует увеличению мирового бо
I·атства. Если помешать процессам ющустри
ального развития в слаборазвитых странах, 
эти страны никогда не смогут догнать более 
богатые страны. 

Компенсируемое развитие 
События последнего времени дают основание 
не столько для призывов повернуть вспять 
экономическое развитие, сколько обращают 
пас к понятию компенсируемого развития. 
Компенсируемое развитие означает, что рост 
экономики должен идти так, чтобы, хотя бы 
в идеале, не истощать материальные ресурсы, 
но, напротив, пускать их снова в обращение 
и свести до минимума уровень загрязпения 
окру;Кающей среды. Термин <•компенсируемое 
развитие·> был впервые вве[\еп в докладе <·На
ше общее будущее·>, подготовленном по по
ручению Организации Объединенных Наций 
в 1987 1: Этот доклад известен также как 
доклад Брундтланд, поскольку организацион
ный комитет, составивший указанный доклад, 
возглавляла г-жа [ Х. Брундтланд, в то время 
премьер-министр Норвегии. Компенсируемое 
развитие ранее определялось как использо
вание возобновляемых ресурсов для обеспе
чения экономического роста, защита исчеза-

ющих видов животных и биоразнообразия, 
а также как обязательство охрапять чисто
ту воздуха, воды и земли. Комиссия Брундт
ланд считала, что компенсируемое развитие 
<•соответствует потребностям настоящего дня, 
не ставя под сомнение возможность для буду
щих поколений удовлетворять свои собствен
ные потребности·>. 

После опубликования доклада <•Наше об
щее будущее·> выражение <·компенсируемое 
развитие·> стало широко использоваться как 
защитниками окружающей среды, так и прави
тельствами. Его употребляли на саммите ООН 
1992 г. в Рио-де-Жанейро, посвященном про
блемам Земли, и впоследствии оно звучало 
на других экологических встречах на высшем 
уровне, орi·анизовашiых ООН. 

Доклад Брундтланд вызвал острую крити
ку, совершенно так же, как доклад Римского 
клуба примерно четверть века назад. Критики 
говорили о том, что понятие компенсируемого 
развития слишком расплывчато и игнориру
ет конкретные нужды более бедных стран. 
По мнению критиков, сама идея компенсиру
емого развития учитывает только нyJiV1ы бо
лее богатых стран и упускает из виду, что 
высокий уровень потребления процветающих 
стран удовлетворяется во многом за счет наро
дов других стран. Так, например, требование, 
чтобы И1щонезия сохранила свои тропические 
леса, можно считать несправедливым, потому 
что Индонезии больше, чем индустриальным 
странам, нужны те статьи дохода, которые при
шлось бы урезать, чтобы сохранить эти леса. 

Потребление, бедность 
и окружающая среда 

Значительная часть споров вокруг окружаю
щей среды и экономического развития связана 
с проблемой моделей потребления. Потребле
ние - это товары, услуги, энергия и ресурсы, 
которые используются людьми, учреждениями 
и обществами. Это явление имеет и Iюложи
тельные, и отрицательные аспекты. Так, с од
пой стороны, рас1уп1ий уровень потребления 
в мире означает, что люди живуг в лучших 
условиях, чем в прошлые времена. Потребле
ние связано с экономическим развитием -
по мере роста жи:шенных стандартов люди 
м01уг позволить себе больше продуктов пита
IIИЯ, одежды, предметов личной собственно
сти, а также больше досуга, отпусков, автомо
билей и т. д. Но с другой стороны, потребление 
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оказывает в то же время и негативнос влияние. 
Модели потребления м01уг подорвать основу 
ресурсов окруА<ающей среды и усугубить мо
дели нсравенства. 

Тенденции в мировом потреблении, на
блюдавшиеся на протяжении ХХ в ., способ
ны вызвать шок. По данным, приведеиным 
в докладе ООН <·О развитии человечества•> -
по Программе развития ООН (UNDP 1998), 
в 1998 г. расходы на личное и общественное 
потребление достигли 24 трлн долл. США -
в два раза больше уровня 1975 г. и в шесть 
раз больше, чем в 1950 с Б 1900 г. уро
вень потребления в мире был ненамного вы
ше 1,5 трлн долл. США. Нормы потребленпя 
росли чрезвычайно быстро в последние два
дцать пять лет. Б индустриальных странах 
потребление на одного человека увеличива
лось ежегодно на 2,3 %, в Босточной Азии 
рост шел еще более быстрыми темпами -
на 6,1 % в год. Напротив, средняя африканская 
семья потребляет в настоящее время на 20 % 

.меньше, чем она потребляла двадцать пять лет 
назад. Все чаще высказывается озабоченность 
по поводу того, что бум потребления обошел 
стороной самую бедную ПЯ'!УЮ часть населе
ния мира (UNDP 1998). 

Неравенство в потреблении между бога
тыми и бедными является весьма значитель
ным. На долю самых богатых 20 % населенпя 
мира приХО/\ИТСЯ 86% расходов на личное по
требление, тогда как на долю самых бедных 
20% населения приходится только 1,3 %. Самые 
богатые 1 О % потребляют 58 % всей энергии, 
84 % всей бумаги, 4 5 % всего мяса и рыбы 
и владеют 87 % всех средств передвижения. 

Современные модели потребления не 
только свидетельствуют об огромном неравен
стве, но они также ложатся тяжелым бреме
нем на окруА<ающую среду. Так, потребление 
свежей питьевой воды с 1960 г. удвоилось, 
сжнгание топлива в последние пятьдесят лет 
увеличилось почти в пять раз, а потребление 
древесины возросло за последние двадцать 
пять лет на 40 %. Запасы рыбы сокращаются, 
целые виды диких животных исчезают, водные 
источники иссякают, площадей, занятых леса
ми, становится меньше (UNDP 1998). Модели 
потребления не только приводят к истощению 
существующих природных ресурсов, но и вдо
бавок способствуют их деградации из-за скоп
ления отбросов и выделения вредных веществ. 

Наконец, хотя главными потребителями 
в мире являются богатые люди, ущерб, причи-

няемый окружающей среде раоущим потреб
лением, наиболее тяжело отражается на бед
ных. Богатые находятся в лучших условиях 
и могу1· наслаждаться многими благами по
требления, избегая его отрицательных послед
ствий. На местном уровне это означает, что 
состоятельные группы населения обычно мо
rуг позволить себе переехать из загрязненных 
районов в другие места, предоставин бедным 
искать выход из сложиншейся ситуации. Хими
ческие предпрпятия, электростанции, главные 
магистрали, железные дороги и аэропорты 
располагаются обычно поблизости от райо
нов, где жинуг люди с низкими доходами. Ана
логичные процессы происходят, как можно 
видеть, и на глобальном уровне: деградация 
почвы, исчезновение лесов, нехватка воды, 
выделение в атмосферу свинца и загрязнение 
воздуха- все это происходит в развивающих
ел странах. Бедность еще больше усиливает 
угрозу окружающей среде. Если у людей мало 
ресурсов, то им не остается ничего другого, 
как пытаться увеличить ресурсы, находящиеся 
в их распоряжении. И в результате по мере 
роста населенпя все больше и больше увели
чивается давление на истощающуюся основу 
природных ресурсов. 

Источники опасности 

Б современном мире существует немало раз
личных глобальных явлений, представляющих 
угрозу для окружающей среды. Их можно в гру
бых чертах разделить на два основных вида: 
это, во-первых, загрязнение и мусор, сбрасы
ваемый в окружающую среду, и, во-вторых, это 
истощение возобновляемых ресурсов. 

Загрязнение и отходы 

Загрязнение воздуха 
Загрязнение воздуха, причиной которого яв
ляется выделение в атмосферу токсических 
веществ, уносит, по некоторым подсчетам, 
ежегодно свыше 2,7 млн человеческих жиз
ней. Можно провести различие между типами 
загрязнения воздуха: <·загрязнением внешним·>, 
вызываемым главным образом промышленны
ми выбросами и выхлопными газами автомо
билей, и <•внугрешшм загрязнением·>, которое 
происходит при сжигании топлива дома для 
отопления и приготовления пищи. Традици
онно загрязнение воздуха считалось пробле
мой, угрожающей индустриальным странам, 



Источники опасности 531 

где больше фабрик, заводов и средств нс
рсдвижсния, оснащенных моторами. О11нако 
в последние годы внимание было привлечено 
к опасностям <·внутреннего загрязнения возду
ха·• в развивающихся странах. Считается, что 
более 90 % смертей, связанных с загрязнением 
воздуха, имеет место в развивающсмся мире. 
Это объясняется тем, что многие виды топли
ва, используемые в развивающихся странах, 
такие как дрова и навоз, не являются таки
ми чистыми, как современные виды топлива, 
подобные керосину и пропану. 

До сереДИНЫ ХХ В. ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
загрязнения воздуха бьuю использование угля, 
который при горении выделяет в атмосферу 
двуокись серы и густой черный дым. Уголь 
широко использовался для обогрева домов 
и в несколько меньшей степени на произ
ВО/1СТвс. В 1956 г. в попытке уменьшить смог 
в Великобритании был принят Закон о чи
стом воздухе, регулирующий выделение дыма 
из труб. Получили распространение и стали 
теперь широко использоваться в Великобри
тании и 11ругих индустриальных странах ВИJ\Ы 
топлива, не дающие дыма, а именно: керосин, 
пронан и природвый газ. 

Начиная с 1960-х п: главным источiш
ком загрязнения воздуха был рост количе
ства автомобилей. Автомобильные выхлопы 
особенно вредны, потому что они нравика
ют в более низкис слои атмосферы, чем то, 
что выделяется из труб. Объем вредных ве
ществ, выделяемых при работе разных типов 
средств нередвижения, очень велик. Особенно 
губительный эффект оказывают на окружаю
щую природу автомобили, на которые при
ходится примерно 80 % всех поездок в Ев
ране. По этой причине, попытки уменьшить 
загрязнение воздуха во многих индустриаль
ных странах сосредоточились на применс
нии альтернативных средств передвижения 
с низким выделением вредных веществ, та
ких как пассажирские поезда, многоместные 
;штобусы . и совместно используемые общие 
автомобили. 

Загрязнение воздуха считается причи
ной целого ря11а проблем со здоровьем лю
дей, в том числе респираторных заболева
ний, рака и легочных болезней. По некото
рым подсчетам, в 1998 г. в Великобритании 
смерть от 12 000 до 24 000 чел. была вызвана 
тем, что они дышали загрязненным воздухом 
(HMSO 2000). 

Хотя загрязнение воздуха на улицах дол
гое время ассоциировалось с индустриальны
ми странами, оно быстро распространяется 
в развивающемс-я мире. По мере тшо как 
в странах происхомт быстрые процессы инду
стриализации, возрастает выделение вредных 
веществ на производстве, увеличивается так
же число автомобилей на дорогах. Во многих 
развивающихся странах по-прежнему исполь
зуется свинцовое моторное топливо, хотя оно 
постепенно вьшто из употребления во многих 
ра:шитых странах. Уровень загрязнения возду
ха особенно высок во многих регионах Во
сточной Европы и бывшего Советского Союза. 
Полагают, что в Мехико ежегодно от загряз
нения воздуха ногибают не менее 6 400 чел. 
(UNDP 1998). 

Загрязнение воздуха не только наносит 
вред здоровью людей и животных, оно так
же оказывает губительное влияние на другие 
элементы экосистсмы. Одним из пагубных но
слrдствий загрязнения во:щуха являютсн IШС
лотные дожди, явление, которое наблюдается 
в тех случаях, когда окись серы и азота, выде
ленные в атмосферу в одной стране, перссека
ют границы и выпадают в виде кислотных до
ждей в другой стране. Кислотные дожди нано
сят вред лесам, посевам, животным и приводят 
к окислению воды в озерах. Особенно постра
дали от кислотных дождей Канада, Польша 
и Скаfщинавскис страны. В Швеции, напри
мер, подвсрглись окислению 20 000 из общего 
числа 90 000 шср. 

Подобно многим другим опасностям, уг
рожающим окру,кающей природе, защитить
ся от кислотных дождей трудно, потому что 
они транснациональны и по своему проис
хождению, и по своим 1юследствиям. Полаi'а
ют, например, что многие кислотные дожди 
в Восточной Канаде связаны с промышленным 
производством в штате Нью-Йорк, за грани
цей Канады с Соединенными Штатами. Друше 
страны, также страдающие от кислотных до
ждей, сходным образом обнаружили, что ре
шение этой проблемы лежит вне их компетен
ции, поскольку се источник находится за пре
делами их национальных границ. В некоторых 
случаях в попытках уменьшить онаснасть кис
лотных дождей были заключены двусторонние 
или региональные соглашения. Однако выбро
сы вредных веществ в некоторых регионах 
по-прежнему остаются высокими, и их объем 
в развивающемся мире быстро возрастает. 
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Загрязнение воды 

На протяжении всей своей истории люди за
висели от воды, которая удовлетворяла множе
ство важных потребностей - у.голение жажды, 
приготовление пищи, мытье и стирка, полив 
посевов, рыболовство и многие другие заня
тия. Несмотря на то что вода является одним 
из самых ценных и необходимых природ
ных ресурсов, ей тоже был нанесен огромный 
ущерб из-за злоупотреблений со стороны че
ловека. Долгие годы отходы, как человеческие, 
так и производственныс, люди выбрасывали 
прямо в реки и океаны, нисколько об этом 
не задумываясь. И только в последние полсто
летия или около того были предприняты со
гласованные усилия во многих странах, с тем 
чтобы защитить качество воды, сохранить ры
бу и живую природу, зависящую от воды, 
обеспечить людям возможность пользовать
ся чистой водой. Несмотря на вес эти усилия, 
загрязнение воды остается во многих частях 
мира серьезной проблемой. 

Загрязнение воды понимается в широ
ком смысле как заражение водных источiш
ков токсическими химическими веществами 
и минералами, пестицидами и нсочищенными 
сточными водами. Это представляет огромную 
угрозу для людей в развивающихся странах, 
где 30 % населения не имеет дое1упа к без
опасной питьевой воде. Системы водоснаб
жения и канализации остаются недостаточ
но развитыми во многих беднейших странах 
мира, и мусор зачастую выбрасывается пря
мо в ручьи, реки и озера. Высокий уровень 
зараженности воды бактериями, вызванный 
сбросом нсочищенных сточных вод, приво
дит к распространению самых разных забо
леваний, связанных с грязной водой, таких 
как диарея, дизентерия и гепатиты. Ежегодно 
из-за зараженной воды поносами заболевают 
не менее 2 11шрд чел.; 5 млн чел. каждый год 
умирают от диареи. 

В индустриальных странах случаи загряз
нения воды часто возникают при чрезмер
ном использовании удобрений в сельскохо
зяйственных регионах. На протяжении 111НО
гих лет нитраты из химических пестицидов 
просачиваются в грунтовые воды; почти 25% 
почвенных вод в Европе обнаруживает уро
вень заражения, более высокий, чем считает
ся допустимым в Европейском Союзе (UNDP 
1998). Наиболее загрязненную воду можно 
обнаружить вблизи бывших индустриальных 

районов, где следы р1уrи, свинца и друтих ме
таллов задерживаются в отвалах и продолжа
ют медленно выделять загрязняющие вещества 
в грунтовые воды еще длительное время. 

Качество воды в большинстве западных 
индустриальных стран в последние годы улуч
шилось. Однако в Восточной Европе и бывшем 
Советском Союзе загрязнение рек остается 
вполне реальной угрозой. Четыре пятых проб 
воды, взятых из 200 рек бывшего Советского 
Союза, показали, что уровень зараженности 
по-прежнему угрожающе высок. 

Твердые отходы 

Когда в следующий раз вы посетите супермар
кет, магазин игрушек или ресторан быстрого 
обслуживания, обратите внимание на количе
ство оберточного материала, который сопро
вождает увиденные там вами товары. В наш 
век почти ничего нельзя купить без упаков
ки! Упаковка приносит явную пользу - то
вары выставляются в привлекатсльном виде 
и обеспечивается известная безопасность про
дуктов; однако это имеет и оборотную сторону, 
чреватую серьезными последствиями. Одним 
из наиболее очевидных показателей растуще
го потребления является происходящее по
всеместно увеличение объема домашних от
ходов - того, что идет в мусорные баки. 
В начале 1990-х rr. в развивающихся странах 
на человека приходилось 100-330 кг твердых 
домашних отходов, тогда как в Европейском 
Союзе эта цифра достигала 414 кг, а для Се
верной Америки 730 кг (UNDP 1998). Во всех 
странах мира происходил рост как абсолют
ного объема отходов, так и объем отходов, 
приходящихся на одного человека. 

Индустриальные общества иногда назы
вают <·обществами выбрасыванИЯ·>, из-за того 
что огромное количество вещей здесь вы
брасывается на помойку просто так, за не
надобностью. По данным правительственной 
статистики, семья в Англии и Уэльсе произво
дит в неделю 22 кг отходов. В 1997-1998 rr. 

из 27 млн т мусора 90% были отходами от до
машнего хозяйства. Примерно 85 % твердых 
отходов отправлялись на подземные мусор
ные свалки (HMSO 2000). В большинстве стран 
индустриального мира слумбы сбора и вы
воза мусора существуют почти повсеместно, 
но избавиться от огромного количества мусо
ра становится все труднее. Подземные свалки 
быстро заполняются, и во многих городских 
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регионах уже не осталось места, куда можно 
было бы выбрасывать бытовые отходы. 

В Соединенном Королевстве правитель
ство поставило целью к 2005 г. добиться пере
работки 40 % мунш\ипалы1ых отходов. Однако 
в 1997-1998 п� только от 14% муниципальных 
отходов бьша получена пекоторая отдача пу
тем переработки и использования в качестве 
компоста. Примерно 2 млн т бытовых отхо
дов были собраны в результате инициативы 
местных властей (HMSO 2000). Хотя это коли
чество персработанных бытовых отходов мо
жет показаться небольшим по сравнению с их 
общим объемом, значительная часть выбрасы
ваемых бытовых отходов с трудом поддается 
переработке или повторному использованию. 
Многие виды пластика, широко применяемые 
при упаковке продуктов, просто вепригодны 
ни к какому использованию. Они не подлежат 
никакой переработке, и их приходится зака
пывать на мусорных свалках, где они остаются 
на века. 

В развивающемся мире самой серьезной 
проблемой с бытовыми отходами является 
в настоящее время т·суrствие служб по их 
сбору. Было подсчитано, что от 20 до 50% бы
тового мусора в развивающемся мире остает
ся невывезенным. !lлохая организация уборки 
отходов приводит к тому, что на улицах скап
ливаются груды мусора, и это способствует 
распространению болезней. Вполне вероятно, 
что через некоторое время перед развиваю
щимел миром проблема уничтожения отходов 
станет еще более остро, чем она сейчас сто
ит перед индустриальными странами. По мере 
того как общества становятся богаче, проис
ходит постепенный переход от органических 
отходов, таких как остатки пищевых продук
тов, к пластмассе и синтетическим матери
алам, таким как разные виды упаковки, для 
разложения которых требуется гораздо боль
ше времени. 

Истощение ресурсов 
Человеческие общества зависят от многих ре
сурсов, которые черпаются из мира приро
ды, - это вода, древесина, рыба, животные 
и растения. Эти элементы часто обозначают 
термином возобновляемые ресурсы, потому что 
в условиях здоровой экасистемы они автома
тически с течением времени восстанавливают 
себя. Однако если потребление восстанавлива
емых ресурсов становится несбалансираван
ным или чрезвычайно большим, возникаст 

опасность, что они мoryr полностью исто
щиться. Некоторые факты приводят к мысли, 
что подобный процесс, возможно, уже идет. 
У многих людей, борющихся за сохранение 
окружающей природы, ухудшение ситуации 
с возобновляемыми ресурсами вызывает глу
бокую озабоченность. 

Вода 

Воду как-то трудно представить себе как ре
сурс, который может истощиться, ведь ее за
пасы постоянно пополняются во время дождя. 
Если вы живете в Европе или Северной Амери
ке, вы, возможно, вообще никогда и не думали 
о запасах воды, разве что иногда, когда в лет
ние месяцы на использование воды вводились 
некоторые ограничения. Вместе с тем, для 
людей во многих частях света доступ к посто
янному источнику воды является хронической 
тяжелой проблемой. В некоторых густо насе
ленных регионах высокая потребность в воде 
не удовлетворяется имеющимися запасами во
ды. В засушливом климате Северной Африки 
и Ближнего Востока, например, потребность 
в воде ощущается очень остро, и нехватка 
водных источников стала обычным явлени
ем. Данная тенденция почти наверняка будет 
усиливаться в последующие годы. 

Это объясняется несколькими причина
ми. Первая из них состоит в том, что предска
зываемый рост народонаселения мира в бли
жайшие двадцать пять лет будет, вероятно, 
в значительной мере происходить в тех реги
онах, которые уже испытывают нехватку во
ды. Более того, этот рост в значительной ме
ре будет наблюдаться в городских регионах, 
инфраструктура которых столкнется с нема
лыми трудностями в обеспечении потребно
стей возросшего населения в воде и канали
зации. 

Глобальное потепление также, возможно, 
оказывает влияние на истощение запасов воды 
(см. ниже). По мере повышения температуры 
потребуется больше воды для питья и оро
шения. Вместе с тем, вполне вероятно также, 
что грунтовые воды не будут восполняться 
с той же быстротой, как раньше, и что, кро
ме того, увеличатся темпы испарения воды. 
Наконец, изменения в климатических моде
лях, которые, возможно, будуr сопровождать 
глобальное потепление, скорее всего окаJКуг 
воздействие на существующие модели выпа
дения осадков, совершенно непредсказуемым 
образом изменив дос1уп к запасам воды. 
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Деградация почвы и опустынивание 

По данны�t. приведенным в докладе ООН 
<·О развитии человечества·> (UNDP 1998). третья 
часть всего населения Земли живет более или 
менее непосредстпсшю за счет земли � пита
ясь продуктами питания, которые им удается 
вырастить и собрать, и дичью, которую им уда
стся поймать. В ошу того, что они в большой 
степени зависят от земли, эти люди особенно 
болезненно реагируют на изменения, затра
гивающие возможность для них прокормить
ся дарами зе11ши. Во многих ре1·ионах Азии 
и Африки, где наблюдается стремительный 
рост населения, деградация почвы угрожает 
привести к обнищанию миллионов людей. Де
гра,цация почвы представляет собой процесс, 
в ходе которого ухудшается качество зе11ши 
и она лишается ценных природных элементов 
в результате чрезмерпой экснлуатации, засухи 
или не;lОстаточiюго примепения удобрений. 

Дошосрочпые последствия деградации 
почвы являются в высшей степени тяжелы
ми и трудно устранимыми. В тех регионах, 
ще произошла деградация почвы, падает про
дую·ишюсть сельского хозяйства н все меньше 
пахотной земли приходится на одного челове
ка. Из-за отсу1·ствия кормов становится трудно 
или невозможно держать крупный рогатый 
скот или другую живность. Во многих случаях 
люди выну,кдены мигрировать в поисках более 
плодородной земли. Опустьшивапием назы
вают значительную деградацию ЗС11ши, в ре
зультате чего большие пространства превра
щаются в подобие пустыни. Такое явление уже 
наблюдается на территории, равной по вели
чине территориям России и Индонезии, взя
тым вместе, угрожая более чем 11 О странам. 

Обезлесение 

Леса являются важным элементом экосистемы: 
они помО!'ают регулировать запасы воды, вы
деляют в атмосферу кислород и препятствуют 
эрозии почвы. Они также дают многим людям 
средства к сущеспюванию, являясь источни
ком топлива, пищи, древесины, масел, красок, 
трав и лекарственных средств. И тем не ме
нее, несмотря на жизненную важность лесов, 
более трети всех первоначалыю существовав
ших на Земле лесов сейчас уже исчезли. Обез· 
лессинем называется уничтожение заросшей 
лесами земли, обычно как следствие коммер
ческих лесозаготовок. В 1980-х п: леса исчез
ли на 15 ;�-шн га, причем в особенно крупных 

масштабах этот процесс происходил в Латин
ской Америке и Карибском регионе (утрачено 
7,4 млн га леса) и в Африке южнее Сахары 
()'"'!рачено 4,1 млн га). 

Хотя процесс исчезнов�ния затронул 
многие типы лесов, наибольшее внимание 
привлекла судьба тропических лесов. 1ропиче
ские леса, занимающие примерно 7% земной 
поверхности, являются местом произрастания 
огромного числа видов растений и обитания 
многих животных, способствующих биораз
нообразию Зе11ши � многообразию разно
видностей форм жизни. Они также являются 
родиной для мноi·их растений и масел, из ко
торых приготовляют лекарства. В настоящее 
время тропические леса исчезают со скоро
стыо примерно 1 % в год, и они, вполне воз
можно, исчезнуг совсем к концу XXI в., если 
современные тенденции не буд)'"'! остановле
ны. Во многих регионах Южной Америки, ще 
тропичесю1е леса занимают особенно боль
шие пространства, их часто выжигают, что
бы освободить больше места под пастбища 
для скота. В других часгях мира, таких как 
Западная Африка и острова в южной части 
Тихого океана, уничтожение тропических ле
сов было подогрето международным спросом 
на экзотические деревья с твердой древесиной. 
Таким образом, тенденции к увеличению по
требления стимулируют развивающиеся стра
ны экспортировать их природные богатства � 

нроцесс, который приводит в результате к раз
рушению окружающей среды и к утрате био
разнообразия. 

Обезлесение имеет печальные послед
ствия как для людей, так и для окружающей 
среды. Если говорить о последствиях этого 
процесса для людей, то некоторые бедные со
общества, которые раньше имели возможность 
поддерживать или пополнять средства суще
ствования благодаря лесу, такой возможности 
лишаются. Обезлесение может привести к еще 
большему обнищанию населения, и так на
ходящеi·ося на грани выживания, потому что 
ему очень редко достается хоть какая-то вы
I'Ода от тех огромных доходов, которые дает 
предоставление лицензий на право заготов
ки леса и продажи древесины. Что касается 
ущерба для окружающей среды, то исчезно
вение лесов илечет за собой эрозию почвы 
и наводнения: пока леса в горах сохраняют
ся нетронугыми, они осуществляют важную 
функцию, попющая и перерабатыпая боль
шую часть воды, выпавшей во время дождей. 
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Если же леса исчезают, потоки дождевой воды 
каскадами падают со склонов, вызывая сначала 
наводнения, а потом засуху. 

Риск и окружающая среда 

Тема риска уже неоднократно затрагивалась 
в настоящей книге. Многие вопросы, каса
ющиеся защиты окружающей среды, тесно 
связаны с риском, поскольку являются ре
зультатом распространения науки и техноло
гии. Научные новации принесли нам немало 
благ, - чтобы убедиться в этом, достаточно 
вспомнить о достижениях в здравоохранении, 
питании или информационной технологии. 
Но с другой стороны, вторжение науки и тех
нологии в нашу жизнь является причиной 
серьезных проблем и со,мнений. И действи
тельно, очень трудно найти золотую середину 
между потенциальными благами и возможны
ми катастрофами. 

В главе 3 (<·Меняющийся мир·>) было вве
дено понятие глобального общества риск:а. 
Мы живем в настоящее время в условиях гло
бальной системы, в которой мы постоянно 
сталкиваемся с риском для пашей безопасно
сти, в том числе с экологическими рисками, 
которых не знали предшествующие поколе
ния. Социолог Ульрих Бек, впервые предло
живший это понятие, высказал мнение, что 
многие риски, угрожающие в наши дни лю
дям, являются по своим масштабам глобаль
ными. Эти риски не знают дискриминации 
на почве национальности, богатства или со
циалыюго происхождения - они представля
ют потенциальную угрозу всем человеческим 
обществам. В данном разделе юшги мы рас
смотрим два таких случая риска - глобальное 
потепление и генетически модифицирован
ные организмы. 

Глобальное потепление 

Что такое глобальное потепление? 

Глобальное потепление рассматривается мно
гими людьми как самая серьезная угроза окру
жающей среде в паши дни. Если многочислен
ные научные предсказания верны, глобальное 
потепление обладает потенциальной способ
ностью пеобратимо изменить климат на Зем
ле и вызвать целый ряд разрушительных для 
окружающей среды последствий, которые бу
дут ощущаться во всем мире. Глобальное по
теrшение означает постепенное повышение 

средней температуры на Земле, вызванное из
менениями в химическом составе атмосферы. 
Считается, что в значительной части причи
ной глобального потепления являются дей
ствия людей, потому что газы, которые накап
ливаются и изменяют земную атмосферу - это 
именно те газы, которые в огромных количе
ствах образуются в результате деятельности 
людей. 

Процесс глобального потепления тесно 
связан с явлением парникового эффекта -
скопления в земной атмосфере удерживаю
щих тепло парниконых газов. Принцип дей
ствия здесь прост. Энергия от солнца проходит 
через атмосферу и нагревает поверхность Зем
ли. Хотя большая часть солнечной радиации 
прямо поглощается Землей, часть радиации 
отражается. Парвиковые газы действуют как 
преграда на пути этой отраженной энергии 
и задерживают тепло в пределах земной ат
мосферы подобно тому, как это делают стек
лянные поверхности теплицы (см. рис. 19.2). 
Такой природвый парниконый эффект удер
живает температуру на земле в относительно 
приемлемых рамках - примерно 60° по Фа
ренгейту. Если бы не парникавые газы, удержи
вающие тепло, Зеl\шя бьша бы гораздо более 
холодным местом со средней температурой 
около 0° по Фаренгейту. 

Однако когда концентрация парниконых 
газов в атмосфере увеличивается, парнико
вый эффект усиливается и получаются го
раздо более высокие температуры. С начала 
индустриализации концентрация парвиковых 
газов значительно выросла. Больше всего воз
росла концентрация двуокиси углерода - по
чти на 30 % с 1880 г. Концентрация метана 
удвоилась, концентрация окиси азота вырос
ла почти на 15 %, и, кроме того, в результате 
индустриального развития человеческого об
щества возникли парвиковые газы, не встре
чающиеся в природе (см. врезку на с. 537). 
Большинство ученых сходится на том, что 
значительный рост содержания двуокиси ут·
лерода в атмосфере может объясняться сжи
ганием каменного угля и другими видами че
ловеческой деятельности, такими, например, 
как промышленное производство, крутюмас
штабное сельское хозяйство, исчезновение ле
сов, разработка полезных ископаемых, свал
ки мусора и выхлопные газы транспортных 
средств. 

На рис. 19.3 показава тенденция роста 
температуры на поверхности Земли с конца 
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Солнс•шю1 ре�.
диация nрохо
дит чсрсJ чис
тую атмш.:фсру 

Некоторни часп, сол
нечной радиации 
отрнжаетси землей и 
атмосферой 

----------------

Часть инфракрасного излучения 
проходит через атмосферу, а часть по
Iлощается и вновь испускается во всех 
направлениях молекулами парниково
го газа. В результате этого происходит 
нагревание nоверхности земли и ниж
них слоев атмосферы 

Рис. 19.2. Парникавый эффект 

Источник: Environmental Protection Agency website. 

XIX в., и эти температуры изображены на фо
не средних температур в период 1961-1990 гг. 
в Центральной Антии и во всем мире. В ХХ в. 
семь иэ десяти самых жарких зарегистриро
ванных лет приходятел на 1990-с п. А из них 
самым теплым из всех когда-либо зарегистри
рованных был 1998 с 

Потенциальные последствия 
глобального потепления 

Если глобальное потснлснис действительно 
происходит, оно может иметь катастрофиче
ские последствия. К числу этих возможных 
губительных последствий относятся: 

• Подъем уровня .моря. !)юбальное потеп
ление может вызвать таяние полярных 
льдов и нагреванис и расширение океа
нов. По мере таяния ледников и других 
видов глетчеров (льда на суше) будет ПОI\
ниматься уровень моря. Города, располо
жсшiые па побережьях или в низинах, 
буду1· затопляться и становиться необи
тасмыми. Если уровень моря IIОДIIИмется 
на один метр, Бантадеш лишится 17 % 

своей земли, Египет � 12%, а Нидерлан
ды � 6% (UNDP 1998). 

• Опустынивание. Глобальное потепление 
может способствовать тому, что большие 
пространства шюдородной земли превра
тятся в пустыню. В Африке южнее Саха
ры, на Ближнем Востоке и в Южной Азии 
будет происходить дальнейшее расшире
ние зоны пустынь и интенсивная эрозия 
почвы. 

• Распространение болезней. IЛобалыюе 
потепление может расширить географи
ческие границы и сезонность появления 
организмов, подобных москитам, кото
рые ра:шосят такие болезни, как малярия 
и желтая лихорадка. Если темпера1ура по
высится на 3-5 о по Цельсию, количество 
случаев заболевания малярией увеличит
ся на 50-80 млн в год. 

• Низкие урожаи. Если глобальное потепле
ние будет прогрессировать, производе1·во 
сельскохозяйственных продуктов во мно
гих беднейших регионах мира может со
кратиться. Больше всего пострадает насе-
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Что такое парниковые газы? 

Некоторые парниковые газы встречаются в ат
мосфере в естественном состоянии, другие яв
ляются результатом человеческой деятельно
сти. Встречающиеся в приро� парниковые газы 
включают пары воды, двуокись углерода, метан, 
закись азота и озон. Однако уровень концен
трации этих естественно встречающихся газов 
увеличивается в результате определенных видов 
деятельности людей. 

Двуокись углерода выпускается в атмосферу, ко
гда сжигаются твердые отходы, топливо, добы
ваемое из земли (нефть, природный газ и уголь), 
а также древесина и изделия из древесины. 

Метан выделяется при добыче и транспортиров
ке угля, природного газа и нефти. Выделение 

метана происходит также при разложении орга
нических отходов на подземных свалках твердых 
отходов и при некоторых видах деятельности 
в nроцессе разведения домашнего скота. 

Окись азота выделяется в ходе сельскохозяй-· 
ственной и nромышленной видов деятельности, 
а также во время сгорания твердых отходов 
и искоnаемого тоnлива. 

Парниковые газы, не встречающиеся в nрироде, 
включают nобочные nродукты nроизводства nе
ноnласта, холодильных установок и кондиционе
ров, называемые хлорофлюорокарбонами (CFC), 
а также гидрофлюорокарбоны (HFC) и перфлю
орокарбоны (PFC), nорождаемые nроизводствен
ньlми nроцессами. 

Источник: Environmental Protection Agency (ЕРА). Global Warming Site 
http:/ jwww .ера .gov / globalwarmi ng/ cli mate/index. htm 
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Рис. 19.3. Колебания темnературы на nоверхности Земли в 1861-1998 гг. в Центральной Англии и в 
мире (nлюсовые или минусовые отклонения от средней темnературы для 1961-1990 гг. = 0,0) 

Источник: DEТR; Hadley Centre for Climate Prediction and Research. From Socia/ Trends. 30. 2000. Р. 181. 
Crown copyright. 

ление Юго-Восточной Азии, Африки иЛа
тинской Америки. 

• Изменение I(.JlUМamuчecк:ux моделей. Кли
матические модели, которые были от
носительно устойчивы в течение тыся
челетий, могут претерпеть в результате 
глобального потепления быстрые разру
шительные изменения (см. врезку <•"Экс
тремальная" погода: цена более теплого 

мира?·> на с. 539). Сорок шесть мнллионов 
человек проживает в настоящее время 
в регионах, которые могут быть уничто
жены морскими бурями, а многие другие 
регионы могут пострадать от наводнений 
и ураганов. 

Некоторые процессы, связываемые с глобаль
ным потеплением, развиваются более стреми-
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Рис. 19.4. Наблюдаемые изменения в nлощади, занимаемой льдами в морях Арктики. 1900-1998 гг. 

Источник: Hadley Centre for Climate Prediction and Research. Meteorological Office website. 

тельными темпами, чем первоначалыю пред
сказывали ученые. В декабре 1999 г., например, 
изучение с помощью спутника показала, что 
аркrичесю1е льды тают гораздо быстрее, чем 
предварительно предполагали ученые, - этот 
процесс способен привести к трагическим по
следствиям для климата Земли в последующие 
годы (см. рис. 19.4). Возможно, что сокраще
ние площади льдов было вызвано естествен
ными причинами, но каковы бы ни бьши эти 
причины, лед, по-видимому, тает с огромной 
скоростью. Измерения, проводимыс со спут
ника, свидетельствуют о том, что за послед
ние двадцать лет площадь вечных аркrическнх 
льдов сократилась на 7 %. Средняя толщина 
льда за время между 1958 и 1997 п: уменьши
лась на 40%. 

Реакция на опасность 
глобального потепления 

В течение длительного времени тезис о гло
бальном потеплении оспаривался. Некоторые 
ученые высказывали сомнения относительно 
того, что указанные явления действительно 
происходят, другие утверждали, что изменения 
в мировом климате м01уr быть результатом 
естественных те1щенций, а не следствием вме
шательства людей. Однако в настоящее время 
большинство ученых признает, что глобальное 
потепление действительно происходит и что 
причиной его является парникавый эффект. 
В январе 2000 с группа из одиннадцати экспер-

тов по климату, специалистов в различных на
учных областях, опубликовала один из самых 
развернутых докладов, когда-либо посвящен
ных глобальному потеплению. Все эксперты 
были согласны с тем, что глобальное потеп
ление - реальное явление. По заключению 
группы, температура на поверхности земли 
за последнее столетие выросла на 0,7-1,4° 

по Фаренгейту (от 0,4 до 0,8° по Цельсию). 
Особенно заметный рост темпера1уры прихо
дится на последние двадцать лет. 

Выделение двуокиси углерода растет уст
рашающими темпами во всем мире. В насто
ящее время ющустриальные страны произво
дят !'Ораздо больше парниконых газов, чем 
развивающийся мир, причем в США вьщеля
ется больше двуокнси углерода, чем в любой 
другой отдельной стране. В Европе Велико
британия и Германия являются главными за
грязнителями воздуха двуокисью углерода -
на их долю приходится почти половина всей 
двуокиси углерода, вьщсллемой в Европейском 
Союзе. В целом на Соединенное Королевство 
приходител 2 % всей выделяемой двуокиси уг
лерода в мире (HMSO 2000). Загрязнение ат
мосферы парниковыми газами наблюдается, 
однако, не только в развитых странах. Все 
более быстрыми темпами увеличивается вы
деление парниковых газов в развивающемся 
мире, особенно в тех странах, где стремитель
ными темпами идет индустриализация. 

На всемирном экологическом саммите, 
состоявшемел в 1997 г. в Киото (Япония), 
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«Экстремальная» погода: цена более теплого мира? 

В марте 2000 г. в Мозамбике, расположенном 
в южной части Африки, произошло грандиоз
ное наводнение, которое было самым сильным 
из всех, когда-либо происходивших в этом реги
оне. Потоки воды размывали дороги и железно
дорожные nути, смывали посевы и губилИ скот. 
Много людей погибло, когда вышедшие из бере
гов реки затопили их дома. Еще больше людей 
остались без крыши над головой и без какого
либо источника пропитания. Наводнение было 
вызвано тем, что река Лимпопо вышла из бере
гов в результате сильных дождей, которые со
провождали циклон, поразивший страну в конце 
февраля. Перед этим несчастьем бывшая пор
тугальская колония с трудом приходила в себя 
после продолжавшейся шестнадцать лет граж
данской войны, закончившейся только в 1992 г. 
Осуществив реформы, направленные на введение 
свободного рынка и демократических институ
тов, Мозамбик в конце 1990-х гг., все еще оста
ваясь очень бедной страной, добился экономи
ческого роста на уровне 10% в год. Наводнение 
подорвало весь оптимизм, который постепенно 
укреплялся в этой стране. В результате круn
номасштабной международной помощи многие 
люди, попавшие в бедственное nоложение, были 
сnасены, и были начаты восстановительные рабо-

бьvю достигнуто соглашение о значительном 
сокращении к 2010 г. ньщсления в атмосфе
ру парниконых !'азов. Индустриальные страны 
согласились произнести сокращение так, что
бы выделение парниконых газон оказалось бы 
на 20-40 % ниже того уровня, который был 
бы, если 9ы сонременные объемы выделения 
газов сохранялись без изменения. Но даже ес
ли указанные страны добьются поставленной 
цели - что представляется довольно малове
роятным - этого может оказаться недоста
точно, да и произойдет это слишком позд
но. По мнению многих ученых, чтобы иэбе
жать серьезных климатических последствий, 
необходимо сократить выброс газов на 70 
или 80 %. Более того, какие бы меры пи бы
ли приняты пранитсльстнами для сокращения 
выброса газов, должно будет пройти опре
деленное время, прежде чем в последствиях 
глобального потепления можно будет заме
тить какие-то изменения. Так, наnример, для 
удаления из атмосферы двуокиси углерода пу
тем естественных процессов требуется более 
ста лет. 

ты. Однако потребуются, наверное, многие годы, 
прежде чем Мозамбик достигнет уровня эконо
мического развития, который был до циклона. 

Возникло ли это наводнение вследствие 
«естественных причИН>}? В эnоху растущего гло
бального nотепления мы не можем быть в этом 
уверены. В последние двадцать лет число цик
лонов, ураганов и других серьезных nогодных 
катаклизмов резко возросло. По мнению мно
гих ученых, эти события являются прямым ре
зультатом глобального потепления - процес
са, приводящего к еще большей нестабильности 
в мировом климате. Некоторые ученые nред
сказывают, что в будущем подобные нарушения 
равновесия умножатся. Говорят о возможности 
появления «сверхураганою}, в десять раз более 
мощных, чем самые сильные ураганы и в два
дцать раз более мощных, чем тот циклон, который 
вызвал такие разрушения в Мозамбике. Разви
вающиеся страны обычно страдают от послед
ствий глобального nотепления особенно сильно, 
nоскольку у них меньше ресурсов, с помощью 
которых они могли бы создать необходимые за
щитные сооружения. Если бы берега Лимпопо 
были бы надлежащим образом укреnлены, навод
нения не произошло бы вообще или его можно 
было бы сдержать. 

Ученые нарисовали несколько сценари
ев будущего, исходя из различного уровня 
выделения в атмосферу двуокиси углерода. Ес
ли предположить стабилизацию концентра
ции днуокиси углерода в атмосфере, скорость 
изменений климата уменьшится, но сам про
цесс останонлен не будет. В 1999 г. министры 
окружающей среды европейских стран догово
рились добиваться глобальной стратегической 
цели - того, чтобы концентрация в воздухе 
двуокиси углерода никогда не превышала бы 
уровня 550 частиц на миллион (ppm). Если 
удастся удерживаться ниже потолка в 550 ppm, 
это повлечет за собой сдерживание роста вы
деления газов в атмосферу до уровня не более 
25 % от современного, а затем и к сокращению 
его. Предел концентрации газов в 550 ppm 
спас бы два миллиарда людей от нехватки 
воды, затопления прибрсжных районов и зна
чительного уменьшения урожаев. 

Как и в отношении многих новых видов 
риска, никто не может быть в действительно
сти уверен в том, каковы будут последствия 
глобалыюго потеrшения. Его причины очень 
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расплывчаты, а точные последствия трудно 
просчитать. Действительно ли развитие со
бытий по сценарию с <•высокими·> уровнями 
вьщеления газов приведет к широкому распро
странению природных катастроф? Защитит ли 
стабилизация уровня вьщеления двуокиси уг
лерода большинство людей на Земле от нега
тивного влияния изменений климата? Не мог
ло ли случиться так, что современные про
цессы глобального потепления уже запустили 
механизм дальнейших климатических нару
шений? Мы не можем ответить на эти вопро
сы сколько-нибудь уверенно. Климат на Земле 
представляет собой в высшей степени сложное 
явление, и в различных странах, находящихся 
в разных точках земного шара, могут вступить 
во взаимодействие множество разных факто
ров, что будет иметь разные последствия. 

Генетически модифицированные 
продукты питания 

Как мы уже видели, от голода и недоедания 
страдают в настоящее время свыше 800 млн 
людей на земном шаре. Поскольку народона
селение мира в предстоящие годы увеличится, 
существует опасность, что еще больше людей 
будут испытывать нехватку продуктов питания. 
В ряде густонаселенных регионов мира насе
ление в высокой степени зависит от урожая 
основных продуктов питания, производимых 
в регионе, таких, например, как рис, запасы ко
торых истощаются. Многие обеспокоены тем, 
что современные методы ведения сельского 
хозяйства не смогут обеспечить урожаи риса, 
достаточные для того, чтобы прокормить рас
тущее население. Как и в случае многих других 
опасностей, связанных с окружающей средой, 
угроза голода распределяется в мире неравно
мерно. В индустриальных странах существуют 
обширные излишки зерна - только в одних 
Соединенных Штатах излишки зерна состав
ляли в 1999 г. 86 млн т. Напротив, в более 
бедных странах, где ожидается самый боль
шой рост населения, нехватка зерна грозит 
стать хронической проблемой. 

Некоторые полагают, что ключ к предот
вращению потенциального кризиса продук
тов питания лежит в недавних успехах науки 
и биотехнологии. Воздействуя на генетиче
ский состав основных сельскохозяйственных 
культур, таких как рис, можно теперь повысить 
уровень фотосинтеза растения и получить бо
лее высокий урожай данной культуры. Этот 

процесс известен как генетическая модифи
кация; растения, которые получаются таким 
образом, называются генетически модифи
цированными организмами (ГМО). Генети
ческая модификация может производиться для 
разных целей - не только для увеличения 
урожая сельскохозяйственных культур. Ученые 
получили генетически модифицированные ор
ганизмы с более высоким, чем обычно, содер
жанием витаминов; другие генетически мо
дифицированные культуры являются стойки
ми по отношению к обычно используемым 
сельскохозяйственным гербицидам, служащим 
для борьбы с сорняками, насекомыми, а так
же грибковыми и вирусными заболеваниями. 
Продукты питания, изготовленные из гене
тически модифицированных организмов или 
содержащие их следы, получили название ге
нетически модифицированных продуктов. 

Генетически модифицированные культу
ры отличаются от всего того, что существовало 
раньше, потому что они подверmись пересадке 
генов от одних организмов другим. Это уже го
раздо более радикальное вмешательство в при
роду, чем те более старые методы скрещива
ния, которые использовались многие годы. Ге
нетически модифицированные организмы по
лучаются с помощью приемов сращивания ге
нов, которые могут быть применсны для транс
плантации генов как у животных, так и у расте
ний. Например, в ходе недавних эксперимен
тов гены человека бьши введены домашним 
животным, таким как свиньи, с тем чтобы впо
следствии получить органы, пригодные для пе
ресадки людям. Гены человека вводились даже 
растениям, хотя, конечно, сельскохозяйствен
ные культуры, которые появлялись на рынке 
до сих пор, не бьши связаны с подобного рода 
радикальной биоинженерией. 

Ученые утверждают, что генетически мо
дифицированная разновидность <·суперриса• 
мo1Jia бы способствовать росту урожая риса 
не менее, чем на 35 %. Другой вид, получивший 
название •золотого риса•, содержащий допол
нительное количество витамина А, мог бы 
сократить нехватку витамина А у более чем 
120 млн детей во всем мире. Казалось бы, 
такие успехи биотехнологии должны были бы 
быть встречены с энтузиазмом всеми людьми 
на Земле. Однако в действительности пробле
ма генетической модификации стала одной 
из самых спорных проблем нашего времени. 
Многим людям она показала, насколько тонкая 
граница разделяет блага технологии и науч-
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ных открытий, с одной стороны, и угрозу 
уничтожения окружающей среды, с другой. 

Споры о генетически модифицированных 
продуктах питания 

Эпическое повествование о генетически мо
дифицированных продуктах питания следует 
начать с событий, имевших место всего лишь 
несколько лет назад, когда некоторые из ве
дущих мировых химических и сельскохозяй
ственных фирм решили, что новые знания 
о воздействии генов могут изменить миро
вой запас продуктов питания. Эти компании 
производили пестициды и гербициды, но хо
тели заявить о себе па рынке, который, как 
им представлялось, должен стать в будущем 
главным. Лидером в разработке значительной 
части новой технологии была американская 
фирма <·Монсанто•>. Фирма <•Монсанто• скупи
ла компании, производившие семена, прода
ла свое отделение, производившее химикаты, 
и посвятила значительную часть своих усилий 
производству и поставке на рынок новых сель
скохозяйственных культур. Под руководством 
исполнительного директора Роберта Шапиро 
<•Монсанто• развернула гигантскую рекламную 
кампанию, пропагаидируя достоинства гене
тически модифицированных культур и перед 
фермерами, и перед потребителями. Первые 
отклики бьши такими, какие уверенно ожи
дала компания. К началу 1999 г. 55% соевых 
бобов и 35% маиса, произведенных в Соеди
ненных Штатах, составляли генетические ви
доизменения. В этот момент генетически мо
дифицированные культуры выращивались уже 
на 35 млн га земли по всему миру- на площа
ди, в полтора раза превышающей территорию 
Великобритании. Кроме Северной Америки, 
генетически модифицированные культуры по
лучили широкое распространение в Китае. 

Во время кампании по продаже генети
чески модифицированных продуктов питания, 
производимых <•Монсанто·>, подчеркивался ряд 
их положительных качеств. Фирма уrвержда
ла, что с помощью генетически модифициро
ванных сельскохозяйственных культур можно 
будет накормить бедных во всем мире, а также 
сократить использование химических загряз
нителей, в частности химикалиев, применя
емых в качестве пестицидов и гербицидов. 
Так, например, угверждалось, что для генети
чески модифицированного картофеля требу
ется на 40% меньше химических инсектици
дов, чем потребовалось бы при традиционных 

методах хозяйствования. По мнению <·Мон
санто·>, биотехнология позволит выращивать 
лучшего качества сельскохозяйственные куль
туры и при более высоких урожаях, и в то же 
время поможет сохранить и защитить окружа
ющую среду. Компания даже заnша так далеко, 
что опубликовала <•Закон "Монсанто"•. Это вы
ражение восходит к знаменитому образцу -
<•Закону Мура·> в области компьютерных мик
росхем. В конце 1970-х п: компьютерный экс
перт Гордон Мур, увидев возможности компью
терной индустрии в производстве микросхем, 
подсчитал, что компьютерная технология бу
дет удваивать свою мощность каждые восем
надцать месяцев. <•Монсанто• понадеялась, что 
такой же эффект будет получен и в области 
биотехнологии- предполагалось, что и состо
яние <•Монсанто• будет одновременно подоб
ным же образом умножаться. Как мы увидим, 
компании предстояло испытать сильный шок. 

Поскольку генетически модифицирован
ные культуры бьши в основном совершенно 
новыми, никто не мог наверняка знать, ка
кое воздействие после введения они окажуг 
на окружающую среду. Многочисленные груп
пы экологов и потребителей бьши обеспоко
ены теми потенциальными рисками, с кото
рыми могло быть связано использование этой 
технологии, не прошедшей необходимой про
верки. Настроение обеспокоенности в связи 
с генетически модифицированными продук
тами питания получило особенно широкое 
распространение в Европе. В Великобритании 
враждебное отношение к коммерческому вы
ращиванию генетически модифицированных 
сельскохозяйственных культур бьшо подогре
то открытиями всемирно известного генетика 
д-ра Арпада Пуштая, работавшего в государ
ственной лаборатории в Шотландии. В сво
ем исследовании д-р Пуштай подверг опыт
ному испытанию картофель с включенным 
геном, заменившим некий естественный ин
сектицид - протеин, известный как лектин, -
извлеченный из определенного типа цветов. 
Результаты показали, что у крыс, которых кор
мили генетически модифицированным кар
тофелем, произошло значительное ухудшение 
состояния иммунной системы и уменьшился 
рост органов. Результаты, полученные д-ром 
Пуштаем, бьши подвергнугы критике другими 
ведущими учеными, и он бьш уволен со сво
его поста в лаборатории, финансируемой го
сударством, после того как. рассказал в вы
ступлении по телевидению о своих опасениях 
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по поводу генетически модифицированных 
продукгов питания. 

К этому времени проблема генетически 
модифицированных продуктов привлекла к се
бе огромное внимание и стала появляться 
па первых

· 
полосах средств массовой инфор

мации почти каждый день. Дпя обсу;КДения 
нроблемы были организованы многочислен
ные теле- и радиодебаты, чат-шоу и опросы 
по телефону. Многие представители британ
ского общества выразили свое отрицатель
ное отношение к генетически модифициро
ванным k)'ЛЫурам, некоторые даже «Предпри
няли прямые действия•>, выпалывая генети
чески модифицированные растения из земли 
на официальных экспериментальных участках 
по всей стране. Аналогичная реакция наблю
далась и в ряде других европейских стран. 
Эти события, в конце концов, нереместились 
обратно в Соединенные Штаты, где раньше 
дискуссий не возникало. В Соединенном Ко
ролевстве семь из восьми главных сетей су
пермаркетов изменили свою политищ в отно
шении генетически модифицированных про
дую·ов. Пять из них наложили полный запрет 
на генетически модифицированные ингреди
енты в продую·ах их собственных брендов, 
и вес настаивали на необходимости давать бо
лее точную информацию на этикетках товаров 
в своих магазинах. Две крупные компании -
<•Юнилевер·> и <•Пестле·> - объявили о своем 
отказе от решения, одобряющего генетически 
модифицированные продуюы питания, кото
рое было принято раньше. Некоторые ферме
ры в США, занимавшисся крупномасштабным 
производством генетически модифицирован
ных кулыур, вернулись снова к выращинанию 
традиционных кулыур. 

Протесты защитников окружающей сре
ды и союзов потребителей оказали существен
ное влияние на судьбу фирмы <·Монсанто·>. 
В течение 1999 г. акции <·Монсанто·> упали 
в цене более чем на треть. С экрана телеви
зоров Роберт Шапиро признал, что его ком
пания допустила ряд серьезных ошибок. <.По
видимому, мы вызвали раздражение и антаго
низм у большего числа людей, чем те, кого 
мы сумели убедить, - сказал он. - Нашу уве
ренность в данной технологии и вызванный 
ею энтузиазм многие, я думаю, истолковали -
и это можно понять - как пренебрежителыюе 
отношение или, по существу, высокомерие·>. 
Это явилось полной противоположностью той 
самоуверенности победителя, которая звуча-

ла в его выступлениях всего лишь несколько 
месяцев назад. Фирме <•Монсанто-> пришлось 
полностью отказаться от своих наиболее со
мнительных планов - от идеи использования 
гена под названием <•терминатор•>. Этот ген 
должен был обеспечить, чтобы семена, кото
рые <•Монсанто·> продавала фермерам, стано
вились стерильными после первого урожая. 
Фермеры вынуждены были бы в этом случае 
покупать у компании семена каждый год. Кри
тики <·Монсанто·> угверждали, что компания 
пыталась завлечь фермеров в ловушку <•био
рабства·>. 

В конце концов •Монсанто•, по выраже
нию одного остроумного комментатора, ока
залась перед необходимостью стать своим соб
ствешшм <•терминатором•>. В результате широ
кой оппозиции по отношению к генетически 
модифицированным продукгам питания ком
пания понесла такие большие потери на фон
довом рынке, что ей пришлось отказаться 
от независимого существования и, слившись 
с другой фирмой, образовать корпорацию 
<•Фармация·>. Внугри этой новой компании 
<•Монсанто·> по-прежнему будет сохранять свое 
независимое существование. Нет сомнений, 
что корпорация продолжит попытки создавать 
и продавать продуюы, произведенные из но
вых генетически модифицированных культур. 
Несмотря на слова Роберта Шапиро, вряд ли 
компания действительно существенно измени
ла свое мнение. В новой брошюре, опублико
ванной в марте 2000 г., говорится, что компа
ния считает выступления против генетически 
модифицированных продукгов не чем иным, 
как <·ханжеской риторикой·>. И те, кго воз
ражает против того, чтобы незамедлительно 
начать производство генетически модифици
рованных продуюов питания, говорится далее 
в дощменте, <•эгоистически пытаются навязать 
обществу свои собственные фетиши и верова
ния Нового века·> любой ценой. 

Оценка риска ГМ продуктов питания 
Несмотря на угверждения Роберта Шапиро, 
опасения тех, кго критищет генетически мо
дифицированные продукгы питания, являются 
вполне обоснованными. Нию·о не может ска
зать с уверенностью, что генетически моди
фицированные сельскохозяйственные культу
ры безопасны. Генетический код крайне сло
жен - введение новых генов в растения или 
живые организмы может вызвать распростра
нение ранее неизвестных болезней или другие 
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губительные последствия. Поскольку указан
ная технология еще так мало изучена, новые 
данные и открытия стали появляться с пора
зительной, пугающей частотой. В мае 2000 г. 
британское правительство признало, что за
саженные фермерами тысячи акров обычного 
рапса, из семян которого производится масло, 
оказались в действительности зараженными 
генетически модифицированным материалом. 
В исследовании, опубликованном в Германии 
несколько недель спустя, утверждалось, что 
ген, который широко использовался для мо
дификации масличного рапса, преодолел ба
рьер между видами и проник во внугренности 
пчел. В короткий промеJhуrок времени, разде
ляющий эти два сенсационных открытия, сама 
фирма <·Монсанто·> признала, что в ее 11Юди
фицированных соевых бобах - том самом 
генетически модифицированном организме, 
который наиболее широко производился для 
коммерческих целей, - содержатся неизвест
ные фрагменты генов, которые раньше не бы
ли замечены. 

Такие фаь:ты еще более подкрепляют опа
сения, высказанные активистами природаза
щитного движения уже достаточно давно. Хо
тя генетическая модификация может прине
сти огромную потенциальную пользу, риски, 
связанные с ней, непредсказуемы и трудно 
исчислимы. Если генетически модифициро
ванные организмы окажутся в окружающей 
среде, они мшуг повлечь за собой целую цепь 
ошеломляющих последствий, которые трудно 
будет отслеживать и контролировать. Перед 
лицом этой дилеммы многие защитники окру
жающей среды предпочитают придерживаться 
того, что часто называют принцином предо
сторожности. Согласно этому принципу, если 
имеется достаточно сомнений относительно 
возможных рисков новых отклонений, лучше 
придерживаться существующей практики, чем 
ее менять. 

Взгляд в будущее 
И вот мы стоим в начале нового века и не мо
жем предвидеть, будут ли предстоящие сто лет 
отмечены мирным социальным и экономиче
ским развитием или же глобальные проблемы 
умножатся - возможно, настолько, что решить 
их человечество будет уже не в состоянии. 
В отличие от социологов, живших и работав
ших двести лет назад, мы ясно видим, что 
современные индустрия, технология и наука 

по своим последствиям отнюдь не являются 
полностью благотворными. Наш мир гораздо 
более многолюден и богат, чем когда-либо 
прежде, но вместе с тем он также находится 
на грани экологической катастрофы. 

Что же нам делать - смириться и пре
даться отчаянию? Конечно же, нет. Если социо
логия и учит нас чему-то, так это глубокому 
осознанию того факта, что социальные ин
ституты созданы самим человеком. Мы видим 
возможность управлять нашей судьбой и из
менять нашу жизнь к лучшему, о чем не могли 
даже мечтать предыдушие поколения. 

Идея компенсируемого развития, о кото
ром говорилось выше, способствовала появ
лению ряда важных новых тенденций в об
ласти защиты окружающей среды. Среди них 
следует, в частности, отметить понятия эк:о
эффек:тивности и эк:о.логическ:ой модерниза
ции. Экаэффективность означает разработку 
технологий, которые являются эффективны
ми для стимулирования экономического роста, 
но позволяют достичь этого при минимальном 
ушербе для окружающей среды. А ведь еще 
в 1980-х rг., когда появился Доклад Бруидт
лаид, бьшо широко распространено мнение, 
согласно которому большинство форм инду
стриального развития и защита окружающей 
среды признавались несовместимыми. Главная 
мысль, содержащаяся в тезисе об экологиче
ской модернизации, заключается в том, что 
подобное допушение несостоятельно. Исполь
зование экаэффективных технологий позво
ляет осушествлять экономическое развитие 
в таких формах, которые сочетают эконо
мический рост с политикой, не причиняющей 
вреда окружающей среде. 

Возможности, предоставляемые экологи
ческой модернизацией, можно юшюстриро
вать примерам индустрии переработки отхо
дов - индустрии, которая уничтожает тонны 
отходов, ежедневно порождаемых промыш
ленностью и потребителями. До последне
го времени, как мы видели выше, большая 
часть этих отходов просто подвергалась пе
реработке и захоронению. Однако в наши 
дни вся эта индустрия псрестраивается. Бла
годаря успехам технологии гораздо дешевле 
стало производить газетную бумагу из перера
ботаиной бумаги, чем из древесной массы, как 
это обычно делалось раньше. Следовательно, 
имеются убедительные экономические сооб
ражения, так же как соображения, связанные 
с защитой окружающей среды, по которым 
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выгодно повторно использовать уже использо
ванную бума1у, чем без конца рубить деревья. 
Не просто отдельные компании, но целые от
расли индустрии активно стремятся работать 
с <·нулевыми отходами·> - т. е. добиться пол
ной переработки всех отходов для будущего 
использования в промышленности. Произво
дители автомобилей •тойота·> и <•хонда·> уже 
достигли уровня переработки 85 % деталей, 
употребляемых ими в прgизводстве автомо
билей. В таком случае отходы уже больше 
не являются просто выброшенными на свал
ку материалами, 1убительными для природы, 
теперь это ресурсы для промышленности и, 
до известной степени, средство стимулирова
ния дальнейшего развития технологии. 

Знаменательно, что важную помощь в ре
шении проблем переработки отходов и, следо
вателыю, компенсируемому развитию оказали 
регионы с высокой концентрацией индустрии 
информационной технологии, такие как Сили
коновая долина в Калифорнии I). Информаци
онная технология, в отличие от многих более 
старых форм промьштенного производства, 
не причинлет вреда окружающей среде, явля
ется экологически чистой. Чем большую роль 
она играет в промышленном производстве, 
тем больше вероятность уменьшения возмож
ного вреда для окружающей среды. Это сооб
ражение могло бы иметь значение для разви
тия в будущем более бедных обществ мира. 
В некоторых областях производства, по край
ней мере, благодаря тому, что информаци
онная технология будет играть более значи
тельную роль, появится возможность добиться 
быстрого экономического развития без загряз
нения окружающей среды, к чему приводила 
более старая промышленная экономика. 

Даже самые горячие защитники эколо
гической модернизации вынуждены признать, 
что спасение мировой окружающей среды, 
вероятно, потребует изменения того неравен
ства, которое существует в мире сейчас. Как 
мы уже видели, на индустриальные страны 
в настоящее время приходится только око
ло одной пятой всего народонаселения мира. 
Однако они несуr ответственность за более 
чем 75% выделений в атмосферу, которые 

IJ Сшzшwиовая, или Кремниевая далина,- район к югу 
от 1: Сан·Франциско, где сосредоточены предприятия вы· 
сокатехнологического нроизводства. Именно в Силикона· 
вой долине были изобретены nереопальный комnьютер, 
микропроцессор, контактные линзы, музыкальный сшпе· 
затор. - Прим. ред. 

загрязняют ее и ускоряют глобальное потеп
ление. Представитель развитого мира в сред
нем потребляет природные ресурсы со ско
ростью, в среднем в десять раз превышаю
щей потребление одного человека в менее 
развитых странах. Сама бедность как таковая, 
в первую очередь, способствует видам деятель
ности, которые наносят ущерб окружающей 
среде в бедных странах. У людей, живущих 
в трудных экономических условиях, просто 
нет выбора, и они вынуждены максимально 
использовать доступные им местные ресур
сы. Таким образом, компенсируемое развитие 
нельзя рассматривать в отрыве от глобального 
неравенства. 

Окружающая среда: это 
социологическая проблема? 

Почему проблема окружающей среды должна 
беспокоить социологов? Разве эта проблема 
не относится непосредственно к компетен
ции естественных наук и технологий? Разве 
воздействие человеческих существ на приро
ду не является воздействием физическим, по
рожденным современными технологиями про
мышленного производства? Да, но современ
ная промышленность и технология появились 
на свет в связи с различными социальны
ми институrами. Истоки нашего воздействия 
на окружающую среду являются социальными, 
социальными же являются и многие из его 
последствий. 

Спасение окружающей среды на плане
те Земля требует, следовательно, изменений 
не только технологических, но и социальных. 
При том огромном глобальном неравенстве, 
которое существует сейчас, вряд ли следует 
ожидать, что бедные страны из развивающего
ел мира пожертвуют своим собственным эко
номическим развитием из-за проблем с окру
жающей средой, возникших главным обра
зом по вине богатых стран. Однако на Земле, 
по всей видимости, недостаточно ресурсов, 
чтобы каждый человек на планете имел та
кие же жизненные стандарты, которые для 
большинства людей в индустриальных обще
ствах являются само собой разумеющимися. 
Отсюда следует что, если стремиться к то
му, чтобы нищие регионы мира сравнялись 
с более богатыми регионами, этим послед
ним, вероятно, придется пересмотреть свои 
упования на постоянный экономический рост. 
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Некоторые авторы, представляющие движение 
<•Зеленых·>, уrверждают, что люди в богатых 
странах должны отказаться от психологии по-

требительства и вернуrься к более простому 
образу жизни, если мы хотим предотвратить 
глобальную экологическую катастрофу. 

Краткое содержание 

1. Одной из самых серьезных глобальных проблем, стоящих сейчас перед человечеством, 
является рост народонаселения. Мальтузианство - это теория, впервые выдвинутая 
Томасом Мальтусом двести лет назад, согласно которой рост населения имеет тенденцию 
опережать увеличение ре<;урсов, необходимых для поддержания населения. Если люди 
не ограничат частоту половых сношений, чрезмерный рост населения грозит человечеству 
в будущем нищетой и голодом. 

2. Изучение народонаселения называется демографией. Значительная часть работы демо
графов имеет статистический характер, но демографы также стремятся объяснить, почему 
модели народонаселения существуют именно в таких формах, а не иных. Важнейши
ми понятиями при анализе народонаселения является уровень рождаемости, уровень 
смертности, фертильность и биологическая плодовитость. 

3. Изменения .в структуре народонаселения обычно анализируются, исходя из процесса 
демографического перехода. До начала эпохи индустриализации уровень рождаемости 
и уровень смертности были оба высокими. В начале индустриализации наблюдался рост 
населения, поскольку уровень смертности сократился, а уровень рождаемости все еще 
оставался высоким. В конце концоа, установилось новое равновесие при низком уровне 
рождаемости и низком уровне смертности. 

4. Предполагается, что население мира вырастет к 2150 г. до более чем 10 млрд чел. 
По большей части рост населения произойдет в развивающемся мире, где страны будут 
переживать демографический переход и где будет наблюдаться быстрый рост населения, 
прежде чем численность населения наконец стабилизируется. В развитых странах насе
ление будет расти лишь незначительно. Напротив, будет происходить процесс старения 
населения, и численность молодых людей в абсолютных цифрах будет уменьшаться. 
Такие тенденции в народонаселении будут иметь далеко идущие последствия для рынка 
труда, для систем социального обеспечения, для запасов продуктов питания и воды, для 
состояния окружающей природы и для условий жизни в городских регионах. 

5. Практически все стороны мира природы оказались затронутыми человеческой деятель
ностью. В настоящее время все общества озабочены проблемами экологии окружающей 
среды - как лучше всего справиться с трудностями и сдержать ущерб, наносимый 
окружающей среде воздействием современной индустрии и технологии. Идея «Ограни
чения роста», популярная в 1970-х гг., означала, что индустриальный рост и развитие 
несовместимы с ограниченным характером земных ресурсов. Теория компенсируемого 
развития, напротив, утверждает, что рост должен происходить, но так, чтобы ресурсы 
перерабатывались и снова пускались в обращение, а не доводились до истощения. 

б. Растущее во всем мире потребление является отражением экономического роста, но оно 
также наносит ущерб ресурсам окружающей среды и усугубляет глобальное неравенство. 
В западных странах в гораздо больших объемах потребляют энергию и сырье, чем в других 
регионах мира. Однако ущерб, причиняемый окружающей среде растущим потреблением, 
наиболее отрицательно сказывается на бедных странах. 

7. Существует много источников опасности для окружающей среды. Некоторые из них 
связаны с загрязнением окружающей среды и отходами, выбрасываемыми в атмосферу: 
загрязнение воздуха, кислотные дожди, загрязнение воды и неперерабатываемые твердые 
отходы. Другие опасности - это истощение возобновляемых природных ресурсов, таких 
как вода, земля и леса, сокращение биоразнообразия. 

8. Большинство проблем окружающей среды тесно связано с риском, поскольку они являются 
результатом развития наук и технологий. �обальное потепление означает постепенное 
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повышение температуры на Земле, вызванное повышением уровня содержания двуокиси 
углерода и других газов в атмосфере. Потенциальные последствия глобального потепления 
катастрофичны - это наводнения, распространение болезней, крайние перепады погоды, 
подъем уровня воды в морях. Глобальное потепление представляет собой потенциальную 
опасность для всего человечества, но предпринять усилия по его предотвращению трудно, 
потому что его причины и возможные последствия слишком неопределенны. 

9. Генетически модифицированные культуры получаются путем воздействия на генетическую 
структуру растений. Генетически модифицированные продукты питания вызывают много 
споров: с одной стороны, они могут принести огромную пользу в решении проблемы 
голода и недоедания, но с другой стороны, данная технология является новой и может 
быть сопряжена также с риском для людей и для окружающей природы. Принцип 
предосторожности означает, что в тех случаях, когда, имеется достаточно оснований 
предполагать возможные риски, лучше придерживаться существующей практики, чем 
обгонять события. 

10. Экаэффективность характеризует технологии, которые способствуют экономическому росту 
при минимальном ущербе для окружающей среды. Экологическая модернизация - это. 
вера в то, что индустриальное развитие и защита окружающей среды не являются 
несовместимыми. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Почему изучение демографии относится к социологии? 

2. Почему рождаемость сохранялась на высоком уровне еще долго после того, как уровень 
смертности понизился? 

3. Следует ли винить в ущербе, наносимом окружающей среде, науку или общество? 

4. Может ли отдельный человек что-либо изменить в эпоху глобальных рисков? 

5. Справедливо ли навязывать развивающимся странам <•ограничения на рост•, если иметь 
в виду, что на Западе к настоящему времени индустриализация уже в основном заверши
лась? 

6. Не оказался ли Мальтус в конечном итоге прав? 
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Интернет-линки 
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http:/ /www.lshtm.ac.uk/epsjcps 

Матер11алы по проблемам окружающей среды Министерства охраны окружающей среды, транспорта и 
регионов (Соединенное Королевство) 
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20 МЕТОДЫСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В аудитории Центра обучения стюардесс, 
работающих на авиакомпанию <Дельта·>, 123 
стажера-девушки, готовящиеся стать бортпро
водницами, слушали пилота, который объ
яснял, что улыбка - основное достоинство 
на этой работе. Арли Хокшилд, профессор 
социологии в Университете Калифорнии, по
ехала в Атланту, чтобы посетить эти занятия, 
и написала о них книгу под названием <•Управ
ляемое сердце·> (Hochschild 1983). 

•девушки, мне нужно, чтобы вы прихо
дили на работу и действительно улыбались, -

инструктирует стажеров пилот. - Улыбка -
ваше главное достоинство. Давайте-ка исполь
зовать ее. Улыбайтесь. По-настоящему улыбай
тесь. Изо всех сил•. 

На основании своего исследования борт
проводников Хоюпилд смогла добавить еще 
один параметр в представление о сфере труда, 
имеющееся у социологов. По мере того как 
западные экономики все больше базируются 
на предоставлении услуг, нам нужно понять 
эмоциональный стиль той работы, которую 
мы выполняем. 

Работа бортпроводника похожа на мно
гие из тех, которыми занимаетесь вы или ваши 
друзья. Подаете ли вы эспрессо или паркуете 
чью-то машину, многие работы сегодня тре
буют больше чем просто физического труда. 
Необходимо, чтобы вы прилагали то, что Хок
шилд называет <·эмоциональным трудом·>, -
это труд, который требует управления вашими 
эмоциями для создания публично наблюдае
мого (и приемлемого) вида вашего лица и те
ла. Согласно Хокшилд, компании, на которых 
вы работаете, притязают не только на ваши 
физические действия, но и на ваши чувства. 
Ваша улыбка в рабочее время принадлежит им. 

Хокшилд провела немало времени на 
этих обучающих занятиях, поскольку прекрас
ным способом понять те или иные обществен-

ные процессы является участие и наблюдение 
за ними. Она также проводила интервью, ко
торые давали ей возможность получить боль
ше информации, чем это ей удалось бы при 
одном лишь наблюдении за занятиями. Ис
следование Хокшилд пролило свет на опре
деленный аспект жизни, который многие, как 
им кажется, понимают, но который необхо
димо было осознать на более глубоком уров
не. Она обнаружила, что работники сферы 
услуг, как и работники физического труда, 
часто ощущают некую дистанцию между со
бой и какими-то частями или движениями 
своего тела в процессе выполняемой рабо
ты. К примеру, рука человека, занимающе1·ося 
физическим трудом, может ощущаться им как 
часть некоего механизма, лишь случайно явля
ющаяся частью человека, который ею двигает. 
Точно так же работники сферы услуг часто рас
сказывали Хокшилд, что улыбка была на их 
лицах, но не исходила от них самих. Иными 
словами, эти работники чувствовали некое ди
станцирование от своих собственных эмоций. 
Эта информация интересна, если учесть, что 
обычно чувства считаются глубокой и личной 
частью нас самих. 

Многие другие ученые после выхода в 
свет <•Управляемого сердца·> развивали идеи 
Хокшилд. Хотя Хокшилд проводила свое ис
следование в одной из наиболее развитых 
<•экономик индустрии услуг·> в мире - в Со
единенных Штатах - се выводы примснимы 
по отношению ко многим современным об
ществам. 

Число профсссий, относящихся к сфере 
услуг, быстро растет во всех странах мира, что 
требует все возрастающего числа людей, за
нимающихся аа работе <•эмоциональаым тру
дом·>. В некоторых странах, таких как Гренлан
дия, где не принято улыбаться на публике (см. 
в разделе <·Измсняющиеся кулыурные ценно· 
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сти и нормы• на с. 35), это оказалось весьма 
нелегкой задачей. В этих странах от работ
ников сферы услуг иногда требуется участие 
в специальных <•занятиях, обучающих улыбать
ся·>, не сильно отличающихся от тех, которые 
посещали стюардессы авиакомпании •дельта·>. 

Социологические вопросы 

Социологическое исследование обязано про
никать глубже поверхностного понимания по
вседневной жизни, таким было исследование 
Хокшилд. Хорошее исследование должио по
могать нам по-новому понять общественную 
жизнь. Оно должио удивлять нас своими во
просами и своими результатами. Проблемы, 
которые интересуют социологов, при созда
нии теорий и в практике исследований, часто 
похожи на вопросы, волнующие остальных 
людей. Однако результаты подобных исследо
ваний часто противоречат нашим обычным 
здравым представлениям. 

Каковы обстоятельства жизни мень-
шинств? Почему в мире, который сегодня 
намного богаче, чем раньше, существует го
лод? К каким последствиям приведет увели
чение использования информационных тех
нологий? Начинает ли разрушаться семья как 
инстюуr? Социологи пытаются дать ответы 
на эти и многие другие вопросы. Результа
ты их работы ни в коей мере нельзя назвать 
окончательными. Тем не менее, цель социо
логической теории и исследований - ото
рваться от той спекулятивной манеры, кото
рая свойственна обывателю, размышляющему 
о подобных вещах. Хорошая социологическая 
работа старается максимально точно ставить 
вопросы и пытается собрать самые полезные 
фактические доказательства, прежде чем прий
ти к выводу. Для достижения этих целей мы 
должиы знать наиболее полезные методы ис
следования, которые следует применять в хо
де конкретных работ, а также как наилучшим 
образом проанализировать их результаты. 

Некоторые из вопросов, которые социо
логи задают в своих исследованиях, в целом 
являются фактолоrическими. Например, для 
многих аспектов преступности и правосудия 
необходимо прямое и систематическое социо
логическое расследование. В связи с этим мы 
могли бы задать следующие вопросы: какие 
преступления являются наиболее распростра
ненными? Какую часть людей, занимающих
ел преступной деятельностью, ловит полиция? 

19 Социология 

Сколько человек из них признаются виновны
ми и заключаются в тюрьму? Подобные фак
талогические вопросы зачастую требуют дли
тельных исследований, прежде чем на них бу
дут получены ответы; к примеру, данные офи
циальной статистики преступности являются 
сомнительными в том, что касается реально
го уровня преступности. Исследователи, кото
рые изучали уровни преступности, обнаружи
ли, что только примерно о половине всех се
рьезных преступлений сообщается в полицию. 

Факталогическая информация о каком-то 
одном обществе, конечно же, не всегда расска
жет нам о том, является ли тот или иной слу
чай нетиличным или же одним из ряда весьма 
распространенных фактов. Часто социологи 
хотят задавать сравнительные вопросы, соот
носящие один социальный контекст, наблюда
емый в обществе, с другим, или же противопо
ставляя примеры, взятые из разных обществ. 
К примеру, между социальным устройством 
и законодательством Великобритании и США 
существует немало отличий. Типичный срав
нительный вопрос может быть таким: в чем 
отличие моделей криминального поведения 
и деятельности правоохранительных органов 
этих двух стран? (Некоторые важиые отличия 
между ними действительно существуют.) 

Занимаясь социологией, мы должиы 
смотреть не только на отношения между уже 
существующими обществами, но также срав
нивать их настоящее и прошлое. В таком 
случае социологи задают вопросы развития. 
Чтобы понять характер современного мира, 
нам следует посмотреть на прежиие формы 
общества и проанализировать основное на
правление произошедших изменений. Таким 
образом, мы можем исследовать, к примеру, 
то, каким образом появились первые тюрьмы, 
и то, какими они являются сегодня. 

Когда мы задаем фактические вопросы 
или занимаемся тем, что у социологов приня
то называть эмпирическими исследования
ми, нас интересует то, как нечто происходит. 
Однако социология не состоит только лишь 
из сбора фактов, какими бы важиыми и инте
ресными они ни бьmи. Мы всегда должиы ин
терпретировать значение фактов, и для этого 
нам нужио научиться задавать теоретические 
вопросы. Многие социологи в основном ра
ботают с эмпирическими вопросами, но если 
они не руководствуются в своем исследова
нии некоторым знанием теории, их работа 
вряд ли будет результативной. Это относится 
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Таблица 20.1 
Порядок задавания вопросов социологом 

Факталогические вопросы Что случилось? 

Сравнительные вопросы Происходило ли это 
повсеместно? 

Вопросы развития Происходило ли это 
постепенно? 

Теоретические вопросы Что лежит в основе 
этого явления? 

даже к исследованиям, преследующим строго 
прапические цели (см. табл. 20.1). 

Эту главу мы начнем с обсуждения во
проса, до какой степени социология может 
считаться наукой. Множество аспспов соци
ального мира нельзя рассматривать так же, как 
мир природы, и мы обсудим, почему это дей
ствительно так. Затем мы остановимся на не
которых основных элементах, связанных с со
циологическим исследованием, прежде чем 
рассмотреть различные методы исследования, 
используемые социологами в ходе их работы. 
Мы также проанализируем некоторые реаль
ные исследования, поскольку реальная работа 
часто отличается от того, как в идеале должно 
проводиться исследование. 

Является ли социология 
наукой? 

Дюркгейм, Маркс и другие основатели социо
логии считали ее наукой. Но можем ли мы 
в самом деле подходить к изучению обще
ственной жизни по-научному? Наука - это 
применение систематических методов эмпи
рического исследования, анализ данных, тео
ретическое осмысление и логическая оценка 
различных точек зрения с целью развития 
знания по определенной проблеме. Согласно 
этому определению, социология - это науч
ная деятельность. Она связана с системати
ческими методами эмпирического исследова
ния, анализом данных и оценкой предлагае
мых теорий, опираясь на фапы и логическую 
аргументацию. 

Однако изучение человеческих существ 
отличается от наблюдения за событиями фи-

С 1980-х п: девочки достигали лучших 
результатов в обучении, нежели мальчики. 

Было ли это глобальным явлением или же 
имело место лишь в определенном регионе 
Великобритании? 

Каковы были модели образовательной подго-
товки девочек в течение какого-то времени? 

Почему девочки учатся лучше? Какие факторы 
следует учесть, чтобы объяснить этот феномен? 

зического мира, и социология не должна 
восприниматься так же непосредственно, как 
та или иная естественная наука. В отличие 
от природных объектов, люди - существа ду
мающие, вкладывающие смысл и цель в свои 
действия. Мы даже не можем точно описать 
общественную жизнь, пока сначала не уясним 
для себя концепции человеческого поведения. 
Например, описать чью-то смерть как само
убийство - значит знать намерения этого 
человека на тот момент времени. Самоубий
ство может произойти только в случае, если 
человек апивно помышляет о самоуничтоже
нии. Человек, случайно попавший под машину 
и погибший, не может считаться совершив
шим самоубийство. 

Изучение общества отличается от изуче
ния природы и по другой причине. С помощью 
своих действий мы постоянно создаем и пе
рестраиваем общества, в которых живем. Об
щество - это не статичный или неизменный 
организм; социальные институты постоянно 
воспроизводятся во времени и пространстве 
с помощью повторяющихся действий инди
видов. Социология занимается изучением че
ловеческих существ, а не инертных объепов. 
Следовательно, связь между социологией и ее 
предметом изучения непременно отличается 
от той, которая существует между физическим 
миром и учеными, занимающимися естествен
ными науками. Человеческие существа спо
собны понимать и реагировать на социальное 
знание так, как элементы природы не могут. 
В этом смысле социология может послужить 
мощной эмансипирующей силой. 

Тот факт, что мы не можем изучать людей 
так же, как объекты пр ироды, является отчасти 
преимуществом социологии. 
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Исследователи-социологи из того извле
кают пользу, что напрямую могут задавать 
вопросы тем, кого они изучают, т. е. другим 
людям. В других отношениях социология со
здает трудности, с которыми не приходится 
сталкиваться ученым естественных специаль
ностей. Люди, которые знают, что их деятель
ность часто пристально изучается, не будут 
вести себя так же, как обычно. Они могут 
сознательно представлять себя в свете, отли
чающемся от их реального мировоззрения. 
Они даже могут <•помочь• исследователю, да
вая такие ответы на вопросы, которые, с их 
точки зрения, от них ожидают услышать. 

Процесс исследования 

А сейчас давайте посмотрим на этапы, из ко
торых обычно состоит исследовательская ра
бота. Процесс исследования можно разбить 
на ряд определенных ступеней, ведущих от мо
мента начала исследования к тому времени, 
когда его результаты будут опубликованы или 
доступны в письменной форме. 

Проблема исследования 
Любое изучение начинается с некой пробле
мы, которую нужно исследовать. Иногда это 
действительно относится к области фактиче
ского незнання: мы просто хотим расширить 
то, что нам известно об определенных инсти
тутах, социальных процессах или культурах. 
Исследователь может начать искать ответы, 
допустим, па такие вопросы: какой процент 
населения имеет глубокие религиозные убеж
дения? Действительно ли люди сегодня недо
вольны <•большим правительством•? Насколь
ко экономическое положение женщин отстает 
от мужского? 

Однако лучшие социологические иссле
дования начинаются с проблем, одновременно 
являющихся головоломками. Головоломка -
это не просто отсутствие некой информации, 
но пробел в нашем понимании. Умение про
вести нужное социологическое исследование 
во многом зависит от способности правильно 
определять головоломки. Вместо того чтобы 
просто отвечать на вопрос <•Что здесь про
исходит?·>, исследование, являющееся поиском 
решения головоломки, старается помочь нам 
понять, почему происходят те или иные со
бытия. Таким образом, мы можем спросить: 
почему меняются модели религиозных убеж-

дений? Как объяснить происходящие в послед
нее время изменения пропорций населения, 
голосующего на выборах? Почему так мало 
женщин занимают должности высшего ранга? 

Ни одну из частей работы нельзя считать 
ощеленной от всего процесса. Проблемы ис
следования появляются как часть нскоего про
цесса; одно исследование может с легкостью 
привести к другому, поскольку оно поднима
ет вопросы, которые ученый не рассматривал 
прежде. Социолог может обнаружить те или 
иные головоломки, читая работы других ис
следователей в книгах или профессиональных 
журналах, или узнав об определенных тен
денциях в обществе. Например, за последние 
несколько лет увеличилось число программ, 
которые выступают за лечение психически 
больных членов общины в домашних усло
виях вместо заключения последних в психи
атрические больницы. Социологи могут задать 
следующие вопросы: что дало толчок подобно
му изменению отношения к психически боль
ным? Каковы возможные последствия и для 
самих пациентов, и для остальных членов 
общины? 

Рассматривая материалы 
по данной проблеме 

После того как проблема установлена, сле
дующим шагом исследовательского процесса 
обычно является рассмотрение имеющихся 
материалов по данному вопросу; есть веро
ятность, что эта проблема уже бьmа успешно 
решена в одном из предыдущих исследова
ний. Если это не так, ученый должен будет 
просмотреть все работы по данному вопросу, 
чтобы понять, насколько полезными таковые 
являются. Заметили ли предыдущие ученые 
ту же самую головоломку? Как они попы
тались решить ее? Какие аспекты проблемы 
остались не освещены в их работах? Отталки
ваясь от идей других исследователей, ученому 
легче прояснить ряд проблем, которые могут 
возникнуть, а также методов, которые можно 
бьmо бы использовать при исследовании. 

Уточнение проблемы 
Третья ступень связана с выработкой четкой 
формулировки проблемы исследования. Если 
ряд важных работ на э1у тему уже существу
ет, ученый может вернуться из библиотеки, 
хорошо представляя себе, как подойти к про
блеме. Догадки относительно характера про-
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блемы на этом этапе иногда мoryr привести 
к определенной гипотезе - научному предпо
ложению о том, в чем заключается проблема. 
Чтобы исследование было эффективным, ги
потеза должна быть сформулирована таким 
образом, чтобы собранный фактический ма
териал либо подтверждал, либо опровергал ее. 

Разработка плана исследования 

После этого ученый должен решить, IШКUМ 

образом он будет собирать материал для сво
его исследования. Существует целый ряд ис
следовательских методов, и то, какой из них 
выбирается, зависит от общих целей работы, 
а также от аспектов того поведения, которое 
будет изучаться. Для некоторых целей может 
подойти опрос (в случае которого обычно 
используются анкеты). При иных обстоятель
ствах мoryr быть уместны интервью или ис
следование по данным наблюдения, как то, 
которое провела Арли Хокшилд. 

Проведение исследования 

В период проведения исследования мoryr воз
никнуть непредвиденные практические труд
ности. Moryr оказаться недостижимыми неко
торые из тех людей, которым планировали 
посьшать анкеты или у которых ученый хо
тел бы взять интервью. Коммерческая компа
ния или правительственное учреждение мо
жет не давать тому или иному человеку раз
решения на выполнение планируемой рабо
ты. К примеру, если ученый изучает то, как 
коммерческие корпорации соблюдают про
граммы равных возможностей при приеме 
женщин на работу, то компании, не соблю
дающие эти программы, мoryr не пожелать 
участвовать в исследовании. Результаты иссле
дования в итоге мoryr оказаться не вполне 
объективными. 

Интерпретация результатов 

Итак, материал для анализа уже собран, одна
ко проблемы ученого не заканчиваются - они 
мoryr только начинаться! Поиять смысл, стоя
щий за собранными данными, а также связать 
их с проблемой исследования часто бывает 
нелегко. Хотя можно получить четкие ответы 
на первоначальные вопросы, многие иссле
дования в итоге оказываются не полностью 
убедительными. 

Отчет о результатах исследования 

Отчет об исследовании, обычно публикуемый 
в виде журнальной статьи или книги, - это со
общение о характере исследования и защита 
сделанных в нем выводов. В случае Хокшилд 
таким отчетом бьша кинга •Управляемое серд
це·>. Это итоговая стадия только для отдельного 
исследовательского проекта. Большинство от
четов указывает на вопросы, остающиеся без 
ответа, и предполагает дальнейшие исследова
ния, которые мoryr быть выполнены в буду
щем. Все отдельные исследования являются ча
стью непрерывного исследовательского про
цесса, происходящего в рамках социологии. 

Реальность вмешивается! 

Вышеназванная очередность этапов - это 
упрощенная версия того, что действительно 
происходит при реальном выполнении ис
следовательского проекта. В реальном социо
логическом исследовании эти стадии редко 
следуют друг за другом столь четко и прак
тически всегда приходится несколько откло
няться от намеченной <•идеальной• схемы. Раз
ница примерно напоминает ту, которая суще
ствует между рецептом в кулинарной книге 
и реальным процессом приготовления блюда. 
Опытные шеф-повара вообще часто действу
ют не по рецептам, при этом готовя лучше, 
чем те, кто ими пользуется. Следование четким 
схемам может слишком сковывать; наиболее 
вьщающиеся работы по социологии не уложн
лись бы в эти строгие рамки, хотя некоторые 
из названных этапов в них присутствуют. 

Понимание 
причинно-следственных 

отношений 

Одна из основных проблем, с которыми имеет 
дело методология исследования, - это анализ 
причинно-следственных отношений. Причин
НОС'Пiая связь между двумя событиями или 
ситуациями - это некая связь, при которой 
одно событие порождает другое. Если руЧной 
тормоз отпустить, когда машина направляется 
вниз, она покатится по наклонной плоскости, 
увеличивая на ходу скорость. Причиной этого 
стало именно отпускание тормоза; это легко 
понять, если обратиться к соответствующим 
законам физики. Как и естественные науки, со
циология исходит из предположения, что все 
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события имеют некие причины. Общественная 
жизнь - это не произвольвый набор неких 
происшествий, происходящих случайно. Одна 
из основных задач социологического исследо
вания в сочетании с теоретическим мышлени
ем - это определение причин и их следствий. 

Причинность и корреляция 
Причинность не может быть напрямую вы
ведена из корреляции. Корреляция означает 
наличие систематической связи между двумя 
рядами событий, или переменными. Перс
менная - это любая характеристика, разли
чающая отдельных людей или группы лиц. 
Возраст, разница доходов, уровней преступно
сти и социальных классов являются одними 
из многочисленных переменных, изучаемых 
социологами. Может показаться, что в слу
чае, если два каких-то события тесно связаны 
друг с другом, одно из них должно являться 
причиной второго; зачастую это не так. Су
ществует множество корреляций, не имеющих 
причинностных отношений между перемен
ными. Например, за период после Второй ми
ровой войны наблюдается прямая корреляция 
между падением популярности курения тру
бок и уменьшением числа людей, ре1улярно 
посещающих кинотеатры. Очевидно, что од
но изменение не является причиной второго, 
и нам было бы сложно найти даже отдаленную 
причинностную связь между ними. 

Однако существует множество случаев, 
когда не столь очевидно, подразумевает ли не
кая замеченная корреляция наличие причин
ностных отношений. Подобные корреляции 
являются ловушками для слишком доверчи
вых и с легкостью приводят к сомнительным 
или ложным выводам. В своей классической 
работе 1897 г. <·Самоубийство• Эмиль Дюрк
гейм (см. главу 1 <·Что такое социология?·>) 
обнаружил корреляцию между уровнем само
убийств и временами года (Durkheim 1952). 
В изученных Дюркгеймом обществах уровень 
самоубийств постепенно повышается в период 
с января по примерно июнь или июль. С этого 
момента и далее до конца года он понижается. 
Можно предположить, что это указывает на то, 
что темпера1)'Ра и климатические изменения 
имеют причинностную связь со склонностью 
индивидов к самоубийству. Возможно, по мере 
повышения темпера1)'РЫ люди становятся бо
лее импульсивными и вспыльчивыми? Однако 
причинностная связь в этом случае, вероятно, 

вовсе не имеет прямого отношения к темпе
ра1)'Ре и климату. Это представление является 
ЛОЖ1tОЙ корреляцией - ассоциацией между 
двумя переменными, которая к:ажется вер
ной, но которая на деле вызвана неким другим 
фактором или несколькими факторами. 

Далее, становится понятно, что большин
ство людей ведут более активную социальную 
жизнь весной и летом, нежели зимой. Индиви
ды, которые одиноки или несчастливы, обыч
но испытывают обострение этих ощущений 
по мере того, как уровень активности других 
людей растет. Поэтому они, скорее всего, будут 
испытывать большую склонность к самоубий
<::тву весной или летом, нежели осенью или 
зимой, когда темп социальной деятельности 
замедляется. 

Причинностные механизмы 
Выработка причинностных связей, предпола
гаемых в корреляции, часто является слож
ным процессом. Например, существует силь
ная корреляция между уровнем образования 
и профессиональным успехом в современных 
обществах. Чем лучшие оценки тот или иной 
человек получает в школе, тем более высоко
оплачиваемую работу он имеет шанс получить. 
Как объяснить эту корреляцию? Исследования 
показывают, что дело не в самом процессе 
школьного обучения; на уровень школьных 
достижений в гораздо большей степени влия
ет семья, из которой происходит тот или иной 
ребенок. Дети из более благополучных семей, 
родители которых активно интересуются их 
учебой, и где имеется много книг, с большей 
вероятностью будут хорошо учиться, чем те, 
кто происходит из семей, где вышеперечис
ленные элементы отсутствуют. Причинност
вые механизмы в данном случае - отноше
ние родителей к детям, а также наличие в доме 
необходимых для обучения вещей. 

Причинноетвые связи в социологии не 
следует понимать слишком механически. От
ношения людей к чему-либо, а также субъек
тивные причины их действий являются при
чинностными факторами отношения между 
персменными в социальной жизни. 

Проверки 
Оценивая причину или ряд причин, объясня
ющих ту или иную корреляцию, нам необ
ходимо отличать независимые персменные 
от зависимых. Независимая персменная -
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это та переменная, которая оказывает некое 
воздействие на другую переменную. Перемен
ная, которая подвергается воздействию, явля
ется зависимой. В только что приведеином 
примере учебные достижения являются веза
висимой переменной, а должностной оклад -
зависимой. Различие относится к направле
нию причинноетной связи, которую мы рас
сматриваем. Тот же самый фактор может яв
ляться пезависимой переменной в одном ис
следовании и зависимой переменной - в дру
гом. Все зависит от того, какие причинност
ные процессы подвергаются анализу. Если бы 
мы рассматривали влияние различий в долж
ностных окладах на образ жизни, должност
ной оклад стал бы независимой переменной, 
а не зависимой. 

Чтобы понять, является ли корреляция 
между персменными причинноетной связью, 
мы используем контроль переменных, что 
означает, что мы оставляем какие-то персмен
ные неизменными, чтобы посмотреть воздей
ствие остальных. Это позволяет судить о раз
личных объяснениях подмеченных нами кор
реляций, отделяя причинностные отношения 
от не-причинностных. Например, ученые, изу
чающие детское развитие, утверждали, что су
ществует причишюстная связь между лишени
ем матери в раннем детстве и серьезными про
блемами личности во взрослом возрасте. Как 
мы могли бы проверить, действительно ли су
ществует причинноешое отношение между не
доступностью матери и серьезными личност
ными проблемами в дальнейшем? Мы сдела
ли бы это с помощью попытки проверить, или 
<·отвести·>, другие возможные влияния, которые 
могли бы объяснить данную корреляцию. 

Одним примерам лишения матери явля
ется случай, когда ребенок ложится в боль
ницу на продолжительное время, в течение 
которого он изолирован от своих родителей. 
Действительно ли важна в данном случае при
вязанность именно к матери? Возможно, если 
ребенок получает любовь и внимание от дру
гих людей в раннем детстве, он или она смо
Iуг впоследствии стать нормальной стабиль
ной личностью? Чтобы исследовать возмож
ные причинностные связи, нам нужно срав
нить случаи, при которых дети были лишены 
регулярной заботы, исходящей от кого бы то 
ни было, с теми случаями, коща дети лиша
лись матерей, но получали любовь и заботу 
от кого-то еще. Если бы у первой группы 
развивались серьезные проблемы личности, 

а у второй группы нет, мы бы предположили, 
что в раннем детстве важна регулярная забота, 
исходящая от кого-то, неважно, является ли 
этот человек матерью ребенка или нет. (В са
мом деле, дети, по-видимому, действительно 
развиваются нормально, пока у них есть ста
бильные добрые отношения с кем-то, кто их 
любит и о них заботится, - и это не обяза
тельно должна быть их мать.) 

Устанавливая причины 
Для объяснения любой корреляции может 
быть приведено немало возможных причин. 
Как мы можем быть уверены, что не забьши 
ни одной? Ответ - никак. 

Мы никогда не смогли бы ни выпол
нить, ни проинтерпретировать результаты то
го или иного социологического исследования, 
если бы нам нужно бьшо проверять каждое 
возможное воздействие каждого причишюст
ного фактора, который мы сочли бы потен
циалыю важным. Установление причинност
ных отношений обычно делается с опорой 
на предыдущие работы в данной области. Ес
ли у нас заранее не существует некой рацио
налыюй идеи о причинностных механизмах, 
предполагаемых в той или иной корреляции, 
нам, вероятно, будет очень трудно найти, ка
кие дейсrвительно причинноетвые отношения 
существуют в данном случае. Мы не знали бы, 
что проверять. 

Хорошим примерам того, насколько 
сложно быть уверенным в причишюстных от
ношениях, стоящих за той или иной корре
ляцией, является длительное время, ушедшее 
на изучение курения и рака легких. Иссле
дования стабильно демонстрировали сильную 
корреляцию между этими явлениями. Куриль
щики имеют более высокий шанс заболеть 
раком легких, чем некурящие, а заядлые ку
рильщики - чем те, кто курит немного. Эту 
корреляцию также можно выразить в обрат
ном порядке. Большая часть тех, кто болеет 
раком легких, - курильщики или курили дли
тельное время в проiiШом. Бьшо так много 
исследований, подтверждающих данные кор
реляции, что факт наличия причинноетной 
связи между ними является общепринятым, 
хотя точные причишюстные механизмы пока 
в целом остаются неизвесrными. 

Сколько бы ни нееледовались корреля
ции в рамках изучения какого-либо вопроса, 
всегда остается некая доля сомнения по пово
ду наличия причишюсшых отношений. Дру-
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гие интерпретации этой корреляции оста
ются возможными. Например, угверждалось, 
что люди, которые предрасположены к раку 
легких, также предрасположены к курению. 
Данный взгляд подразумевает, что рак легких 
не вызывается курением, а скорее, существует 
некая внуrренняя биологическая расположен
ность к курению и раку. 

Методы исследования 

Теперь давайте перейдем к рассмотрению раз
личных исследовательских методов, которые 
социологи обычно применяют в работе (см. 
табл. 20.2). 

Полевая работа 
Полевая работа - это непосредственное изу
чение людей или групп в течение определен
ного срока времени, с применением включен
ного наблюдения или интервью для изучения 
социального поведения. Полевые исследова
ния проводятся в поиске значений, стоящих 
за социальными действиями; они проводятся 
при непосредственном участии самого уче
ного во взаимодействиях, являющихся соци
альной реальностью изучаемой им группы. 
Социолог, проводящий полевое исследование, 
может работать или жить с той или иной 
группой людей в течение месяцев или даже 
лет. Часто исследователь принимает активное 
участие в их повседневных делах, наблюдая 
за происходящими событиями и спрашивая 
о мнениях или возможных объяснениях, стоя
щих за теми или иными решениями, действи
ями или поведением. 

Полевой исследователь не может просто 
присугствовать в той или иной общине. Он 
или она обязаны объяснить и оправдать свое 
приСУJ'СТвие перед членами общины. Для полу
чения каких-либо значимых результатов уче
ный должен заручиться содействием общины 
и поддерживать его в течение определенного 
времени. Процесс зарабатывания доверия мо
жет быть долгим и трудным, но по прошествии 
векоего периода времени полевым исследова
телям часто удается построить доверительные 
отношения с членами группы. Иногда ученый 
практически <·становится·> членом изучаемой 
общины; в других случаях он или она мo
ryr быть приняты как ученые, но все равно 
восприниматься как чужаки. 

В течение долгого времени в исследо
ваниях, основанных на включенном наблю-

дении, было не принято давать информацию 
об угрозах или проблемах, которые приходи
лось преодолевать, но с недавних пор опуб
ликованные воспоминания и дневники иссле
дователей стали более откровенными в этих 
вопросах. Зачастую приходится преодолевать 
чувство одиночества - нелегко вписаться в не
кий социальный контекст или общину, к ко
торым ты на самом деле не принадлежишь. 
Ученый может постоянно расстраиваться из
за того, что члены группы не рассказывают 
о себе откровенно; в некоторых контекстах 
прямые вопросы приветствуются, а в других 
ответом на них будет мертвая тишина. Неко
торые виды полевых работ могуг быть даже 
физически опасными; например, ученый, изу
чающий банду преступников, может быть вос
принят как полицейский осведомитель или же 
невальна втянуг в конфликты с бандами-со-
перниками. . 

В традиционных полевых исследованИ
ях отчеты представлялись практически без 
какой-либо информации о наблюдателе. Это 
было так, поскольку считалось, что исследо
ватель мог представить объективные картины 
изучаемых предметов. Даже работа Хокшилд, 
написанная в начале 1980-х, дает нам мало 
информации об авторе или о характере ее 
отношений с изучаемыми ею людьми. 

В последнее время среди этнографов по
явилась тенденция больше рассказывать о себе 
и о характере своих отношений с изучаемы
ми лицами. Например, иногда это может быть 
сделано из соображений возможных расовых, 
классовых или геидерных влияний на работу, 
или того, насколько различия между наблю
дающим и наблюдаемым нарушают диалог 
между ними. 

Преимущества и ограничения 
полевых исследований 

В случае успеха полевая работа дает нам более 
богатую информацию о социальной жизни, 
чем большинство других исследовательских 
методов. Получив представление о том, как 
обстоит дело в той или иной группе <•изнуг
ри·>, мы с большей вероятностью сможем по
иять, почему ее члены действуют именно так, 
а не иначе. Мы также можем больше узнать 
о тех социальных процессах, которые пере
секаются с ситуацией, рассматриваемой в ис
следовании. Полевую раб01у часто называют 
типом качестветюго исследования, поскольку 
она в большей степени касается субъективного 
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восприятия, а не цифровых данных. Полевая 
работа также дает ученому возможность бо
лее гибких действий по сравнению с другими 
исследовательскими методами. Ученый может 
адаптироваться к новым или неожиданным об
стоятельствам, а также рассматривать любые 
появившиеся в ходе работы концепции. 

Но полевая работа также имеет ряд се
рьезных ограничений. Таким способом можно 
изучать лишь весьма небольшие группы или 
общины. Многое зависит от умения исследо
вателя завоевать доверие изучаемых лиц. Без 
этой способности работа, скорее всего, даже 
не сможет быть начата. Возможно и обратное. 
Ученый может начать идентифицировать себя 
с группой в такой степени, что он станет че
ресчур •своим• и утратит взгляд постороннего 
наблюдателя. 

Опросы 

Интерпретация полевых работ, а также дру
гих форм качественного исследования обычно 
связана с проблемами обобщения. Поскольку 
работа касается лишь небольшого количества 
людей, мы не можем быть уверены, что инфор
мация, полученная в одном случае, применима 
к другим контекстам, или даже в том, что дру
гие исследователи пришли бы к тем же резуль
татам при изучении той же группы. Обычно 
таких сложностей не возникает при исследо
вании с применением опроса - метода более 
количественного по своей природе. Опросы 
направлены на сбор данных, которые, для 
выяснения моделей и закономерностей чего
либо, что можно проанализировать с помо
щью статистики. Если инструменты исследо
вания спланированы верно, найденные с по
мощью опроса корреляции можно обобщить 
по отношению к более широкой аудитории. 
Полевые исследования лучше всего подходят 
для глубокого анализа небольших сегментов 
социальной жизни; исследования с примене
нием опросов обычно дают менее подробную 
информацию, но ее, как правило, можно при
менять более широко. 

Анкеты 

При опросах в качестве основного способа 
сбора информации чаще всего применяются 
анкеты. Анкетирование может быть проведено 
лично самим ученым, или же бланки анкет 
посьшаются респондентам по обычной или 
электронной почте (так называемые <•анкеты, 

заполняемые опрашиваемыми лицами• ). Груп
пу опрашиваемых или изучаемых лиц социо
логи называют совокупностью. При некото
рых опросах совокупность может насчитывать 
до нескольких тысяч людей. 

При опросах используются два вида ан
кет. Некоторые содержат набор вопросов за
крытого типа, на которые можно дать лишь 
фиксированный ряд ответов, таких как •да 1 
Нет 1 Не знаю• или •Очень вероятно 1 Ве
роятно 1 Маловероятно 1 Очень маловероят
но•. Преимущества подобных опросов состо
ит в том, что ответы на них легко сопоста
вить и подсчитать, поскольку используемых 
категорий немного. С другой стороны, по
скольку они не дают возможности выразить 
нюансы той или иной точки зрения и лише
ны вербальной выразительности, предоставля
емая ими информация, возможно, будет если 
и не обманчивой, то ограниченной по своему 
охвату. 

Другой тип анкет является открытым. Ре
спонденты имеют больше возможностей соб
ственными словами выразить свою точку зре
ния; они не ограничены выбором среди фик
сированных вариантов ответа. Открытые ан
кеты обычно дают более подробную инфор
мацию, чем закрытые. Ученый может задавать 
встречные вопросы на тот или иной ответ, 
чтобы узнать мнение респондента более по
дробно. С другой стороны, отсутствие стан
дартизации означает, что ответы, возможно, 
будет труднее статистически сопоставлять. 

Вопросы анкеты обычно организованы 
таким образом, чтобы команда интервьюеров 
могла задавать вопросы и записывать ответы 
в одном и том же заранее предусмотренном 
порядке. Все пункты должны быть понятны 
и интервьюеру, и интервьюируемым. При про
ведении крупных общенациональных опро
сов, регулярно устраиваемых государственны
ми учреждениями и исследовательскими орга
низациями, интервью проводятся в большей 
или меньшей степени синхронно по всей стра
не. Те, кто проводит интервью, и те, кто анали
зирует их результаты, не могли бы выполнять 
свою работу эффективно, если бы им при
ходилось постоянно консультироваться друг 
с другом относительно каких-либо неясных 
моментов в вопросах или ответах. 

При анкетировании также должны учи
тываться характеристики респондентов. Пой
мут ли они, что ученый имеет в виду, когда 
задает определенный вопрос? Достаточно ли 
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«Выбор народа?» 

Одним из наиболее известных примеров иссле
дования с nомощью опросов была работа под 
названием «Выбор народа?», выnолненная По
лом Лазарсфельдом и его коллегами около по
лувека назад (Lazarsjeld et at. 1948). Эта работа, 
в которой иэучались намерения избирателей -
жителей графства Эри, штат Огайо, - во время 
президентской компании 1940 г., вnервые ввела 
ряд основных приемов исследования с помо
щью оnросов, используемых по сей день. Чтобы 
пойти в исследовании несколько дальше, чем nо
лучилось бы nри использовании одной анкеты, 
ученые брали у каждого члена выборки избира
телей несколько интервью в разные дни. Целью 
было проследить и nонять причины изменений 
позиции избирателей. 

Исследование основывалось на ряде опре
деленных гипотез. Согласно одной из них, отно
шения и события, близкие избирателям из той 
или иной общины, больше влияют на избиратель-

у них информации, чтобы дать полезный от
вет? Ответят ли они вообще? Условия анке
ты мoryr быть незнакомы респондентам. На
пример, вопрос <·Каково ваше семейное по
ложение?·> может некоторых людей смутить. 
Бьию бы более правильным спросить: <•Являе
тесь ли вы одиноким, женатым (замужем) или 
разведенным?·>. Большинству опросов предше
ствуют предварительные пилотные исследо
вания, проводимые с целью узнать о возмож
ных проблемах, не учтенных ученым. Пилот
ное исследование - это пробный прогон, при 
котором анкета заполняется лишь небольшим 
числом людей. Все возникающие трудности 
мoryr быть предусмотрены и устранены до то
го, как начнется основной этап опроса. 

Выборка 
Часто социологам интересны характеристики 
большого числа людей - например, поли
тические взгляды населения Великобритании 
в целом. Изучить непосредственно всех не
возможно, поэтому в таких случаях в иссле
довательских работах останавливаются на вы
борке - небольшой доле от общего числа. 
Обычно можно быть уверенным, что резуль
таты, полученные от части населения, при 
условии, что она выбрана правильно, мож
но будет обобщить по отношению ко всему 
населению. Например, опрос двух-трех тысяч 

ские nредnочтения жителей, чем мировые собы
тия, и результаты в целом nодтвердили это. Для 
анализа nолитических воззрений ученые разра
ботали сложные nриемы оценки, но их работа 
также внесла важный вклад в теорию. Среди кон
цеnций, введению которых они сnособствовали, 
были «лидер общественного мнения» и «двух
стуnенчатый коммуникационный поток». Работа 
показала, что некоторые индивиды - лидеры 
общественного мнения - формируют nолитиче
ские позиции своего окружения. Взгляды людей 
формируются· не nрямо, а в ходе двухстуnенчато
го nроцесса. Первой ступенью является реакция 
лидеров общественного мнения на nолитические 
события, второй - воздействие этих лидеров 
на других - родственников, друзей и коллег. 
Взгляды, выражаемые лидерами общественного 
мнения, отфильтрованные таким сnособом через 
личные взаимоотношения, влияют на отношение 
людей к современным политическим nроблемам. 

избирателей может быть очень точным отра
жением позиций всего населения и его наме
рений относительно выборов. Однако чтобы 
получить точные результаты, выборка должна 
быть репрезентативной: группа изучаемых 
лиц должна быть типичной для всего населе
ния. Определение выборки сложнее, чем это 
может показаться на первый взгляд, и стати
стики разработали правила для определения 
верного размера и характера выборок. 

Особенно важной процедурой при опре
делении репрезентативности является случай
ный отбор, при котором выборка составляет
ся таким образом, что каждый представитель 
общей совокупности населения имеет одина
ковую степень вероятности попасть в нее. Наи
более сложный способ получения случайного 
отбора - приписать каждому члену совокупно
сти некий номер, а затем с помощью компью
тера создать случайный список, из которого 
и составляется выборка, например, останавли
ваться на каждом десятом человеке из этой 
случайной серии. 

Преимущества и недостатки опросов 
Опросы по ряду причин широко используются 
при социологических исследованиях. Ответы 
на анкеты легче подсчитать и проанализиро
вать, нежели те, которые были собраны с помо
щью какого-то другого метода; можно изучить 
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большое число людей; при наличии достаточ
ного количества материальных средств ученые 
мoryr нанять агентство, специализирующееся 
на опросах, для сбора ответов. Для этого ти
па исследования образцом является научный 
метод, так как опросы дают ученым статисти
чес:к·ую оценку изучаемого материала. 

Однако многие социологи относятся к 
опросам как к методу критически. Они утвер
ждают, что сомнительным результатам можно 
придать видимость точности, учитывая отно
сительно ограниченный характер большин
ства ответов, получаемых при опросе. Иногда 
высок уровень непалучения данных, особенно 
в тех случаях, когда анкеты рассылаются и воз
вращаются по почте. Нередки случаи опубли
кования исследований, основанных на резуль
татах, полученных от чугь более чем поло
вины членов выборки, хотя обычно делается 
попытка установить контаю· с не давшими от
вета или заменить их другими людьми. О тех, 
кто предпочитает не отвечать на опросы или 
отказывается давать интервью, информация 
практически отсутствует. 

Эксперименты 
Эксперимент можно определить как попыт
ку протестировать некую гипотезу при стро
го контролируемых условиях, установленных 
ученым. Эксперименты часто используются в 
естественных науках, поскольку они дают важ
ные преимущества по сравнению с другими 
процедурами исследования. Б ситуации экспе
римента ученый непосредственно контроли
рует изучаемые условия. По сравнению с есте
ственными науками, сфера, подцающаяся экс
периментированию в социологии, является до
вольно узкой. В лабораторию можно привести 
лишь небольтую группу людей, и при таких 
экспериментах люди знают, что их изучают, 
и мoryr вести себя неестествешю. Подобные 
изменения в поведении субъекта называются 

эффеюпам Готорпа. 
В 1930-е гr., ученые, проводившие работу 

на тему продуктивности труда в Вестерн Элек
трик Компани в Готорне, находящемся непода
леку от Чикаго, к своему удивлению, обнаружи
ли, что проду:ю·ивность рабочих продолжала 
расти независимо от поставленных условий 
эксперимента (уровня освещенности, интер
валов между перерывами, размеров рабочей 
кома1щы и т. д.). Работники знали, что за ни
ми ведется тщательное наблюдение, и поэтому 
ускорили свой естественный темп работы. 

Тем не менее, экспериментальные методы 
иногда мoryr с пользой применяться в социо
логии. Примерам является оригинальный экс
перимент, проведенный Филиппом Зимбардо, 
который организовал псевдотюрьму, где неко
торые студенты выполняли роль охранников, 
а другая часть волонтеров были заключен
ными (Zimbardo 1972). Целью Зимбарда бы
ло увидеть, насколько исполнение тех или 
иных ролей приведет к изменению взглядов 
и поведения студентов. Результаты шоюiрова
ли ученых. Студенты, игравшие роль охран
ников, быстро усвоили авторитарную манеру; 
они демонстрировали исподцельную враждеб
ность по отношению к <·заключенным·>, отда
вая последним приказы, оскорбляя и запугивая 
их. •Заключенные·>, наоборот, демонстрирова
ли смесь апатии и непокорности, часто под
мечаемые среди настоящих тюремных заклю
ченных. Эти последствия бьши столь явными 
и уровень напряженности настолько высоким, 
что эксперимент пришлось прервать на ран
нем этапе. Результаты, тем не менее, быЛи 
значительными. Зимбарда пришел к заключе
нию, что на поведение в тюрьмах в большей 
степени влияет характер тюремной ситуации 
как таковой, а не индивидуальные качества 
людей, оказавшихся в ней. 

Жизнеописания 
В отличие от экспериментов жизнеописания 
имеют отношение исключительно к социоло
гии и другим общественным наукам; им нет 
места в естественных науках. Жизнеописания 
состоят из биографического материала, со
бранного об отдельных лицах, как правило, 
в виде воспоминаний самих этих людей. Дру
гие процедуры исследования обычно не дают 
такого количества информации о постепен
ном развитии взглядов и позиций, как метод 
жизнеописания. Однако биографические ис
следования редко полагаются только на воспо
минания самих людей. Обычно для расшире
ния и проверки достоверности информации, 
предоставляемой лицами, используются пись
ма, отчеты того времени и газетные описания. 
Взгляды социологов относительно ценности 
жизнеописаний различаются: некоторые счи
тают, что они слишком ненадежны для того, 
чтобы давать полезную информацию, другие 
полагают, что они являются несравненным ис
точником искренне поведанных достоверных 
сведений. 
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Жизнеописания успешно применялись в 
ряде наиболее влиятельных работ. Одним из 
знаменитых ранних исследований стал пяти
томный труд У. И. Томаса и Флорнана Знанец
кого •Польский крестьянин в Европе и Аме
рике·>, впервые опубликованный между 1918 
и 1920 гг. (Thomas and Znaniecki 1966). То
мас и Знанецкий смогли дать более детальный 
и топкий рассказ о миграции как жизненном 
опыте, чем мог бы получиться без собранных 
ими интервью, писем и газетных статей. 

Исторический анализ 
При социологическом исследовании часто 
важна историческая перспектива. Ведь, что
бы осознать собранный по определенному 
вопросу материал, нам часто требуется за
глянуть в прошлое. Социологи нередко хотят 
непосредственно изучать прошлые события. 
Некоторые периоды истории можно изучать 
напрямую, если еще остались свидетели того 
периода, как, например, в случае холокоста, 
когда множество евреев и представителей дру
гих национальностей погибли в концентраци
онных лагерях нацистов во время Второй ми
ровой войны. Исследования устной истории 
подразумевают взятие у людей интервью о со
бытиях, свидетелями которых они стали когда
то ранее в своей жизни. Непосредственные ис
следования подобного рода м01уr углубляться 
в прошлое лишь на период одной челове
ческой жизни, но растет также и важность 
сохранившихся старых записей как социоло
гических и исторических источников. В дру
гих случаях для исторических исследований, 
касающихся более раннего периода, социоло
ги полагаются на использование документов 
и письменных свидетельств, часто хранящих
ел в специальных коллекциях в библиотеках 
или в национальных архивах. 

Интересным примерам документально
го исследования в некоем историческом кон
тексте является работа социолога Энтони Эш
nорта о позиционной войне, происходившей 
во время Первой мировой войны (Ashwortb 
1980). 

Эшворта интересовал анализ жизни муж
чин, находившихся неделями под постоянным 
обстрелом, в тесноте и непосредсrвенной бли
зости друг от друга. Он использовал различные 
документальные источники: официальные ис
торические очерки об этой войне, включая те, 
что были написаны о различных военных ди
визиях и батальонах, официальные публика-

ции того времени, заметки и другие записи, ко
торые неформально вели некоторые солдаты, 
а также рассказы людей о военных событиях. 
Пользуясь столь разнообразным материалом, 
Эшворт смог дать яркое и подробное описание 
жизни в окопах. Он обнаружил, что у боль
шинства солдат формироnались собственные 
идеи ·относительно частоты предполагаемого 
ими вступления в битву с противником, они 
часто успешно игнорировали приказы сво
их офицеров. Например, в день Рождества 
и солдаты-немцы, и союзники приостанови
ли военные действия, а однажды между двумя 
сторонами даже прошел неформальный фут
больный матч. 

Совмещая сравнительные 
и исторические исследования 

Работа Эшворта касалась ошосительно ко
роткого временного отрезка. Примерам ис
следования, посвященного значительно более 
долгому периоду, при котором также приме
нялея сравнительный анализ в историческом 
контексте, является работа Фиды Скокпол <•Го
сударства и социальные революции• (Skocpol 
1979) - один из наиболее известных тру
дов на тему общественных изменений. Скок
пол поставила перед собой нелегкую задачу: 
вывести теорию происхождения и характера 
революции, основанную на подробном эм
пирическом исследовании. Она рассматрива
ла последствия революции в трех различных 
исторических контекстах: революцию 1789 г. 
во Франции, революцию 1917 г. в России (ко
торая привела к власти коммунистов и после 
которой бьш создан Советский Союз, распав
шийся в 1991 г.) и революцию 1949 г. в Китае 
(создавшую ком1нунистический Китай). 

Социологи, которые сочетают сравни
тельный метод исследования с историческим, 
занимаются так называемым вторичнЬt.М ана

лизам. Они рассматривают различные доку
ментальные источники, такие как официаль
ные записи и исторические свидетельства, что
бы найти сходства и различия рассматрива
емых случаев. Используя подобный подход, 
Скокпол смогла разработать мощную интер
претацию революционных изменений, в кото
рой делалея упор на лежащие в основе условия 
общественной структуры. Она показала, что 
революции в основном возникают непредна
меренно. До русской революции, к примеру, 
различные политические группировки пыта
лись свергнуть существующий политический 
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режим, но ни одна из них, включая боль
шевиков, которые в итоге пришли к власти, 
не ожидала произошедшей революции. Серия 
столюювений и конфликтов привела к началу 
процесса гораздо более радикальной обще
ственной трансформации, чем кто-либо мог 
предположить. 

Изучая социальные изменения: 
глобализация 

Когда мы изучаем крупномасштабные процес
сы общественных изменений, обычно необхо
дима комбинация сравнительной перспективы 
с исторической. Возьмем, например, изучение 
глобализации - одну из наиболее важных 
тем, рассматриваемых в данной книге. Изме
нения, связанные с глобализацией, принадле
жат длительному временному периоду и ка
саются многих миллионов людей. Отдельные 
аспекты глобализации можно изучать с по
мощью исследовательских методов, о которых 
мы говорили выше. Включенное наблюдение, 
опросы и материал жизнеописаний, каждый 
метод по-своему, позволяют нам исследовать 
влияние роста глобализации на определенных 
людей в особых социальных контекстах. На
пример, пас может интересовать, как люди 
адаптируются к глобальному рынку, при кото
ром в большей степени, чем раньше, распро
странен переход с одной работы на другую. 
Однако нам нужно бьшо бы провести гораздо 
более широкое историческое и сравнительное 
исследование, чтобы нарисовать общую карти
пу процессов глобализации. Как и все большие 
процессы изменений, глобализация появилась 
благодаря смешению намеренных и непред
намеренных обстоятельств. Так, например, как 
объяснялось в главе 15 (<·Средства массовой 
информации и коммуникация•), Интернет бьш 
начат как проект, организованный Министер
ством обороны США, где он должен бьш облег
чить связь между его различными сегментами. 
Последующее влияние Интернета, однако, ока
залось намного более значительным, чем кто
либо изначально желал или предвидел. 

Исследования в реальности: 
проблемы, ловушки, 

дилеммы 

Любой, кто проводил оригинальное социо
логическое исследование, может подтвердить, 

что •в реальности·> исследования очень отли
чаются от методов, описанных в учебнике! 
Начиная работу, ученый может обнаружить, 
что первоначально отобранные инструмен
ты исследования не дают должного эффекта 
для рассматриваемой темы. В других случа
ях могут возникнуть трудности при получе
нии доступа к определенной группе населения 
или при составлении работающей анкеты для 
опроса. Социологическое исследование требу
ет определенной гибкости; передко в одной 
работе используется комбинация нескольких 
методов, каждый из которых дополилет или 
проверлет другие в процессе, известном как 
триангуляция. 

Мы можем увидеть сложности, связанные 
с началом и выполнением реального социоло
гического исследования, еще раз обратившись 
к работе Митчела Дюнайера о социологии го
родской жизни - его исследованию уличных 
торговцев и попрошаек в Нью-Йорке (Duneier 
1999). 

Исследуя вопросы расы и бедности 
в городских пространствах 

В 1950-е гr. Гринвич-Вилледж стал предме
том классического социологического исследо
вания Джейн Джейкобс о характере городской 
жизни (]acobs 1961). Район стал естествен
ной лабораторией для понимания важной ро
ли, которую играют повседневные взаимодей
ствия на улице в поддержании жизни общины 
и в создании ситуации, при которой возмож
но близкое соседство незнакомых друг другу 
людей. 

Четыре десяпшетия спустя Митчел Дю
найер захотел узнать, насколько изменился 
характер уличной жизни в Гринвич-Вилледж 
со времен работы Джейкобс. Район по-преж
нему оставался богемным, как это бьшо и при 
Джейкобс, но в нем появился ряд новых обита
телей. Группа бедных черных, в основном без
домных мужчин, стала зарабатывать на жизнь 
на улицах этого района. Как мы увидели, не
которые работали уличными торговцами, про
давая на тротуарах книги и журналы; другие 
продавали найденные на помойках района 
вещи. Бьши среди них и попрошайки, выпра
шивающие мелочь у прохожих. 

Как социолог <•изучает• голос уличной 
жизни? Дюнайер начал исследования с уста
новления переанального контакта с одним 
из продавцов книг, Хакимом Хасаном. Дю
найер был постоянным покупателем у Хакнма 
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Таблица 20.2 
Четыре основных метода, исnользуемые в социологических исследованиях 

Метод Сильные стороны Сllабые стороны 
исследования 

Полевая работа Обычно дает более богатую и глубокую Может применяться только при изуче-
информацию, чем другие методы. нии небольтих групп и общин. 

Полевая работа может расширить пони- Результаты могут относиться только к 
мание социальных процессов. изученным группам или общинам; на 

основе одного исследования сложно де-
лать обобщения. 

Опросы Делают возможным эффективный сбор Собранный материал может быть по-
данных о большом числе людей. верхностным; там, где анкеты стандарт-

ные, возможно искусственное сrлажнва-
ние различий между взглядами респон-
дентов. 

Делают возможным прямое сравнение Ответы могут содержать не реальные 
между ответами воззрения людей, а лишь то, что люди 

говорят о своих убеждениях. 

Эксперименты Воздействие тех или иных персменных Многие аспекты социальной жизни 
может контролироваться исследовате- нельзя перенести в лабораторные уело-
л ем. вия. 

Как правило, другим исследователям На ответы изучаемых лиц может ока-
легче проводить эксперименты повтор- зывать влияние сама ситуация экспери-
но в будущем. мента. 

Документальные Могут дать источники подробных ма- Ученый зависит от существующих ма-
исследования териалов, а также данные о крупных териалов, которые могут быть непол-

группах людей, в зависимости от ти- ными. 
па используемых документов. 

Часто незаменимы в случае полностью. Трудно определить, насколько источни-
исторического исследования или там, ки отражают реальные тенденции, как, 
где история является важной частью например, в некоторых случаях офици-
работы. альной статистики. 

и заметил, что люди часто собирались вокруг 
его столика, чтобы поговорить о книгах, поли
тике и философии. Хакнм являлся примерам 
+Общественного лица• - атрибуrом уличной 
жизни, находящимся в постоянном контакте 
с самыми разными людьми. Дюнайер полагал, 
что роль Хакима на улице и его несколько 
необычная биография (он оставил корпора
тивный мир ради того, чтобы продавать книги 
на улице) могли дать важный доступ к пони
манию уличной жизни Гринвич-Вилледж. 

те. Дюнайер провел полевую рабоrу на месте: 
он проводил время, наблюдая за Хакнмом, сто
ящим за своим столиком, слушая разговоры 
между ним и его клиентами и просто между 
покупателями, становясь свидетелем того, как 
наличие книг могло привести к диалогу и спо
рам на улицах. После двух лет наблюдения 
Дюнайер написал свою работу о повседнев
ной жизни и действиях уличного торговца 
и людей, приходивших к нему обсудить книги. 

Хотя Хакнм сомневался в том, стоит ли 
становиться субъектом исследования, в итоге 
он согласился работать вместе с Дюнайером 
и разрешил ему написать о его жизни и рабо-

Меняя фокус исследования 

Рукопись была принята к печати, но Дюнайер 
испытывал недовольство. Он попросил Хакн
ма дать отзыв на свою рабоrу - этот процесс 
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Статистические термины 

При социологических исследованиях для анали
за результатов часто используются статистиче
ские методы. Некоторые из них являются чрез
вычайно изощренными и сложными, но те, что 
применяются чаще всего, легко доступны для 
nонимания. Наиболее исnользуемыми являют
ся меры главной тенденции (способ nодсчета 
средних величин) и коэффициенты корреля
ции (измерение степени связи одной nеремен
ной с другой). 

Существует три метода nодсчета средних 
величин, у каждого из которых есть свои nреиму
щества и недостатки. Возьмем, к примеру, личное 
благосостояние (с учетом всего имущества, т. е. 
домов, машин, банковских счетов и капитало
вложений), имеющееся у тринадцати человек. 
Предположим, что у .этих тринадцати имеются 
следующие суммы (в фунтах стерлингов): 

1. 000 (ноль) б. 40 000 
2. 5 000 7. 40 000 
3. 10 000 8. 80 000 
4. 20 000 9. 100 000 
5. 40 000 10. 150 000 

иногда называется <·ратификацией респонден
та•>, и один из комментариев уличного торгов
ца заставил его задуматься. Хаким считал, что 
в работе уделяется слишком много внимания 
ему и его столику. Ему казалось, что фокус 
исследования Дюнайера был слишком узким, 
чтобы запечатлеть другие важные составля
ющие динамики уличной жизни, что лишь 
один его пример не может адекватно персдать 
сложность социальной жизни на улице. 

Дюнайер увидел вескость комментариев 
Хакима и предложил новый способ дальней
шей разработки проекта. Он пригласил Хаки
ма совместно вести семинар в Университете 
Калифорнии как способ углубления в детали 
проблем, затронуrых в рукописи, одновремен
но подключив к дискуссии студентов. Фокус 
работы Дюнайера менялея по мере того, как 
Хаким совместно с ним вел семинар <•Жизнь 
улицы и жизнь разума в черной Америке•>. 
Он постепенно понял, что принятие более 
широкого подхода к уличной жизни может 
преодолеть некоторые минусы его уже выпол
ненной работы. В этом отношении важным 
ориентиром бьши вопросы студентов: Где Ха
ким брал свои книги? Какую роль играли 

11. 200 000 13. 10 000 000 
12. 400 000 

Среднее соотносится со средней' величи
ной, которая получается при сложении всех дан
ных личных состояний и последующем де11ении 
полученной суммы на тринадцать. Итоговая сум
ма- (фунт стерлингов) 11 085 000; при делении 
на 13 мь1 nолучаем среднее арифметическое -
(фунт стерлингов) 852 692,31. Среднее число ча
сто является nолезной информацией, посколь
ку оно основано на всем объеме имеющихся 
данных. Однако оно может вводить в заблуж
дение в случаях, когда одно или небольшое 
число данных сильно отличается от большин
ства. В вышеприведенном примере среднее зна
чение является неnригодным сnособом измере
ния главной тенденции, nоскольку присутствие 
одной очень крупной цифры, (фунт стерлингов) 
10 000 000, искажает все остальные. Может воз
никнуть впечатление, что большинство людей 
имеют гораздо больший объем благ, чем на са
мом деле. 

В nодобных случаях может исnользовать
ся одна из двух других мер. Мода статисти-

на улице попрошайки? Какое взаимодействие 
с ними бьшо у белого населения? Открыв свою 
работу для подробного разбора, Дюнайер смог 
сформулировать новый подход к своему ис
следованию. 

Как «стать своим» 
при включенном наблюдении 

Дюнайер вернулся на улицы Гринвич-ВИJIЛедж 
уже не как сторонний наблюдатель, но как ак
тивный участник повседневной жизни района. 
С помощью Хакима он договорился с Марви
ном, продавцом журналов из соседнего квар
тала, о работе за его столиком в течение од
ного лета. Марвин <•Спонсировал·> присутствие 
Дюнайера на улицах микрорайона, предста
вив его остальным лицам, зарабатывающим 
на жизнь на улице, и выразив свое доверие 
его исследованию. Но, несмотря на поддержку 
Марвина и Хакима, Дюнайер как включенный 
наблюдатель столкнулся с рядом трудностей. 
Процесс <•становления своим•> в условиях ули
цы потребовал времени и терпения. Будучи 
высокообразованным белым представителем 
высшей прослойки среднего класса, Дюнай
ер занимал общественное положение, которое 
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ческая - это значение, которое наиболее часто 
встречается в определенном наборе данных. 
В приведеином нами примере это (фунт стер
лингов) 40 000. Проблема моды состоит в том, 
что этот метод не учитывает общее распределе
ние данных, т. е. весь диапазон величин. Наибо
лее частый случай - это набор цифр, который 
не всегда будет репрезентативным для их рас
пределения в целом, а поэтому может быть по
лезным как средняя величина. В данном случае 
нас может беспокоить тот факт, что цифра (фунт 
стерлингов) 40 000 слишком близка к нижней 
границе значений. 

Третья мера - это медиана, которая явля
ется серединой в любом наборе цифр. В нашем 
случае это будет седьмая цифра, т. е. (фунт 
стерлингов) 40 000. В нашем примере нечетное 
число цифр - тринадцать. Если бы это число 
было четным, например двенадцать, медиана бы 
вычислялась как среднее между двумя средни
ми цифрами, т. е. между шестой и седьмой. Как 
и мода, медиаt�а не дает нам представления 
об истинном диапазоне измеряемых данных. 

Чтобы избежать выдачи ошибочной ве
личины среднего, ученый будет использовать 
не только одну меру главной тенденции. Чаще 

очень отличалось от того, которое занима
ли бедные черные мужчины с клеймом вы
брошенных на обочину жизни, являвшисся 
основной темой его исследования. Дюнайер 
признавал, что попытаться <•вписаться·> ему бы 
не удалось - он бы выделялся, даже изменив 
свою одежду и манеру разговора. Вместо этого 
он медленно налаживал отношения с людьми 
улицы, основанные на взаимном уважении. Он 
больше слушал, нежели говорил, и делал ставку 
на неформальные беседы с ними, а не на <•офи
циальные•> интервью. Дюнайер получил раз
решение обитателей квартала на постоянно 
включенный магнитофон, который он держал 
под столиком на месте работы; люди привык
ли к аппарату и 7даже предлагали <•управлять• 
им, когда Дюнайера не было на рабочем месте 
или он уезжал из города. 

Присутствие Дюнайера было постепенно 
принято, и в последующие два года он стал 
постоянным атрибутом улицы. Хотя ему уда
лось <•вписаться•>, Дюнайер понимал, что выно
сить присутствие включенного наблюдателя 
и доверять ему - не обязательно одно и то 
же. Он знал, что некоторые мужчины сомнева
лись в мотивах, стоящих за его исследованием, 

всего вычисляется стандартное отклонекие для 
набора данных. Это - мера степени разбро· 
са_значений, или диапазон для набора значе
ний, в нашем случае от (фунт стерлингов) О 
до 10 000 000. 

Коэффициенты корреляЦии дают нам по
лезный способ выражения того, насколько тесно 
связаны две (или более) переменных. Если две 
переменных .полностью коррелируют, мы можем 
говорить об абсолютной положительной корре
ляции, выражаемой коэффициентом 1,0 • .  Если 
между двумя переменными никакой связи обна
ружено не было - коэффициент будет равен 
нулю. Абсолютная отрицательная корреляция -
выражаемая как 1,0 - существует в том слу
чае, когда между двумя переменными наблюда-· 
ется полное обратное отношение друг к другу. 
В общественных науках нельзя обнаружить аб
солютных корреляций. Корреляции порядка о;б 
или более, будь они положительными или от
рицательными, обычно считаются указателями 
наличия сильной степени связи между любыми 
анализируемыми переменными. На этом уровне 
положительные корреляции могут быть найде
ны, например, между классовым происхождением 
и поведением на выборах. 

и считали, что он пытается заработать день
ги на книге об их жизни. Другие полагали, 
что намерения у Дюнайера добрые, но сам он 
наивен, а потому - естественная <•мишень• для 
эксплуатации. В начале срока, проведеиного 
им на улице, нищие, считавшие Дюнайера <•бо
гатым чужаком•>, регулярно просили его дать 
им немного денег. Ему бьuю трудно ответить 
<·нет·> на подобные просьбы, хотя он опла
чивал исследование из собственного кармана 
и лишних денег не имел. Дюнайер чувство
вал себя в ловушке - как донести до них 
его исследовательскую задачу, а также выра
зить глубокое уважение к их повседневным 
трудностям без регулярной раздачи мелочи 
и долларовых купюр? С огромным трудом он 
научился говорить <•нет•> на постоянные прось
бы о деньгах, но охотно помогал в других 
ситуациях, например при вьшснении отноше
ний с арендодателями, или делился своими 
юридическими знаниями. Дюнайер обнару
жил, что одной из самых трудных задач для 
него как ученого-исследователя, работающего 
в общине обездоленных, бьто решать, когда 
уместно вмешиваться в жизнь исследуемых 
им людей. 
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Как nонимать таблицы 

При чтении социологической литературы вы бу
дете часто встречать таблицы. Иногда они кажут
ся сложными, но, следуя нескольким оnисанным 
ниже основным nринциnам, их легко nонять; 
nостеnенно с nрактикой nонимание станет ма
шинальным. Не nоддавайтесь соблазну nроnус
кать таблицы; в них, в концентрированном виде, 
содержится информация, которую можно nрочи
тать быстрее, ·чем в случае, если то же самое 
было бы оnисано nри nомощи слов. Научив
шись интерnретировать таблицы, вы также смо· · 

жете nроверять, насколько оnравданными на де
ле nокажутся выводы, сделанные тем или иным 
автором. 

1. Прочитайте заголовок nолностью. Иноr- · 

да у таблиц довольно длинные названия, 
что вызвано nоnыткой исследователя точно 
оnределить nередаваемую им информацию. 
Заголовок nриводимой в качестве nримера 
таблицы сначала указывает nредмет мате
риала, затем тот факт, что таблица дает 
материал для сравнения, и наконец, что 
данные nриводятся только no ограничен
ному числу стран. 

2. Поищите объяснительные комментарии или 
nримечания к данным таблицы. Приме
чанне внизу таблицы-nримера, связанное 
с заглавием основной колонки, указывает 
на то, что данные относятся ко всем заре
гистрированным а_втомобилям. Зто важно, 
nоскольку в некоторых странах доля заре· 
гистрированных автомобилей может быть 
ниже, чем в других. Примечания могут ука
зывать на то, каким образом был собран 
материал или nочему он nредставлен имен
но таким образом. Если данные не были со
браны самим исследователем, но основаны 
на результатах, изначально оnубликован
ных где-то еще, будет указан источник. Этот 

Публикация полевых исследований: 
анонимность, согласие и властные 

отношения 

Любая исследовательская работа, касающаяся 
людей, может поставить ряд этических ди
лемм. Дюнайер был честен с людьми улицы 
относительно задачи его исследования и его 
личности социолога, но ему также нужно бы
ло учитывать этические проблемы, связанные 
с публикацией результатов его исследования. 
Субъекты исследования могут посчитать опуб
ликованные результаты оскорбительными ли-

источник иногда nозволяет судить о том, 
насколько достоверной может быть nредо· 
ставляемая информация, а также укажет, 
где найти оригинальные данные. В нашей 
таблице nриме�ание об источнике указы
вает на то, что данные взяты более чем 
из одного источника_. 

3. Прочитайте заголовки сверху и с левой сто
роны таблицы. (Иногда таблицы nостроены 
таким образом, что «заголовок» находится 
не сверху, а снизу.} Они расскажут вам 
о том, какой тиn информации содержится 
в каждой колонке. Читая таблицу, nомни
те о каждом наборе заголовков во _время 
nросмотра цифр. В нашем nримере заго
ловки слева дают названия рассматрива
емых стран, а заголовки сверху относятся 
к уровням владения автомобилями и годам. 

4. Оnределите исnользуемые единицы изме
рения; цифры в основной части таблицы 
могут nредставля.ть собой отдельные слу
чаи, nроценты, средние числа и другие еди
ницы измерения. Иногда nолезно nереве
сти данные в форму, которая более удобна 
для вас: если, наnример, данные, выражен
ные в nроцентах, отсутствуют, возможно, их 
стоит высчитать. 

5. Подумайте о том, к каким заключениям 
можно nрийти, исходя из информации, дан
ной в таблице. Обычно таблицы комменти
руются автором, и конечно же, то, что го
ворится no nоводу них, следует учитывать. 
Но вы также должны задаться воnросом, 
какие еще nроблемы можно рассмотреть 
в связи с этими данными. 

Цифры в nриводимой нами таблице указывают 
на несколько интересных тенденций. Во-пер
вых, уровень владения автомобилями значитель-

бо потому, что они выставлены в непригляд
ном, с их точки зрения, свете, либо потому что 
воззрения или действия, которые они не хо
тели бы разглашать, стали доступны публике. 
Это бьmо потенциальной проблемой рабо
ты Дюнайера: в его рукописи детально опи
сывались такие темы, как отправление нужд 
на публике, приставания к прохожим-жен
щинам, алкогольная и наркотическая зави
симость, напряженные отношения с местной 
полицией. Лица, рассматриваемые в исследо
вании Дюнайера, были уязвимы и практиче
ски бессильны; им бьmо бы трудно ютве-
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но отличается от страны к стране: количество 
машин на 1 000 человек в США почти в десять 
раз выше, чем в Чили. Во-вторых, существует 
явная связь между численностью личных ав
томобилей и уровнем благосостояния страны. 
В сущности, мы, вероятно, могли бы исnоль
зовать цифры соотношения между владением 
автомобилем как nримерный показатель отно
сительного благосостояния. В-третьих, практи
чески во всех nредстаеленных странах уровень 
владения автомобилями рос с 1971 no 1989 rr., 
но е некоторых странах рост этого уровня был 
быстрее, чем в других, - возможно, указывая 

на разницу в степени экономического роста этих 
стран. В-четвертых, nриводимые данные можно 
рассмотреть в болееширокой nолитической nер
спективе. Например, некоторое снижение уровня 
владения автомобилями в Германии будет отра
жать nроцесс объединения Заnадной и Восточной 
Германии. В-nятых, нужно принимать в расчет ис
точники данных. Наnример, более низкие цифры, 
относящие к 1993 г., у Соединенного Королев
ства, Франции, Швеции и США можно отчасти 
объяснуtть разницей используемых источников. 
Работа с данными требует осторожности, и, в иде
але, перепроверки статистических данных. 

Пример таблицы. Владение автомобилем: сравнительные данные по нескольким странам 

Число машин на 1 000 nредставителей взрослого населения<•> 
Страны 

1971 1981 

Бразилия 12 78 
Чили 19 45 
Ирландия 141 202 
Франция 261 348 
Греция 30 94 
Италия 210 322 
Япония 100 209 
Швеция 291 348 
Соединенное Королевство 224 317 
США 448 536 
Западная Германия 247 385 

<•J Включает все зарегистрированные машины. 

(Ь) Вся Германия в 1993 г. 

1984 1989 1993 и самые nоследние годы 

84 98 -

56 67 -

226 228 -

360 475 420 
116 150 -

359 424 500 
207 286 300 
445 445 410 
343 366 360 
540 607 570 
312 479 47О(Ь) 

Источники: Iпternational Road Federatioп. Uпited Natioпs Аппuаl Bulletiп of Traпsport Statistics. 
Reported iп Social Trends. 1987. Р. 68; Statistical Office of the Europeaп Community. Basic Statistics of 
the Conimunity. Luxemburg: Europeaп Union, 1991. Data for 1993 or latest from The Economist. Pocket 
World in Figиres. 1996. 

тить•> на эту книгу и се содержание после 
публикации. 

Опубликовав результаты исследования в 
книге •На улице•> (Duneier 1999), Дюнайср 
нарушил предпочитаемую рядом социологов 
практику сокрытия имен и мест, описанных 
в работе. Оп считал, что разглашение имен ре
альных личностей субъектов своего исследова
ния подняло бы его работу на более высокий 
уровень ответственности. Более того, согласно 
Дюнайеру, мужчины с улицы не бсспокоились 
о том, что их имена стануг известны; неко
торым, скорее, иравилась идея того, что их 

собственные слова и фотографии появятся 
в опубликованной книге. Однако, решив отка
заться от анонимности, Дюнайср постарался 
сделать все возможное, чтобы каждый, о ком 
рассказывалось в книге, знал, что о нем го
ворится. Он принес окончательный вариант 
рукописи в номер отеля, находящего непода
леку от квартала, и приглашал каждого че
ловека, анализируемого на страницах книги, 
просмотреть все места, где о нем упоминает
ся. Во многих случаях это оказалось сложным 
процессом. Многих мужчин меньше интере
совало то, что говорится о них работе, чем 
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то, как они выглядели на фотографиях. Дю
найер обнаружил, что его попытки <•выразить 
уважение·> с помощью демонстрации людям 
текста будущей книги часто давали обратный 
эффект и приводили его к ощущению, что он 
навязывает свои планы не склонной к ним 
публике. Хотя этот процесс был столь не
простым, Дюнайер считал, что он необходим 
для того, чтобы люди с улицы считали книгу 
правдивой. 

На протяжении всего исследования Дю
найер бьш очень внимателен в вопросах раз
личия расы, класса и статуса между ним и муж
чинами с улицы. Но даже в окончательном 
варианте рукописи ему бьшо трудно игнори
ровать властные отношения между ним, ав
тором, и мужчинами, являвшимися объекта
ми его исследования. Считая важным нали
чие возможности для мужчин, о которых шла 
речь в работе, каким-то образом отреагировать 
на проведеиное им исследование, Дюнайер по
просил Хакима написать послесловие к книге 
<·На улице•>. Хотя Хаким, конечно, не мог гово
рить за всех мужчин квартала, он бьш частью 
этого проекта с самого начала и мог предло
жить перспективу, отличающуюся от позиции 
исследователя. 

Дюнайер также знал о давней традиции 
белых ученых использовать слова и фотогра
фии бедных черных людей для собственных 
нужд. Дюнайеру было важно, чтобы его рабо
та не закрепляла подобные формы академи
ческой эксплуатации; он сделал соответствую
щие юридические распоряжения, чтобы часть 
гонорара от юшги шла тем, кто участвовал 
в исследовании. Дюнайер приэнавал, что дей
ствия исследователя-социолога не могуг быть 

оторваны от более широкого историческо
го и культурного контекста, в котором они 
производились. Его намерения как социолога 
состояли в преодолении, а не в усугублении 
разрыва между привилегированными и неиму
щими в той городской атмосфере, в которой 
он работал. 

Заключение: 
влияние социологии 

Социологические исследования часто вызыва
ют интерес у многих людей, не входящих в ин
теллектуальное сообщество социологов, а их 
результаты часто получают широкое распро
странение. Следует подчеркtгуть, что социоло
гия - это не просто изучение современных 
обществ, но важный элемент текущей жизни 
этих обществ. Возьмем, к примеру, преобра
зования, которые происходят сегодня в сфе
рах брака, сексуальности и семьи. Мало кто 
из живущих в современном обществе не имеет 
никаких общих сведений об этих изменениях 
в результате фильтрации данных социологиче
ских исследований. Социологические знания 
сложным и подчас тонким образом влияют 
на наши мышление и поведение, тем самым 
придавая новую форму самой области социо
логического исследования. 

Нас не должно удивлять то, что выводы 
социологов зачастую совпадают с расхожими 
мнениями. Причина этого не в том, что со
циология просто обнаруживает что-то уже нам 
известное; скорее, социологические исследо
вания постоянно влияют на наши бытовые 
представления о том, чем является общество. 

Краткое содержание 

1. Социологи изучают общественную жизнь, задавая определенные вопросы и пытаясь найти 
на них ответы с помощью систематических научных изысканий. Эти вопросы могут быть 
фактическими, эволюционными и теоретическими. 

2. Согласно ее основателям, социология является наукой в том смысле, что она предполагает 
систематические методы исследования и оценку теории в свете имеющихся фактов 
и логических аргументов. Но она не может осуществляться непосредственно по образцу 
естественных наук, поскольку изучение человеческого поведения имеет фундаментальные 
отличия от изучения мира природы. 

3. Любое исследование начинается с проблемы, которая беспокоит или озадачивает ученого. 
Проблемы исследования могут вытекать из пробелов в соответствующей литературе или 
из теоретических дебатов или практических вопросов социального мира. Можно выделить 
ряд четких ступеней развития стратегии исследования, хотя они редко точно соблюдаются 
в реальном исследовании. 



Заключение: влияние социологии 567 

4. Причинностная связь между двумя событиями - это такая связь, nри которой одна 
ситуация или событие вызывает другое. Она сложнее, чем может nоначалу nоказаться. 
Причинно-следственные отношения нужно отличать от корреляции, которой называют 
наличие систематической связи между двумя nеременными. Переменные- это nараметры, 
наnример возраст, доход, уровень nрестуnности и т. п., поддающиеся сравнению. Нам 
также следует различать независимые переменные от зависимых, на которые влияют 
первые. Социологи часто используют контроль переменных, чтобы поддерживать остальные 
факторы постоянными и выделить причинностную связь. 

5. Исследовательские методы - это то, каким образом выполняется научная работа. Вы
полняя полевую работу, ученый проводит длительное время с изучаемой группой или 
общиной. Второй метод- исследование с помощью опросов - включает в себя рассылку 
анкет-вопросников или проведение анкетирования у выбранных групп из некой более 
крупной совокупности. При документальном исследовании в качестве источника инфор
мации используются печатные материалы, материалы архивов или иных ресурсов. Другие 
методы включают в себя эксnерименты, использование жизнеописаний, исторический 
анализ или сравнительное исследование. 

б. У каждого из этих методов есть свои недостатки. По этой причине ученые нередко 
совмещают в своей работе два метода и более, каждый из которых используется для 
nроверки или в дополнение к материалу, nолученному nри применении других методов. 
Это называется триангуляцией. В лучших образцах трудов no социологии историческая 
и сравнительная персnективы совмещены. 

7. При социологических исследованиях перед ученым часто возникают этические дилеммы. 
Они могут появиться тогда, когда объекты исследования обманываются ученым, или когда 
публикация результатов работы может отрицательно nовлиять на чувства или жизнь 
изучаемых лиц. Не существует единого удовлетворительного решения этих nроблем, 
но всем ученым необходимо внимательно относиться к подобного рода дилеммам, которые 
возникают при их работе. 

Вопросы для самостоятельного анализа 

1. Если большинство ученых начинает работу с проблемы исследования, то кто решает, 
какие проблемы существуют? 

2. Почему так важно сформулировать определенную шпотеэ}; ко 1 орую можно будет под
твердить или опровергнуть? 

3. Почему ход исследовательского процесса редко протекает по заранее vстановленному 
плану? 

4. Как может ученый сократить до минймума возможность ошибки и (или) субъективной 
точки зрения? 

5. Являются ли некоторые исследовательские методы более научными, нежели другие? 

6. Почему так важно отличать корреляцию от причинно-следственных отношений? 

Дополнительная литература 

Hammersley Martin and Atkinson Раи/. Ethпography: Principles in Practice. London: Routledge. 1995. 

Harvey Lee, 
·
мacDonald Momg and Devany Аппе. Doing Sociology. London: Macшillan, 1992. 

Ragin Cbarles. Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method. Thousand Oaks, Calif.: Pine 
Forge Press, 1994. 

Информационная служба Бата 
http:/ /www.Ьids.ac.uk 

Интернет-линки 

BUBL - Национальная информационная служба для работников высшей школы 
http:/ /ЬuЫ.ас. ukjadmi njpurpose.htm 
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Информационный шлюз Ccnsus (Программа псреписи населения) 
http:/ jcensus.ac.uk 

Институт социологических и экономических исследований 
http:/ jwww. irc.essex.ac.uk 

Международные исследования рынка и общественного мнения 
http:/ jwww.mori.com 

Социологический информационный шлюз 
http:/ jwww.sosig.ac.uk 



ГЛАВА 

21 РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ В ОБЛАСТИ СОЦИОЛОГИИ 

Оценка теоретических перспектин в обла
сти социологии - задача грандиозная и труд
новыполнимая. Теоретические споры по опре
делению носят более абстрактный характер, 
чем расхождения во мнениях по практическим 
вопросам. Тот факт, что нет ни одной теории, 
которая доминировала бы в социологии в це
лом, мог бы показаться свидетельством слабо
сти нашей науки. Однако это не так. Напротив, 
столкновение различных теоретических под
ходов и концепций свидетельствует о жизнен
ной силе социологической науки. При изуче
нии человеческих существ - нас самих - мно
гообразие теоретических взглядов спасает нас 
от догматизма. Человеческое поведение на
столько сложно и мноrоаспектно, что вряд ли 
одна теория сможет охватить все его стороны. 
Различие теоретических взглядов служит не
иссякаемым источником идей, которые можно 
использовать в исследованиях, и оно стимули
рует творческое мышление, столь необходи
мое для прогресса в социологии. 

Во многих областях исследования, где 
работают социологи, бьшо создано бесчис
ленное множество теорий. Некоторые из них 
сформулированы очень точно и иногда да
же выражены в математической форме, хотя 
это чаще наблюдается в других социальных 
науках (в частности, в экономике), нежели 
в социологии. 

Некоторые теории стремятся дать объ
яснение гораздо более широкому кругу явле
ний, чем другие теории, и существуют раз
личные мнения относительно того, насколь
ко желательно или целесообразно для социо
лога заниматься очень широкими теоретиче
скими проблемами. Так, например, американ
ский социолог Роберт К. Мёртон настаивает 
на том, что социологам следует сосредото-

20 Социология 

чить внимание на теориях, которые он на
зывает теориями среднего масштаба (Merton 
1957). Не надо пытаться создавать грандиоз
ные теоретические построения, следует быть 
скромнее. 

Теории среднего масштаба достаточно 
конкретны, и их можно проверить непосред
ственно в эмпирических исследованиях, и вме
сте с тем они характеризуются достаточной 
обобщенностью и охватывают ряды различ
ных явлений. Примерам подобной теории 
может служить теория относительной депри
вации. Согласно этой теории, то, как люди 
оценивают обстоятельства своей жизни, зави
сит от того, с кем они себя сравнивают. Таким 
образом, чувство обездоленности не связано 
напрямую с уровнем материальной бедности, 
который реально присущ людям (см. раздел 
•Что такое бедность?• на с. 276). Семья, живу
щая в маленьком домике в бедном районе, где 
все соседи находятся в более или менее сход
ных условиях, будет, скорее всего, чувствовать 
себя менее ущемленной, чем семья, которая 
живет в таком же доме, но в регионе, где боль
шинство окружающих домов гораздо больше 
по размерам и более богаты. 

И действительно, чем более широка и ам
бициозна теория, тем труднее проверить ее 
эмпирически. И тем не менее, не существует, 
по-видимому, убедительной причины, почему 
теоретическая мысль в социологии должна 
ограничиваться •средним масштабом•. Чтобы 
понять, почему дело обстоит именно так, рас
смотрим в качестве примера теорию, кото
рая была изложена Максом Вебером в его 
сочинении •Протестантская этика и дух капи
тализма·> (Weber 1976, впервые опубликована 
в 1904-1905). Мы уже упоминали эту знамени
тую книгу в предыдущих главах (см. главу 12 
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•Современные организацию на с. 310 и гла
ву 17 •Религия• на с. 469-470). 

Макс Вебер: протестантская этика 
В книге <·Протестантская этика и дух капита
лизма• Макс Вебер пытается ответить на фун
даментальный вопрос: почему капитализм воз
ник именно на Западе, а не где-либо еще? В те
чение почти тринадцати веков после Древнего 
Рима в мировой истории гораздо более замет
ную роль играли другие цивилизации, а от
нюдь не Запад. Европа бьша, по правде говоря, 
совсем незначительным местом на земном ша
ре, тогда как Китай, Индия и Оттоманская им
перия на Ближнем Востоке все являлись могу
щественными державами. В частности, китай
цы бьши намного впереди Запада по уровню 
технологического и экономического развития. 
Что же произошло в Европе и вызвало столь 
резкий скачок в ее экономическом развитии, 
начиная с XVII в. и позднее? 

Чтобы ответить на этот вопрос, считал 
Вебер, нужно выяснить, что отличает совре
менную промышленность от более ранних 
типов экономической деятельности. Стремле
ние к накоплению богатства можно обнару
жить в самых разных цивилизациях, и это 
стремление нетрудно объяснить: люди цени
ли богатство за те блага, безопасность, власть 
и удовольствия, которые оно может обеспе
чить. Они хотят избавиться от нужды и, ско
пив богатство, используют его, чтобы сделать 
свою жизнь благополучной. 

Если мы посмотрим на экономическое 
развитие Запада, писал Вебер, то обнаружим 
нечто совершенно иное: отношение к накопле
нию богатства, какое в истории не встречается 
больше нигде. Это отношение и есть то, что 
Вебер называет духам капитализма, - систе
ма убеждений и ценностей, присущих первым 
капиталистам - торговцам и промышленни
кам. Этим людям бьшо свойственно сильное 
стремление к накоплению личного богатства. 
Однако в отличие от богатых людей в дру
гих частях земли они не старались исполь
зовать накопленные богатства, чтобы обеспе
чить себе роскошный образ жизни. Они вели 
жизнь, полную самоограничения и бережли
вости, они жили очень скромно и незаметно, 
избегая обычных проявлений богатства. Такое 
крайне необычное сочетание характеристик, 
как пытался показать Вебер, бьшо жизненно 
важно для экономического развития Запада 
в раннюю эпоху. Дело в том, что в отличие 

от богатых людей в прошлые века и в других 
культурах, эти группы людей не расточали сво
их богатств, но напротив, они вновь вклады
вали их в дело, чтобы еще больше расширить 
предприятие, во главе которого они стояли. 

Суть теории Вебера заключается в том, 
что жизненные установки, связанные с духом 
капитализма, возникли· под влиянием рели
гии. Христианство в целом сыграло роль, бла
гоприятствующую таким взглядам, но важной 
мотивирующей силой явилось влияние про
тестантизма - и особенно одной его разно
видности - пуританства. Первые капитали
сты бьши в большинстве пуританами, а мно
гие из них придерживались кальвинистских 
взглядов. По мнению Вебера, непосредствен
ным источником духа капитализма явились 
некоторые кальвинистские догматы. Одним 
из них бьша мысль о том, что человеческие 
существа - суть инструменты Бога на зем
ле, от которых Всемогущий требует работы 
по призванию - занятия делом для вящего 
прославления Бога. 

Вторым важным аспектом кальвинизма 
бьшо поиятие предопределения, согласно ко
торому только некоторые предопределенные 
люди окажутся среди •избранных• и попадут 
в рай после смерти. Первоначально в учении 
Кальвина утверждалось, что ничто, совершае
мое человеком на земле, не может повлиять 
на то, окажется ли он в числе избранных 
или нет, это заранее предопределено Богом. 
Однако этот тезис вызвал такое беспокой
ство среди последователей Кальвина, что его 
пришлось изменить так, чтобы у верующих 
оставалась надежда получить от Бога некий 
знак об избранности. 

Успех в работе по призванию, находящий 
выражение в материальном процветании, стал 
главным знаком того, что тот или иной чело
век поистине является одним из избранных. 
В человеческих общинах, находившихся под 
влиянием подобных идей, появился огром
ный стимул к экономическому преуспеванию. 
Однако это сопровождалось необходимостью 
для верующего вести скромную и экономную 
жизнь. Пуритане считали роскошь злом, поэто
му стремление к накоплению богатства оказа
лось у них соединенным с суровым и простым 
образом жизни. 

В раннюю эпоху предприниматели вряд 
ли сознавали, что они способствуют осуществ
лению важных изменений в обществе; их по
буждали в первую очередь религиозные моти-
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вы. Аскетический, т. е. полный самоограниче
ния, образ жизни пуритан стал впоследствии 
неотъемлемой частью современной цивилиза
ции. Как писал Вебер: 

Пуритане хотели работать по призванию, мы 
же вынуждены это делать. Потому что когда 
аскетизм вышел за пределы монастырских 
стен в повседневную жизнь и стал господ
ствовать в морали мирян, он сыграл свою 
роль в построении огромного мироздания 
современного экономического порядка ... .По
скольку аскетизм способствовал перемодели
рованию мира и разработке идеалов этого 
мира, материальные блага приобрели все воз
растающую и в конечном итоге безжалост
но неотвратимую власть над жизнью людей, 
какой никогда раньше в истории не было. 
... Мысль об осуществлении своего призвания 
как о векотором долге незримо присутствует 
в нашей жизни как призрак ушедших в про
шлое религиозных верований. В случае, если 
осуществление призвания невозможно прямо 
связать с высшими духовными и культурны
ми ценностями, или, с друrой стороны, если 
оно не воспринимается просто как экономи
ческая необходимость, люди обычно вообще 
отказываются от всяких попыток его оправ
дания. Там, где погоня за богатством достигла 
наивысшего развития - в Соединенных Шта
тах, - если сиять с этого явления религиозные 
и этические покровы, она обычно оказывает
ся связанной с чисто мирскими страстями 
(Weber 1976, 181-182). 

Теория Вебера была подвергнуга критике с раз
ных сторон. Некоторые уrверждали, например, 
что ту жизненную позицию, которую Вебер 
назвал •духом капитализма•, можио встретить 
в ранних итальянских торговых городах XII в. 
задолго до того, как стало известно о кальви
низме. Другие критики указывали, что ключе
вое понятие •работы по призванию•, которое 
Вебер связывал с протестантством, уже суще
ствовало у католиков. Тем не менее, основные 
положения Вебера до сих пор разделяют мно
гие социологи, а выдвинугая им теория оста
ется такой же смелой и вдохновляющей, как 
и тогда, когда она была впервые сформулиро
вана. Если теория Вебера верна, тогда можио 
заключить, что решающим фактором, опреде
лившим современное экономическое и соци
альное развитие, бьшо нечто на первый взгляд 
представляющееся крайне далеким от него -
совокупность религиозных взглядов. 

Теория Вебера отвечает некоторым крите
риям, существенным для теоретического мыш
ления в области социологии: 

1. Она носит контринтуитивный характер 
и предлагает интерпретацию явлений, 
отличающуюся от той, какая подсказы
валась бы здравым смыслом. Таким об
разом, данная теория предлагает новый 
подход к рассматриваемым ею пробле
мам. Большинство авторов до Вебера 
не допускали возможности того, что ре
лигиозные убеждения могли бы сыграть 
основополагающую роль в возникнове
нии капитализма. 

2. Теория Вебера объясняет нечто, казавше
еся совершенно непонятным, а именно: 
почему люди, предпринимая огромные 
усилия для накопления богатства, пред
почитали жить скромно и умеренно? 

3. Данная теория способна пролить свет 
на обстоятельства помимо тех, для объ
яснения которых она бьша создана пер
воначально. Вебер подчеркивал, что пы
тался понять только самые истоки по
явления современного капитализма. Тем 
не менее, можио с полным основанием 
предположить, что и в других ситуациях 
успешного развития капитализма могли 
оказывать воздействие ценности, анало
гичные тем, какие проповедавало пури
танство. 

4. Хорошая теория - это не просто теория, 
которая оказывается состоятельной. Хо
рошая теория является также wюдотвор
ной в том смысле, что способна пораж
дать много новых идей и стимулировать 
дальнейшую исследовательскую работу. 
Теория Вебера, несомненно, была в выс
шей степени плодотворной в этом отно
шении - она послужила отправной точ
кой для многочисленных последующих 
исследований и теоретических работ. 

Теоретические дилеммы 

Споры о •Протестантской этике и духе капи
тализма• продолжаются до наших дней, так 
же как и дискуссии по поводу других аспектов 
книги Вебера. Идеи, выдвинуrые мыслителя
ми-классиками, а также более поздние теоре
тические воззрения, обсужденные в главе 1 
•Что такое социология?•, по-прежнему вызы
вают разногласия. 

Существует несколько таких фундамен
тальных теоретических дилемм, которые до 
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сих пор вызывают разногласия и споры и к ко
торым эти столкновения мнений постоян
но примекают наше внимание. Некоторые 
из этих дилемм носят очень общий характер 
и касаются того, как следует интерпретировать 
человеческую деятельность и социальные ин
ституrы. Мы рассмотрим здесь четыре такие 
дилеммы. 

1. Первая дилемма затрагивает соотно
шение действий человеiШ и социальной струк
туры. Вопрос заключается в следующем: на
сколько мы, творческие человеческие лично
сти, активно контролируем условия нашей 
собственной жизни? Или же большая часть 
того, что мы делаем, является результатом 
действия общих социальных сил вне нашего 
контроля? Этот вопрос всегда разделял и про
должает разделять социологов. Вебер и сто
ронники теории символического взаимодей
ствия, например, подчеркивают активные со
зидательные компоненты поведения человека. 
При других подходах, как, например, у Дюрк
гейма, на первый план вьщвигается сдержи
вающий характер влияния общества на наши 
поступки. 

2. Вторая теоретическая дилемма каса
ется �онсенсуса и �онфли�та в обществе. 
Как мы уже видели, некоторые социологи -
включая функцианалистов - считают, что че
ловеческим обществам изначально присущи 
порядок и гармония. Те, кто придерживает
ся такой точки зрения, признают наиболее 
очевидными характеристиками обществ пре
емственность и консенсус, как бы сильно эти 
общества ни изменялись с течением време
ни. Другие социологи, напротив, подчерки
вают всеобъемлющий характер социальных 
конфликтов. Они считают, что общества раз
дираемы противоборствами, напряженностью 
и границами. Для них представление о том, 
что люди большую часть времени обычно жи
вут друг с другом мирно, - не что иное, как 
иллюзия; по их мнению, даже если в обществе 
нет открытой конфронтации, остаются глубо
кие различия интересов, которые в определен
ный момент способны перерасти в активный 
конфликт. 

3. Третья кардинальная теоретическая ди
лемма вообще не получила отражения в ор
тодоксальных традициях социологии, однако 
игнорировать ее бьmо бы неправильно. Она 
заключается в том, как ввести в социологи
ческий анализ адекватное понимание гендера. 

В прошлом в развитии социологической тео
рии все крупные фигуры бьmи мужчинами 
и в своих трудах они не уделяли практически 
никакого внимания тому факту, что человече
ские существа разделены по поЛу (Sydie 1987). 
В их трудах люди представлены, как если бы 
они бьmи щейтральны• в отношении пола -
они являются абстрактными •действующими 
лицами•, а не различающимиен по полу муж
чинами и женщинами. И возможно, в настоя
щее время эта дилемма является самой острой 
и трудной из всех упомянутых четырех, по
скольку в нашем распоряжении имеется очень 
мало материала, чтобы связать проблемы ген
дера с более установившимиен формами тео
ретического мышления в социологии. 

Одна из главных трудностей, связанных 
с геидером, состоит в следующем. Нужно ли 
включить гендер в социологическую теорию 
как общую категорию? Или напротив, нам нуж
но изучать проблемы пола, разбив их на более 
частные вопросы, затрагивающие поведение 
женщин и мужчин в различных контекстах? 
Иначе говоря: существуют ли некие харак
терные признаки, которые разделяют мужчин 
и женщин с точки зрения их личности и соци
ального поведения во всех культурах? Или же 
различия по полу следует всегда объяснять, 
исходя преимущественно из других различий, 
разделяющих общества (например, различий 
классовых)? 

4. Четвертая дилемма касается не столь
ко общих характеристик человеческого пове
дения или обществ в целом, сколько особен
ностей современного социального развития. 
Она имеет дело с определением факторов, 
воздействующих на возникновение и природу 
современных обществ, и отражает различия 
между подходами немарксистским и марк
систским. Дилемма эта концентрируется во
круг следующего: насколько современный мир 
сформировался под влиянием экономических 
условий, вьщеленных Марксом - в частности, 
под влиянием механизмов капиталистическо
го экономического производства? Или наобо
рот, насколько глубоко другие влияния (такие 
как социальные, политические или культур
ные факторы) определяли социальное разви
тие в современную эпоху? Указанные про
блемы имеют для социологической теории 
настолько фундаментальное значение, что не
обходимо подробнее рассмотреть различные 
идеи, высказанные в связи с ними. 



Теоретические дилеммы 573 

Дилемма 1: структура и действие 

Основная идея, разработа11ная Дюркгеймом 
и многими социологами после него, заклю
чается в том, что общества, членами которых 
мы являемся, накладывают на наши действия 
социальные ограничения. Дюркгейм утвер
ждал, что общество имеет приоритет перед 
отдельным человеком. Общество есть нечто 
гораздо большее, чем сумма отдельных актов, 
и оно обладает •плотностью• или щельно
стью•, сопоставимыми со структурами в ма
териальной среде. Представим себе человека, 
который стоит в комнате, где несколько две
рей. Строение комнаты ограничивает масштаб 
его возможных действий. Расположение стен 
и дверей определяет, например, пуrи выхода 
и входа. Социальная структура, согласно Дюрк
гейму, ограничивает нашу деятельность анало
гичным образом, ставя пределы тому, что мы 
можем сделать как индивидуумы. Она является 
по отношению к нам •внешней•, совершенно 
так же, как стены комнаты. 

Эта точка зрения выражена Дюркгеймом 
в его знаменитом высказывании: 

Когда я выполняю свой долг в качестве брата, 
мужа Wiи rраJ!Щанина и осуществляю при
нятые мной на себя обязательства, я дей
ствую в соответствии с обязанностями, кото
рые определены законом и обычаем и ко
торые являются внешними по отношению 
ко мне и моим поступкам .... Сходным об
разом, человек верующий с самого рождения 
обнаруживает уже в готовом виде верования 
и ритуалы своей религиозной жизни; если 
они существовали до его появления на свет, 
из этого следует, что они существуют вне 
его. Системы знаков, которые я использую 
для выражения своих мыслей, денежная си
стема, которой я пользуюсь для уrтаты долгов, 
кредитные механизмы, которые я употребляю 
в своих коммерческих отношениях, обычаи, 
которым я следую в своей профессиональ
ной деятельности, и т. п. - все это функци
онирует независимо от моего использования. 
Если рассмотреть по отдельности каждого чле
на общества, такие же замечания справедли
во было бы высказать относительно каждого 
из них ... (Durkheim 1982, 50-51). 

Хотя взгляды, выраженные Дюркгеймом, име
ют много приверженцев, они также подверг
лись суровой критике. Если •общество• -
не результат сложения многих индивидуаль
ных действий, спрашивают критики, то что же 
тогда оно такое? Когда мы изучаем группу 
людей, мы не видим никакого коллективного 

единства, мы видим только отдельных людей, 
различным образом взаимодействующих друг 
с другом. •Общество• - это не что иное, как 
множество индивидуумов, которые ведуr себя 
по отношению друг к другу неким регулярным 
образом. По мнению этих критиков (к кото
рым относится большинство социологов, при
держивающихся теории символического вза
имодействия), поскольку мы человеческие су
щества, у нас есть побудительные причины для 
того, что мы делаем, и мы живем в социальном 
мире, пропитанном культурными значениями. 
Социальные явления, утверждают они, как раз 
не похожи на •вещи• и отличаются от ве
щей тем, что зависят от символических значе
ний, которыми мы наделяем все, что создаем. 
Не общество создает нас, но мы являемся его 
создателями. 

Оценка 
Этот спор вряд ли будет когда-либо оконча
тельно разрешен, потому что он существует 
с тех самых пор, когда современные мыслите
ли стали впервые предпринимать системати
ческие усилия для объяснения человеческого 
поведения. Более того, этот спор не ограни
чен только областью социологической нау
ки, но занимает ученых, представляющих все 
социальные науки. Читателю данной кинги 
в свете того, что он здесь прочитал, придется 
самому решить, какая позиция представляется 
ему более близкой к истине. 

Вместе с тем, вполне возможно, что раз
личия между двумя изложенными выше точка
ми зрения преувеличиваются. Поскольку обе 
из них не могут быть целиком правильными 
одновременно, мы можем достаточно легко 
увидеть между ними связь. Теория Дюркгей
ма в некоторых отношениях вполне очевидно 
обоснована. Социальные институты действи
тельно предшествуют появлению на свет лю
бого конкретного человека; очевидно также, 
что они оказывают на нас сдерживающее вли
яние. Так, например, не я изобрел денежную 
систему, которая существует в Великобрита
нии, и у меня действительно нет выбора отно
сительно того, использовать мне эту денежную 
систему или нет, если я хочу приобрести това
ры или услуги, которые можно купить за день
ги. Денежная система, подобно всем другим 
установленным институтам, действительно су
ществует независимо от любого отдельного 
члена общества и ограничивает деятельность 
этого отдельного человека. 
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С другой стороны, бьто бы явной ошиб
кой предполагать, что общество является 
внешним по отношению к нам, совершен
но так же, как материальный мир. Потому 
что материальный мир будет продолжать су
ществовать независимо от того, будут ли жить 
какие-либо человеческие существа или нет, 
тогда как сказать то же самое об обществе бы
ло бы бессмыслицей: если общество и является 
внешним по отношению к каждому индиви
дууму, взятому отдельно, оно, по определе
нию, не может быть внешним по отношению 
ко всем индивидуумам, взятым вместе. 

Более того, если явления, которые Дюрк
гейм называет <•социальными фактами•, воз
можно, и ограничивают то, что мы делаем, 
они не определяют того, что мы делаем. Так, 
если бы я твердо решил жить, не используя 
денег, я смог бы обойтись без них, хотя вести 
такое существование изо дня в день бьто бы 
очень нелегко. Будучи людьми, мы постоянно 
делаем выбор, а не просто пассивно реаги
руем на события вокруг нас. Шагом вперед 
в преодолении противоречия между подходом 
от •структуры• и подходом от •действия• мо
жет явиться признание того, что мы в процес
се нашей повседневной деятельности ак:тивно 
строим и перестраиваем социальную струк
туру. Например, тот факт, что я использую 
данную денежную систему, способствует, хоть 
в малой, но необходимой степени, самому су
ществованию этой системы. Если бы все люди 
или хотя бы большинство из них в какой-то 
момент решили отказаться использовать день
ги, денежная система постепенно бы исчезла. 

Как уже говорилось в главе 1, удобным 
термином при изучении указанного процесса 
построения и перестройки социальной струк
туры является термин структурирование. Это 
понятие бьто введено в социологическую нау
ку в последние годы автором настоящей книги 
(Энтони IИдденсом). •Структура•> и •действие• 
неизбежно связаны друг с другом. Общества, 
общины или группы имеют <·структуру• то
гда, когда люди ведут себя регулярным и до
статочно предсказуемым образом. С другой 
стороны, •действие•> возможно только потому, 
что каждый из нас, будучи отдельным че
ловеком, обладает огромным объемом соци
ально структурированного знания. Яснее все
го это можно показатъ, используя в качестве 
примера язык. Чтобы язык мог существовать 
вообще, он должен быть социально структу
рирован - существуют такие свойства упо-

Ирвинг Гоффман 

треблепил языка, которые должны соблюдать
ся всеми говорящими. Нечто, сказанное тем 
или иным говорящим в определенном контек
сте, будет осмысленным только в том случае, 
если оно следовало определенным граммати
ческими правилам. Вместе с тем структурные 
свойства языка существуют лишь постольку, 
поскольку отдельные пользователи языка ре
ально следуют этим правилам на практике. 
Язык постоянно находится в процессе струк
турирования. 

Ирвинг Гоффман и другие авторы, писав
шие о теории социального взаимодействия, 
рассмотренной в главе 4 <•Социальное взаимо
действие и повседневная жизнь-, совершенно 
справедливо полагают, что все люди как дей
ствующие лица обладают огромными знани
ями. Мы являемся тем, что мы есть как че
ловеческие существа, в значительной степени 
потому, что следуем сложной системе услов
ностей (ер., например, ритуалы, соблюдаемые 
незнакомыми людьми при обходе друг друга 
на улице). С другой стороны, применяя эти 
знания в своих действиях, мы придаем силу 
и содержание тем самым правилам и услов
ностям, на которые мы опирались. Структу
рирование всегда предполагает то, что автор 
данной книги называет •дуализмом структу
ры•. Это означает, что любое социальное дей
ствие предполагает существование структуры. 
Но в то же время и структура предполага-
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ет действия, потому что •структура• зависит 
от регулярно повторяющихся моделей челове
ческого поведения. 

Дилемма 2: консенсус и конфликт 

Противопоставляя теории консенсуса и кон
фликта в обществе, целесообразно таюке на
чать с Дюркгейма. Дюркгейм представлял себе 
общество как систему взаимосвязанных ча
стей. По правде говоря, большинство теорети
ков функционализма рассматривали общество 
как объединенное целое, состоящее из струк
тур, тесно переплетенных друг с другом. Это 
вполне согласуется с точкой зрения Дюрк
гейма, который подчеркивал сдерживающий, 
<•внешний• характер <•социальных фактов•. Од
нако аналогия здесь проводится не со стенами 
здания, но с физиологией тела. 

Тело состоит из различных специали
зированных частей (таких как мозг, сердце, 
легкие, печень и т. д.), к:J)!Щая из которых 
способствует поддержанию продолжающейся 
жизни организма. Эти части по необходимо
сти работают в гармонии друг с другом; если 
согласованность в их функционировании от
сутствует, жизнь организма оказывается под 
угрозой. Так же, по Дюркгейму, обстоит дело 
и с обществом. Для того чтобы общество суще
ствовало на протяжении сколько-нибудь дли
тельного времени, его специализированные 
институты, такие как политическая система, 
религия, семья и система образования, долж
ны функционировать в гармонии друг с дру
гом. Существование общества зависит, таким 
образом, от сотрудничества, которое, в свою 
очередь, предполагает общий консенсус, или 
согласие, среди его членов относительно ба
зовых ценностей. 

Социологи, выдвигающие на первый план 
в основном конфликтную природу общества, 
придерживаются совершенно иных взглядов. 
Их основополагающий тезис легко продемон
стрировать, используя в качестве примера тео
рию Маркса о классовых противоречиях. Со
гласно Марксу, общества разделены на клас
сы, обладающие неравными ресурсами. По
скольку существует столь ярко выраженное 
неравенство, существует и различие интере
сов, которое •встроено• в социальную систе
му. Такое противоречие интересов в какой-то 
момент вьшивается в активное противостоя
ние. Не все социологи, разделяющие подоб
ные взгляды, придают столь большое значение 
классам, как это делал Маркс; в качестве других 

важных разделений в обществе, часто при
водящих к конфликтам, упоминают, напри
мер, различия между расовыми группами или 
политическими фракциями. На первый план 
могут выдвигаться конфликты ме)!Щ)' разны
ми противоборствующими группами, однако 
во всех этих случаях общество рассматрива
ется в основном как насыщенное напряже
ниями - даже самая стабильная социальная 
система являет неустойчивое равновесие меж
ду антагонистическими группировками. 

Оценка 

Так же как в случае дилеммы структуры и дей
ствия, вряд ли следует ожидать, что теорети
ческий спор по данному вопросу может быть 
полностью разрешен. Однако и в этом случае 
различие ме)!Щ)' двумя теориями - теорией, 
исходящей из консенсуса между членами об
щества, и теорией, идущей от противостоя
ния ме)!Щ)' членами общества, - по-видимому, 
не столь глубоко, как это кажется. Указанные 
две позиции отнюдь не являются абсолютно 
несовместимыми. Вероятно, во всех обществах 
наблюдается тот или иной вид согласия от
носительно ценностей и в то же время, несо
мненно, везде возникают конфликты. 

Более того, как правило, в социологиче
ском исследовании мы должны всегда изучать 
соотношение между консенсусом и конфлик
тами в пределах социальных систем. Цен
ности, которых придерживаются различные 
группы населения, и цели, которые пресле
дуют их члены, зачастую представляют сме
шение как общих, так и противоположных 
интересов. Например, даже в том изображе
нии классовых конфликтов, которое мы встре
чаем у Маркса, различные классы не только 
противостоят друг другу, но и имеют неко
торые общие интересы. Так, капиталисты за
висят от рабочей силы, которая необходима 
им для работы на их предприятиях, так же 
как рабочие зависят от капиталистов, которые 
платят им заработную плату. При таких обсто
ятельствах открытые конфликты не являются 
постоянными, так как иногда то общее, что 
присуще обеим сторонам, берет верх над их 
противоречиями, однако в других ситуациях 
дело может обстоять по-другому. 

Полезным понятием, помогающим при 
анализе взаимосвязи между конфликтами и 
консенсусом, является поиятие идеалогии -

ценностей и убеждений, помогающих более 
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могущественным группам населения сохра
нять свое доминирующее положение в ущерб 
менее могущественным группам. Власть, идео
логия и конфликт всегда тесно связаны меж
ду собой. Многие конфликты происходят из
за власти, из-за тех выгод, которые она мо
жет принести. Люди, обладающие наибольшей 
властью, для сохранения своего господства 
опираются главным образом на воздействие 
идеологии, но обычно, в случае необходимо
сти, они имеют также возможность использо
вать и СШI}'. Например, во времена феодализ
ма правление аристократии поддерживалось 
идеей, согласно которой меньшинство людей 
•рождено, чтобы правитм, но феодальные пра
вители нередко прибегали и к использованию 
насилия против тех, кто осмеливался высту
пать против их власти. 

Дилемма 3: проблема гендера 

Проблемы пола редко находились в центре 
внимания крупных ученых, заложивших осно
вы современной социологии. Однако те не
многие высказывания, в которых они затра
гивают вопросы геидера, позволяют нам, по 
крайней мере, уточнить контуры этой фунда
ментальной теоретической проблемы - пусть 
даже они мало чем могут помочь нам в ее ре
шении. Наиболее четко сформулировать дан
ную проблему можно, противопоставив выска
зывания, которые иногда встречаются в трудах 
Дюркгейма, тем положениям, которые можно 
встретить в сочинениях Маркса. В одном ме
сте, обсуждая явление суицида, Дюркгейм за
мечает, что мужчина является •почти целиком 
продуктом общества•, тогда как женщина •в го
раздо большей степени "продукт природы"•. 
Развивая этот тезис, он говорит о мужчине, что 
•его вкусы, стремления и чувство юмора имеют 
в значительной степени коллективное проис
хождение, тогда как у его спутницы жизни 
все это находится под более непосредствен
ным влиянием ее организма. Его потребности, 
следовательно, совершенно иные, чем у нее ... • 
(Durkheim 1952, 385). Иначе говоря, у женщин 
и мужчин совершенно разные личности, вку
сы и наклонности, потому что женщины менее 
социализированы и стоят •ближе к природе•, 
чем мужчины. 

В наши дни вряд ли кто-нибудь согласит
ся с мнением, сформулированным подобным 
образом. Личность женщины в такой же мере 
сформирована в процессе социализации, как 

и личность мужчины. Однако, если высказыва
ние Дюркгейма несколько видоизменить, оно 
представляет одну из возможных точек зрения 
на формирование и природу геидера. Согласно 
этой точке зрения, различия пола опираются 
в основном на биологически данные различия 
между мужчинами и женщинами. Такой взгляд 
не означает обязательно, что гендерные разли
чия являются по большей части врожденными. 
Скорее, здесь предполагается, что социальное 
положение женщин и их личность формиру
ются преимущественно (как полагает Чодороу, 
см. главу 5 •Гендер и сексуальные отношения·>) 
под влиянием их роли в процессе воспроиз
водства и воспитания детей. Если такой подход 
верен, тогда гендерные различия глубоко уко
ренены во всех обществах. Неравенство между 
женщинами и мужчинами в обладании вла
стью отражает тот факт, что женщины рожают 
детей и несут основное бремя заботы о них, то
гда как мужчины активны в •публичных• сфе
рах политики, трудовой деятельности и войны. 

Взгляды Маркса существенно отличаются 
от рассмотренных выше. Для Маркса гендер
ные различия между мужчинами и женщина
ми, проявляющиеся по отношению к власти 
и социальному статусу, отражают в основном 
другие различия - по мнению Маркса, в пер
вую очередь классовые различия. Согласно 
Марксу, в более древних формах человече
ского общества не существовало ни гендер
ных различий, ни различий классовых. Власть 
мужчин над женщинами появилась только то
гда, когда появились классовые противоречия. 
Женщины стали формой •частной собственно
сти•, которой владели мужчины через посред
ство института брака. Женщины освободятся 
от своего рабского положения, когда будут 
преодолены классовые различия. И так же, как 
в случае с Дюркгеймом, вряд ли кто-нибудь 
в наши дни согласится с подобной трактов
кой, но мы можем сделать ее гораздо более 
приемлемой, если попробуем придать ей более 
общий характер. Класс - это не единственный 
фактор, формирующий социальные различия, 
которые воздействуют на поведение мужчин 
и женщин. К числу других факторов относят
ся этническая принадлежиость и культурные 
истоки. Так, можно бьшо бы утверждать, на
пример, что если взять какое-либо меньшин
ство (скажем, черных в США), то женщины 
в этой группе имеют больше общего с муж
чинами в этой же группе, чем с женщинами 
в группе большинства населения (т. е. с белы-



Теоретические дилеммы 577 

ми женщинами). Возможен и другой случай, 
когда женщины, принадлежащие к определен
ной кулыуре (такой, например, как небольшал 
культура австралийских охотников и собира
телей), имеет больше общих характеристик 
с мужчинами из этой культуры, чем с женщи
нами индустриальною общества. 

Подъем женского движения в последние 
десятилетия ХХ в. вызвал радикальные измене
ния в социологии и других науках. Феминизм 
привел к широкомасштабному наступлению 
на явно ощуrимую мужскую предвзятость как 
в социологической теории и методологии, так 
и в самом предмете социологии. Бьm не только 
брошен вызов господству мужчин в социоло
гии, но раздавзлись также призывы к кар
динальной перестройке самой науки - как 
в постановке проблем, составляющих самую 
ее сущность, так и в оценке возникших вокруг 
нее разногласий. 

Феминисты настаивают на том, что про
блемы гендера должны �анять центральное 
место в социологии при изучении социаль
ного мира. Хотя различия во взглядах пред
ставителей феминизма не позволяют делать 
каких-либо обобщений, можно с уверенно
стью утверждать, что большинство из них 
считает, что знание неразрывно связано с во
просами пола и гендера. Поскольку опыт, ко
торым обладают мужчины и женщины, разли
чен и они видят мир по-разному, понимание 
мира у них также неодинаково. Феминисты 
часто обвиняют традиционную социологиче
скую теорию в том, что она отрицает или иг
норирует •гендерную• природу знания и вме
сто этого выдвигает концепцию социального 
мира, в котором господствующее положение 
занимают мужчины. По мнению феминистов, 
мужчинам традиционно принадлежат власть 
и влияние в обществе и они обеспечили себе 
сохранение своего привилегированного поло
жения. При таких условиях гендерное знание 
становится главной силой в увековечивании 
установленных социальных порядков и узако
нивании господства мужчин. 

Некоторые авторы-феминистки считали 
ошибочным полагать, что •мужчины• или 
<•женщины• составляют группы со своими соб-. 
ственными интересами или характерными 
чертами. Ряд таких авторов, и среди них 
Джудит Батлер, испытали влияние постмодер
нистских идей, которые будут рассмотрены 
ниже (см. раздел •Теория постмодернизма• на 
с. 580). По мнению Дж. Батлер, гендер является 

Джудит Батлер 

категорией не фиксированной, но подвижной, 
и находит выражение в том, что люди делают, 
а не в том, что они есть (Butler 1999). 

Аналогичных взглядов придерживалась 
Сьюзен Фалуди. В своей недавней работе о му
жественности Фалуди показывает, что утвер
ждение о господстве мужчин во всех сфе
рах есть не что иное как миф. Напротив, 
в мире, которым якобы владеют и управля
ют мужчины, в наши дни наблюдается кри
зис. Некоторые группы мужчин по-прежнему 
уверены в себе и чувствуют, что управляют 
событиями, однако многие другие становят
ся марrиналами и утрачивают самоуважение. 
Причиной этого, отчасти, является успех, ко
торого добились по крайней мере некоторые 
женщины, но этому способствовали также из
менения в характере труда. Так, распростране
ние, например, информационных технологий 
привело к тому; что многие менее квалифи
цированные мужчины оказались ненужными 
обществу (Faludi 1999). 

Оценка 
Вопросы, связанные с третьей дилеммой, чрез
вычайно важны и имеют прямое отношение 
к тому вызову, который авторы-феминистки 
бросили социологии. Никто не может сей
час всерьез оспорить упрек в том, что зна
чительная часть социологических исследова
ний в прошлом либо полностью игнорировала 
женщин, либо исходила из такого понимания 
личности женщин и их поведения, которое 
было вопиюще неадекватным. Несмотря на то, 
что в последние двадцать лет в социологии 
появились новые исследования, посвященные 
женщинам, все еще остается немало областей, 
в которых отличительные особенности дея
тельности женщин и их интересы изучены 
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недостаточно. Но <•включение в социологию 
изучения женщин• само по себе еще не озна
чает решения гендерных проблем, потому что 
гендер предполагает отношения между иден
тичностью и поведением женщин и мужчин. 
Оставим пока открытым вопрос о том, на
сколько гендерные различия мoryr быть поня
ты сквозь призму других социологических по
нятий (таких как класс, этническая принадлеж
ность, культурные истоки и т. д.) и, наоборот, 
насколько другие социальные разделения нуж
но объяснять, исходя из различий гендерных. 
Несомненно, в будущем объяснение ряда важ
нейших вопросов социологии будет зависеть 
от эффективности решения данной дилеммы. 

Дилемма 4: 
формирование нового мира 

Марксистский взгляд на будущее 
Труды Маркса явились серьезным вызовом со
циологическим исследованиям, и этот вызов 
не остался незамеченным. Со времен Марк
са и до наших дней не прекращаются споры 
среди социологов вокруг идей Маркса отно
сительно развития современных обществ. Как 
уже бьшо сказано выше, Маркс рассматривает 
современные общества как капиталистиче
СIСUе. Движущей силой, вызывающей социаль
ные изменения в современную эпоху; являет
ся настоятельная необходимость постоянной 
перестройки экономики, что представляет со
бой неотъемлемую часть капиталистического 
производства. Капитализм - это несравнен
но более динамичная экономическая систе
ма, чем любая из существовавших прежде. 
Капиталисты вступают в конкуренцию друг 
с другом, чтобы продать свои товары потре
бителям, и чтобы выжить в этой конкуренции 
на рынке, фирмы должны производить свои 
товары как можно дешевле и эффективнее. 
Это ведет к непрерывному технологическому 
обновлению, потому что увеличение эффек
тивностИ технологии, используемой в опреде
ленном процессе производства, - это один 
из способов, с помощью которых компании 
мoryr добиться преимущества по сравнению 
со своими конкурентами. 

Наблюдается также сильное стре�шение 
к поискам новых рынков для сбыта товаров, 
приобретения дешевого сырья и использова
ния дешевой рабочей силы. Таким образом, 
капитализм, по Марксу, - это беспрестанно 

расширяющаяся система, стремящаяся охва
тить весь мир. Именно так Маркс объясняет 
распространение западной индустрии на весь 
земной шар. 

Объяснение, которое дал Маркс влия
нию капитализма, нашло много сторонников, 
и последующие авторы значительно усовер
шенствовали первоначальную теорию Маркса. 
В то же время многочисленные критики вы
ступили с опровержением взглядов Маркса, 
предложив иное понимание факторов, фор
мирующих современный мир. По существу, 
все согласны с тем, что капитализм сыграл 
главную роль в создании мира, в котором мы 
сейчас живем. Но другие социологи счита
юr, что Маркс, с одной стороны, преувеличил 
значение чисто эконо.мичес/СUХ факторов как 
причины изменений, а с другой - что капита
лизм играет уже менее важную роль в развитии 
современного общества, нежели та, которую 
ему приписывал Маркс. Большинство авторов 
также скептически отнеслись к убежденности 
Маркса в том, что на смену капитализму в кон
це концов придет социализм. Как представля
ется, их скептицизм был подтвержден собы
тиями 1989 г. и позже в Восточной Европе. 

Взгляды Вебера 
Одним из самых первых и самых резких кри
тиков Маркса был Макс Вебер. По существу, 
труды Вебера многие характеризовали как от
ражение той борьбы, которую он вел на про
тяжении всей жизни •с призраком Маркса•,
с тем интеллектуальным наследством, кото
рое оставил Маркс. Теоретические положения· 
Вебера, противопоставленные им марксизму, 
сохраняют свое значение и в наши дни. Со
гласно Веберу, в развитии современного обще
ства ключевую роль играли неэкономические 
факторы. Это положение является, в сущно
сти, одним из основных тезисов в его книге 
<.Протестантская этика•. Религиозные ценно
сти - особенно ценности, связанные с пу
ританством - сыграли основополагающую 
роль в создании капиталистического взгля
да на мир. В отличие от мнения Маркса, этот 
взгляд на мир не возник из экономических 
изменений как таковых. 

Присущее Веберу понимание природы 
современных обществ и причин распростра
нения западного образа жизни во всем ми
ре существенно отличается от точки зрения 
Маркса. Как полагает Вебер, капитализм -
особый способ организации экономической 
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Сравнение вэrлядов Маркс:а и Вебера 
Идем Маркса обобщенно 

Главная движущая сила современного экономи
ческого развития - это эксnансия каnиталисти
ческих механизмов. 

Современные общества раздираются классовым 
нераsенстsом, заложенным в самой их nрироде. 

Основные различия в отношении к власти, nо
добные неравенству в обладании властью, СУ
ществующему междУ мужчинами и женщинами, 
nроистекают, в конечном итоге, из экономиче
ского неравенстsа. 

Современные общества, какИми мы знаем их 
сейчас (каnиталистические общества) относяr· 
ся к nереходиому типу - можно ожидать, что 
в будущем они будут радикально nреобразо
ваны. В конечном счете каnитализм будет за
менен той или иной разновидностью социа
лизма. 

Распространение в мире заnадного влияния яв
ляется, главным образом, результатом экспанси-

деятельности - это только один из ряда других 
важных факторов, определяющих развитие об
щества в современную эпоху. Капиталисти
ческие экономические механизмы подспудно 
приводятся в действие в некоторых отноше
ниях еще более фундаментальными силами -
такими как влияние IШуки и бюрократии. 
Наука формирует современную технологию -
и будет, по всей видимости, продолжать делать 
это в любом будущем социалистическом об
ществе. Бюрократия же - это единственный 
эффективный способ организации больших 
масс людей и, следовательно, она неизбежно 
будет увеличиваться по мере экономическо
го и политического развития общества. Рост 
науки, современной технологии и бюрокра
тии Вебер в совокупности называет рацио
нализацией. Рационализация - это органи
зация социальной и экономической жизни 
в соответствии с принципами эффективности 
на основе технических знаний. 

Оценка 
Кто же дал правильное объяснение развития 
современных обществ - Маркс или Вебер? 
Мнения ученых по этому поводу разделились. 
Во врезке на с. 579 персчислены некоторые 
из расхождений между двумя направлениями. 

онистских тенденций каnиталистического nред
принимательства. 

ИАеи Вебера обобщенно 
Главная движущая сила современного разви
тия - это рационализация nроиэводства. 

В современных обществах кла�;:совое неравен
ство - лишь один из многих видов неравенства.. 
например, неравенство мужчин и женщин, 

Власть в экономической системе может быть от
делена от других факторов, наnример, неравен
ство мужчин и женщин не может быть объяснено 
ИСХОДЯ ТОЛЬКО ИЗ ЭКОНОМИКИ. 
Рационализация будет неизбежно все больше 
прогрессировать в будущем во всех сферах об
щественной жизни. Все современные общества 
зависят от одних и тех же основных сnособов 
социальной и экономической организации. 

Глобальное влияние Заnада в мире объясняется 
тем, что он владеет nромыwленными ресурсами 
и nревосходящей военной силой. 

(Не следует забывать, что внутри каждого ла
геря существуют различия в мнениях и не все 
теоретики будут согласны по всем пунктам.) 

Противостояние позиций Маркса и Вебе
ра пронизывает многие области социологии. 
Оно оказывает влияние не только на то, как 
ученые анализируют природу индустриальных 
обществ, но оно сказывается также и на нашем 
понимании менее развитых обществ. Кроме 
того, два указанных подхода связаны с раз
личными политическими позициями: авторы 
левого толка в целом принимают взгляды 
Маркса, тогда как либералы и консерваторы 
склоняются больше к теории Вебера. Вместе 
с тем факторы, с которыми имеет дело данная 
дилемма, обладают характером более эмпири
ческим, чем те, с которыми связаны другие 
дилеммы. Практические исследования путей 
эволюции современных обществ и менее раз
витых стран позволяют оценить, насколько 
модели происходящих в них изменений со
гласуются с той или иной теорией. 

Более поздние теории 

Вопросы, затронутые в связи с дилеммой 4, со
храняют важное значение до сих пор, но в по
следнее время появились теории, авторы кото-
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рых пытаются преодолеть влияние и Маркса, 
и Вебера. С падением в 1989 г. коммунизма 
в Восточной Европе идеи Маркса становятся, 
по-видимому, менее существенными для со
временного мира, чем это можно бьшо пред
ставить себе раньше. 

По правде говоря, многие ученые, лерво
начально разделявшие марксистские взгляды, 
сейчас полностью от них отказались. Они счи
тают, что полытки Маркса найти общие ис
торические модели развития общества были 
неизбежно обречены на неудачу. По мнению 
таких теоретиков, связанных с постмодерниз

мам, социологи должны просто отказаться 
от всех теорий, которые пытались разрабо
тать и Маркс, и Вебер, - от общих теорий 
социальных изменений. 

Теория постмодернизма 
Сторонники идеи постмодернизма утвержда
ют, что классики теории социологии черпали 
вдохновение в представлении о том, что ис
тория имеет некоторую форму - она •куда
то идет• и движется в сторону лрогресса -
а вот телерь это поиятие рухнуло. Не суще
ствует больше •великих сказаний•, или мета
сказаний (metanarratives) - общих концеп
ций истории или общества, - которые име
ли бы какой-то смысл (Lyotard 1985). Не толь
ко не существует общего понятия лрогресса, 
которое можно бьшо бы отстаивать, но нет 
такого явления как история. В отличие от того 
на что надеялся Маркс, постсовременному ми
ру не суждено быть социалистическим. Напро
тив, это мир, в котором господствуют новые 
информационные средства, •изымающие• нас 
из нашего прошлого. Постсовременное обще
ство характеризуется крайним плюрализмом 
и неоднородностью. Посредством бесчислен
ных кинофильмов, видео, телепрограмм и веб
сайтов образы циркулируют по всему миру. 
Мы вступаем в контакт со многими идеями 
и ценностями, но они мало связаны с истори
ей тех регионов, в которых мы живем, или же 
с нашими собственными частными история
ми. Кажется, что все находится в постоянном 
движении. Свое впечатление одна группа ав
торов выразила следующим образом: 

Наш мир перестраивается. Массовое произ· 
водсrво, массовый потребитель, большой го
род, rосударсrво в роли большого брата l), 

l) Аллюзия на антиуrопию Д. Оруэлла •1984 год•. -

Прим. перев. 

расползающийся жилой массив и националь
ное государсrво находятся в сосrоянии упад
ка: гибкосrь, многообразие, дифференциация 
и мобильносrь, коммуникация, децентрализа
ция и интернационализация возрастают. В хо
де этого процесса трансформируются наша 
собсrвенная личносrь, наше ощущение себя, 
наши собсrвенные субъективные качесrва. Мы 
находимся в процессе перехода к новой эре 
(S. Hall et al. 1988). 

Одним из видных теоретиков постмодернизма 
является французский социолог Жан Бодрий
яр, работа которого упоминалась в главе 15 
<·Средства массовой информации и коммуни
кация•. Бодрийяр также считает, что электрон
ные средства массовой информации разруши
ли нашу связь с прошлым и создали хаотиче
ский пустой мир. В молодости Бодрийяр испы
тал сильное влияние марксизма, однако, по его 
утверждению, распространение электронных 
коммуникаций и СМИ опровергло марксист
скую теорию, согласно которой общество фор
мируют экономические силы. Напротив, в пер
вую очередь на жизнь общества воздействуют 
знаки и образы. Здесь Бодрийяр сближасrся 
со структурализмом, подхватывая идею Соссю
ра о том, что значения создаются связями меж
ду словами, а не внешним реальным миром. 

В век господства средств массовой ин
формации, говорит Бодрийяр, значение со
здается лотоком образов, как в телевизион
ных лрограммах. Значительная часть нашего 
мира стала чем-то вроде вымышленной все
ленной, в которой мы реагируем на образы, 
созданные СМИ, а не на реальных людей или 
реальные места. Так, когда в 1997 г. умерла 
принцесса Уэльскал Диана, не только по Вели
кобритании, но и по всему миру прокатилась 
огромная волна горя. Но разве люди оплаки
вали реальное лицо? Бодрийяр считает, что 
нет. Для большинства людей лринцесса Диана 
существовала лишь благодаря средствам мас
совой информации. По тому как люди воспри
нимали смерть Дианы, она больше походила 
на эпизод из мьшьной оперы, чем на реальное 
событие. Бодрийяр говорит о •растворении 
жизни в телевидении•. 

Мишель Фуко 

Хотя Мишель Фуко (1926-1984) возражал про
тив того, чтобы его называли постмодерни
стом, он очень многое заимствовал из тео
рии постмодернизма. В своих сочинениях 
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он пытался показать на примерах те сдви
ги в осмыслении явлений, которые отделя
ют мыiШiение в нашем современном мире 
от мыiШiения в проiШiые века. В работах, 
посвященных проблемам преступления, чело
веческого тела, безумия и сексуальности, Фуко 
проанализировал возникновение таких совре
менных институтов, как тюрьмы, больницы 
и школы, которые играют все возрастающую 
роль в контроле и управлении населением 
в обществе. Он хотел показать, что существу
ет •другая сторона• у идей эпохи Просвеще
ния об индивидуальной свободе - сторона, 
связанная с дисциплиной и надзором. Фуко 
высказал ряд важных мыслей о связи между 
властью, идеологией и дискурсом примени
тельно к современным системам организации. 

Изучение власти - того, как отдель
ные люди или группы людей достигают сво
их целей в противоборстве с другими людь
ми - имеет важнейшее значение в социоло
гии. Классики социологии, заложившие осно
вы данной науки, Маркс и Вебер придавали 
особое значение власти; некоторые впервые 
предложенные ими идеи были развиты далее 
Мишелем Фуко. В его рассуждении о власти 
и контроле в обществе центральная роль от
водится дискурсу. В употреблении Фуко этот 
термин означает способы говорить или думать 
об определенном предмете, объединенные об
щими допущениями. Фуко показывает, напри
мер, как принципиально изменились дискурсы 
о безумии со времен Средневековья до наших 
дней. В Средние века, например, душевноболь
ные обычно считались безвредными; некото
рые люди полагали даже, что они обладают 
особым •даром• провидения. Напротив, в со
временных обществах •безумие• сформирова
но медицинским дискурсом, который подчер
кивает болезнь и лечение. Медицинская фор
ма дискурса поддерживается и увековечивает
ся высокоразвитой и влиятельной сетью вра
чей, медэкспертов, больниц, профессиональ
ных ассоциаций и медицинских журналов. 

По мнению Фуко, власть действует через 
дискурс и формирует общепринятое отноше
ние к таким явлениям, как преступление, безу
мие и сексуальные отношения. Экспертные 
дискурсы, установленные людьми, обладаю
щими властью или авторитетом, можно зача
стую опровергнуть только с помощью конку
рирующих экспертных дискурсов. Подобным 
образом дискурсы могут быть использованы 
как мощное орудие для ограничения альтер-

нативных способов мыiШiения или говорения. 
Знание становится силой, которую возможно 
употребить для установления контроля. Важ
ной темой, проходящей через сочинения Фу
ко, является тема способов объединения вла
сти и знания с технологиями осуществления 
надзора, принуждения и дисциплины. 

Принципиально новый подход Фуко к со
циальной теории противостоит общему согла
сию относительно природы научного знания. 
Этот подход, характерный для многих работ 
Фуко, получил известность под названием <•ар
хеологии• Фуко. В отличие от других пред
ставителей социальных наук, которые стре
мятся понять незнакомые явления, проводя 
аналогии с тем, что известно, Фуко ставит 
перед собой противоположную задачу: осмыс
лить знакомое, раскапывая проiШiое. Он ведет 
энергичную атаку на настоящее - на поня
тия, принимаемые как само собой разумею
щиеся, на верования и структуры, которые 
по большей части невидимы именно потому, 
что хорошо нам знакомы. Так, например, он 
обнаружил, что понятие <•сексуальность• суще
ствовало не всегда, но было создано в процес
се развития общества. Аналогичные замечания 
можно высказать по поводу наших современ
ных понятий о нормальной и отклоняющейся 
от нормы деятельности, здравом уме и безумии 
и т. д. Фуко попытался раскрыть те исходные 
допущения, которые кроются за нашими со
временными верованиями и обычаями, и сде
лать настоящее •видимым•, идя к нему от про
IШiого. Однако построить какие-либо общие 
теории об обществе в целом, о социальном 
развитии или современности мы не в состо
янии, мы способны понять только отдельные 
их фрагменты. 

Другие точки зрения 

Влияние Фуко испытали на себе многие другие 
теоретики (см. главу 12 •Современные органи
зации·> на с. 313-318). Надзор - наблюдение 
и сбор информации о людях, с тем чтобы 
контролировать их поведение, - является по
стоянной практикой в обществе, где происхо
дит рост средств массовой информации. Мно
гие современные социологи-теоретики соглас
ны в том, что информационные технологии 
и новые системы коммуникации в совокупно
сти с другими технологическими изменения
ми производят для всех нас основные соци
альные преобразования. Однако большинство 
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из них не принимает ключевые идеи пост
модернистов и Фуко, согласно которым наши 
попытки понять общие процессы, происходя
щие в социальном мире, обречены на провал, 
так же как и наши надежды на возможность 
изменить мир к лучшему. Целый ряд социо
логов, включая испанского ученого Мануэля 
Кастеллса и немецких теоретиков Юргена Ха
бермаса и Ульриха Бека, а также автора на
стоящей книги (Энтони fuдденса), считают, 
что существует столь же настоятельная необ
ходимость, как и прежде, в разработке общих 
теорий социального мира и что такие теории 
могут помочь нам вмешаться, чтобы перестро
ить его в позитивном направлении. Мечты 
Маркса о социалистической альтернативе ка
питализму ушли в небытие. Но некоторые 
из ценностей, которые прокладывали путь для 
идей социализма - а именно социальное об
щество, равенство и забота о слабых и нужда
ющихся в помощи - по-прежнему сохраняют 
актуальность. 

Юрген Хабермас: демократия 
и публичная сфера 

Хабермас признает, что многие положения 
Маркса устарели, и обращается к Веберу как 
к источнику альтернативных идей. Вместе ·с 
тем он также считает, что некоторые из основ
ных принципов, вдохновлявших Маркса в его 
трудах, следует сохранить. Не существует аль
тернативы капитализму - и не нужно: капи
тализм доказал свою способность пораждать 
огромное богатство. Tei'd не менее, некоторые 
из фундаментальных противоречий, обнару
женных Марксом в капиталистической эконо
мике, по-прежнему налицо - такие, например, 
как тенденция пораждать экономическую де
прессию и кризисы. Нам нужно восстановить 
контроль над экономическими процессами, 
которые контролируют нас в большей степе
ни, чем мы контролируем их. 

Одним из главных путей достижения та
кого более серьезного контроля над эконо
мическими процессами, по мнению Хабер
маса, является возрождение того, что он на
зывает тубличной сферой•. Публичная сфе
ра - это, по существу, основа демократии. 
Ортодоксальные демократические процедуры, 
утверждает Хабермас, связанные с парламен-

Юрген Хабермас 

путем реформирования демократических про
цедур и более последовательного привлече
ния к участию в них представителей общины 
и других местных групп. Современные сред
ства коммуникации действительно приводят 
к некоторым негативным последствиям, отме
ченным Бодрийяром и другими. Однако они 
могут также существенным образом способ
ствовать дальнейшему развитию демократии. 
Например, там, где телевидение и пресса под
чинены коммерческим интересам, они не слу
жат центром для демократических дискуссий. 
Тем не менее, публичное телевидение и радио 
наряду с Интернетом предоставляют много 
возможностей для проведения открытого диа
лога и дискуссии. 

Хабермаса критиковали сторонники фе
минизма за то, что он не уделял должно
го внимания проблеме связи между гендером 
и демократией. Как указывали критики, демо
кратия часто понимается как преимуществен
но мужская сфера. В этой связи Хабермасу 
следовало бы обратить внимание на те прие
мы, с помощью которых демократия обычно 
отказывает женщинам в полноправном уча
стии в жизни общества. В большинстве парла-

тами и партиями, не создают достаточных ментов, например, женщины составляют лишь 
условий для коллективного принятия реше- незначительную часть членов. Политические 
ний. Мы можем обновить публичную сферу дискуссии в большинстве случаев имеют тен-
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денцию обходить проблемы, особо важные 
для женщин. В главной юшге Хабермаса •Тео
рия коммуникативного действия• (1986-1988) 
практически ничего не говорится о генде
ре. Как замечает Нэнси Фрэйзер, анализируя 
демократию, Хабермас говорит о гражданах, 
как будто они не имеют пола (Fraser 1989). 
Но как правило, гражданское общество раз
вивалось так, что оказывалось гораздо бо
лее благоприятным для мужчин, чем для жен
щин. Положение женщин в семье, например, 
является до сих пор в значительной степе
ни подчиненным по отношению к мужчине. 
Неравенство в семейной жизни имеет, сле
довательно, прямое отношение к публичной 
демократии. 

Ульрих Бек: общество рисков 
Мы уже имели возможность в настоящей кни
ге познакомиться со взглядами Ульриха Бе
ка (см. главу 3 •Меняющийся мир·>). Как и Ха
бермас, Бек отвергает постмодернизм. Но в 
данном случае мы живем не в мире •за преде
лами современного•, но движемся к фазе, ко
торую он называет •второй современностью•. 
Выражение •вторая современносты указывает 
на тот факт, что современные институты при
обретают глобальный характер, а повседнев
ная жизнь высвобождается от власти традиции 
и обычаев. Старое индустриальное общество 
исчезает и заменяется <•обществом риска•>. То, 
что постмодернисты воспринимали как хаос 
или отсутствие модели, Бек рассматривает как 

Ульрих Бек 

риск или неопределенность. Умение управлять 
риском - таков важнейший признак глобаль
ного порядка. 

Риск становится центральной проблемой 
по ряду причин. По мере прогрессивного раз
вития науки и технологии возникают новые 
ситуации риска, отличающиеся от тех, кото
рые существовали в прежние века. Наука и тех
нология, несомненно, приносят нам много 
благ. Вместе с тем они одновременно создают 
риски, которые очень трудно измерить. Так, 
никто, например, не знает наверняка, какие 
опасности может повлечь за собой производ
ство генетически модифицированных продук
тов питания. 

Многие решения, принимаемые на уров
не повседневной жизни, также становятся со
пряженными с риском. Тесно связаны в дей
ствительности с риском гендерные отношения 
мужчин и женщин. В отношениях между пола
ми появилось много новых неопределенных 
ситуаций. Возьмем, например, область любви 
и брака. Для предьщущего поколения в раз
витых обществах брак бьm достаточно ясным 
процессом изменения в жизни человека -
человек переходил от состояния •вне бра
ка•> к статусу •состоящий в браке•>, и это по
ложение считалось достаточно долговремен
ным. Сегодня же многие люди живут вместе, 
но не вступают в брак, и очень высок процент 
разводов. Любой человек, намеревающийся 
вступить в связь с другим человеком, дол
жен принять эти факты во внимание, и таким 
образом он оказывается вовлеченным в исчис
ление рисков. Каждый человек, как мужчина, 
так и женщина, должен решить, насколько 
вероятно, что в условиях такой неопределен
ности задуманный ими шаг принесет счастье 
и безопасность. 

Бек не утверждает, что в современном 
мире больше рисков, чем их было в прошлые 
века. Скорее, меняется характер рисков, с ко
торыми нам приходится сталкиваться. В на
ши дни риск проистекает в меньшей степени 
от естественных опасностей и случайностей, 
но чаще от тех ситуаций неопределенности, 
которые порождаются нашим собственным со
циальным развитием и развитием науки и тех
нологии. 

Бек согласен с Хабермасом в том, что 
формирование нового общества не означа
ет конца попыткам социального и политиче
ского реформирования. Скорее наоборот -
появляются новые формы активности. Мы 
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являемся свидетелями возникновения нового 
поля деятельности, которое Бек назвал •суб
политикой•. Этот термин относится к дея
тельности групп и органов, функционирую
щих вне формальных механизмов демокра
тической политики, - к деятельности таких 
объединений как экологические организации, 
группы борцов за права потребителей или 
борцов за права человека. Ответственность 
за управление рисками не следует возлагать 
только на политиков и ученых; нужно при
мекать к участию и другие группы граждан. 
Группы и движения, возникшие в сфере суб
политики, могут, однако, оказывать сильное 
влияние на ортодоксальные политические ме
ханизмы. Так, ответственность за сохранение 
окружающей среды, которая раньше лежала 
на активистах-экологах, теперь воспринима
ется как часть традиционной политической 
системы. 

Мануэль Кастеллс: 
сетевая экономика 

Мануэль Кастеллс начинал свою карьеру уче
ного как марксист. Будучи экспертом по про
блемам урбанизма, он пытался применять к 
изучению городов идеи Маркса. Однако впо
следствии Кастеллс отошел от марксизма. По
добно Бодрийяру, он заинтересовался влияни
ем, которое оказывают на общество инфор
мационные и коммуникационные технологии. 
По мнению Кастеллса, в информационном 
обществе наблюдается рост сетей и сетевой 
эко1юмик:и. Эта новая экономика, базирую
щаяся на связях, ставших возможными бла
годаря глобальным коммуникациям, является, 
несомненно, капиталистической экономикой. 
Однако капиталистическая экономика и об
щество в наши дни коренным образом от
личаются от того, что было прежде. Экспан
сия капитализма больше не опирается в пер
вую очередь, в отличие от того, что предпо
лагал Маркс, на рабочий класс или произ
водство материальных ценностей. Напротив, 
основой производства являются телекоммуни
кации и компьютеры. 

Кастеллс уделяет мало внимания тому, 
как эти изменения сказываются на гендерных 
отношениях. Значительно больше его занима
ет воздействие этих изменений на личность 
человека и на его повседневную жизнь. В сете
вом обществе индивидуальность человека ста
новится гораздо более открытой сущностью. 

Мы больше не заимствуем свою индивидуаль
ность из прошлого, нам приходится активно 
создавать ее, взаимодействуя с другими лю
дьми. Это непосредственно затрагивает сферу 
семьи, а также, в более общем плане, струк
турирование личности мужчины и женщины. 
Индивидуальность мужчин и женщин больше 
не определяется традиционными ролями в об
ществе. Так, раньше •местом• женщин бьm дом, 
тогда как •место• мужчин некогда бьmо •вне 
дома на работе•. Такое деление в настоящее 
время рухнуло. 

Кастеллс называет новую глобальную эко
номику •автоматом• (the automaton) - так же 
как и Хабермас, он считает, что мы уже боль
ше не имеем полного контроля над миром, 
который сами же создали. В этом высказыва
нии Кастеллса повторяются слова, сказанные 
столетием ранее Максом Вебером, который по
лагал, что рост бюрократии приведет к тому, 
что все мы окажемся заключенными в •же
лезную клетку•. Как сформулировал это Ка
стелле, •кошмар человечества, порожденный 
видом наших машин, которые захватывают 
власть над нашим миром, находится, по-види
мому, на грани превращения в реальность -
но не в форме роботов, отнимающих у людей 
рабочие места, или правительственных ком
пьютеров, которые устанавливают полицей
ский контроль над нашей жизнью, но в внде 
электронной системы финансовых операций• 
(Castells 2000, 56). 

Однако Кастеллс не полностью забьm 
свои марксистские корни. Он полагает, что, 
вероятно, существует возможность вновь уста
новить эффективный контроль над мировым 
рынком. Это произойдет не путем революции 
того или иного типа, но посредством коллек
тивных усилий международных организаций 
и стран, сообща заинтересованных в регулиро
вании международного капитализма. Инфор
мационные технологии, заключает Кастеллс, 
могут стать средством усиления местной вла
сти и возрождения сообщества. В качестве 
примера он приводит Финляндию. Финляндия 
является самым развитым информационным 
обществом в мире. Все школы в этой стране 
имеют доступ к Интернету, и большинство на
селения здесь компьютерна грамотно. В то же 
время Финляндия представляет собой прочно 
устоявшееся и эффективное социальное госу
дарство, хорошо приспособленное к нуждам 
новой экономики. 
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Энтони Гидденс: 
социальная рефлексивность 

В моих собственных работах я таюке рассмат
риваю теоретические перспектины тех изме
нений, которые происходят в современном 
мире. Мы живем сейчас в мире, который я на
звал <•убегающим• (runawayworld), неудержимо 
растущим, в мире, отмеченном новыми рис
ками и ситуациями неопределенности, подоб
ными тем, которые диагностировал Бек. Тем 
не менее, рядом с понятием риска нам следует 
поставить понятие доверия. Понятие доверия 
указывает на уверенность, которую мы испы
тываем в отдельных людях или в институтах. 

В мире, где идут быстрые преобразо
вания, традиционные формы доверия имеют 
тенденцию исчезать. Раньше доверие к дру
гим людям обычно формировалось в местной 
общине. Однако теперь, когда мы живем в бо
лее глобализованном обществе, на нашу жизнь 
оказывают влияние люди, которых мы нико
гда не видели и с которыми незнакомы, люди, 
которые, возможно, живут на другом конце 
земли от нас. Доверие означает, что мы долж
ны испытывать уверенность по отношению 
к <·абстрактным системам•> - например, что 
мы должны быть уверены в органах, которые 
контролируют продукты питания, производят 
очистку воды или обеспечивают эффектив
ность банковских систем. Доверие и риск тес
но связаны друг с другом. Для того чтобы 
противостоять окружающим нас рискам и эф
фективно реагировать на них, нам необходимо 
быть уверенными в таких органах власти. 

Жизнь в веке информационном требует, 
с моей точки зрения, большего объема со
циальной рефлексивности. Понятие социаль
ной рефлексинности указывает на тот факт, 
что нам постоянно приходится думать или 
размышлять об обстоятельствах, в которых 
мы проводим жизнь. Во времена, когда об
щество в большей степени управлялось обы
чаями и традициями, люди могли следовать 
установленными путями и совершать поступ
ки, ни секунды не раздумывая о них. Для 
нас же многие аспекты жизни, которые преж
ними поколениями принимались просто как 
само собой разумеющиеся, связаны с необхо
димостью открытого принятия рещения. На
пример, на протяжении многих столетий у лю
дей не бьuю эффективных средств ограниче
ния количества детей в семье. С появлением 
современных форм контрацепции и других 

Энтони Гидденс 

технологических форм вмешательства в про
цесс деторождения родители получили воз
можность не только выбирать, сколько детей 
им иметь, но даже определять пол своих буду
щих детей. Эти новые возможности чреваты, 
разумеется, новыми этическими проблемами. 

Совсем не доказано, что мы потеряли 
контроль над своим будущим. В век глобализ
ма государства, несомненно, утрачивают часть 
той власти, которой они обладали прежде. На
пример, государства оказывают меньше вли
яния на экономическую политику, чем рань
ше. Однако правительства сохраняют значи
тельную власть. Действуя сообща, народы мо
гут совместными усилиями восстановить на
ше влияние на неудержимо развивающийся 
мир. Те группы людей, на которые указывает 
Бек, - организации и движения, действую
щие за пределами официальной политиче
ской системы - могут играть важную роль. 
Но они не вытеснят обычной демократической 
системы. Демократия по-прежнему жизненно 
необходима, потому что объединения людей 
в области <•субполитики•> вьщвигают различ
ные требования и преследуют разные инте
ресы. Подобные группировки могут включать, 
например, тех, кто активно выступает в защи
ту абортов или за более терпимое отношение 
к ним, и одновременно тех, кто придержива
ется прямо противоположного мнения. Демо
кратическое правительство должно оценивать 
эти различающиеся требования и интересы 
и реагировать на них. 

Демократия не может быть ограничена 
публичной сферой, такой, как ее определил 
Хабермас. Существует потенциальная <•демо-
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кратия эмоций•, возникающая в повседневной 
жизни. Демократия эмоций относится к появ
лению таких форм семейной жизни, в которых 
мужчины и женщины участвуют на условиях 
равноправия. По существу, все формы тради
ционной семьи строились на основе господ
ства мужчин над женщинами, и такое поло
жение обычно санкционировалось законом. 
Расширение равенства между полами не мо
жет ограничиться только областью избира
тельных прав, но должио распространиться 
также на сферу частной и интимной жизни. 
Демократизация в сфере частной жизни зави
сит от того, в какой мере личные отношения 
основываются на взаимном уважении, обще
нии и терпимости. · 

Заключение 

Может быть, сегодня мы находимся в самом 
начале важиой новой фазы в развитии со
циологической теории? Взгляды классиков со
циологии - Маркса, Дюркгейма и Вебера -
сформировались во времена больших соци
альных и экономических изменений. Мы так
же живем в эпоху перемен, возможио, столь же 
глубоких - и гораздо более широко ощуща
емых во всем мире. Необходимо создать но
вые теории для понимания новых событий, 
преобразующих наши общества сегодня. Тео
рии, которые были рассмотрены выше, внес
ли важиейший вклад в осуществление этой 
задачи. 

Краткое содержание 

1. В социологии (так же как и в других социальных науках) обнаруживается многообразие 
теоретических nодходов. Причину этого nонять не столь уж трудно: теоретические разно
гласия нелегко разрешить даже в естественных науках, а в социологии мы сталкиваемся 
с особыми трудностями в силу сложности nроблем, связанных с тем, что nредметом 
изучения здесь является наше собственное nоведение. 

2. Теория Вебера о влиянии nуританства на современное экономическое развитие может 
служить nоучительным nримерам для nонимания того, благодаря чему теория nриобретает 
ценность. Взгляды Вебера nо-nрежнему вызывают сnоры, но в решении ряда воnросов 
его теория nроложила новые nути и во многом стимулировала дальнейшие исследования. 

3. Столкновение мнений по нескольким фундаментальным теоретическим дилеммам nриеле
кает к ним особое внимание социологов. Одна из таких важных дилемм связана с тем, 
как следует nонимать соотношение социальной структуры и действий человека. Явля
емся ли мы создателями общества или сами созданы им? Различие между указанными 
двумя nодходами не столь уж неnреодолимо, как могло бы nоказаться на nервый взгляд, 
и nодлинная nроблема заключается в том, как связать одну с другой эти две стороны 
социальной жизни. 

4. Вторая дилемма заключается в том, следует ли нам nредставпять себе общества как 
гармоничные и уnорядоченные, или же нужно nризнать, что они отмечены nостоянными 
конфликтами. В этом случае снова два указанных взгляда не являются nолностью взаимо
исключающими, и необходимо nоказать, как взаимосвязаны консенсус и конфликт в обще
стве. Для осуществления этой цели nолезными оказываются nонятия идеологи и власти. 

5. Третья основная дилемма связана с гендером и nредnолагает, в частности, решение воnро
са о том, не следует ли включить nонятие гендера в социологическую теорию в качестве 
основной категории. Эта nроблема nрактически не ставилась в традиционной социоло
гии, однако теоретики, близкие к феминизму, сnособствовали расширению nроблематики 
социологической науки в этом наnравлении и nривлечению к гендеру более серьезного 
внимания. 

б. Четвертая дилемма, вызывающая в социологии неnрекращающиеся сnоры, имеет отноше
ние к анализу развития современного общества. Обусловлены ли nроцессы изменения 
в современном мире в основном развитием каnиталистической экономики или же здесь 
действуют и другие факторы, в том числе и неэкономические? Позиции, занимаемые в этих 
спорах разными социологами, зависят в известной мере от их nолитических взглядов 
и убеждений. 
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7. Исследуя вопросы, связанные с развитием общества, теоретики более позднего времени 
попытались преодолеть противоречия, характерные как для Маркса, так и для Вебера 
и пойти дальше. Представители постмодернизма вообще отрицают возможность создания 
каких-либо общих теорий исторического развития или общества. По мнению Бодрийяра, 
электронные средства массовой информации разрушили нашу связь с прошлым и создали 
мир, в котором значение создается потоком образов, а не. стабильной действительностью. 

8. Другие социологи-теоретики критически относятся к идеям постмодернизма. Они верят 
в возможность разработки общих теорий социального мира и в то, что в известном смысле 
это позволит нам вмешаться и изменить мир к лучшему. К числу этих социологов отно
сятся Хабермас, предложивший понятие «публичной сферы», Бек, разработавший теорию 
«общества рисков», Кастеллс, сформулировавший понятие «сетевого общества» и Гидденс, 
развивший понятие социальной рефлексивности и ее последствий для понимания того, 
как мы живем и что думаем о нашей жизни. 

В�просы для самостоятельного анализа 

1. Почему социология возлагает такие надежды на развитие теоретической мысли? 

2. Является ли сочинение Вебера о протестантской этике единой теорией или представляет 
собой несколько теорий среднего масштаба? 

3. Что может дать изучение языка для изучения общества? 

4. Может ли проблема гендера действительно быть включена в существующие социологиче
ские теории? 

5. Являются ли названные выше •дилеммы• социологической теории действительно столь 
трудными для разрешения, как это представляется? 

6. Насколько современные социологические теории обязаны провИдениям Маркса, Дюрк
гейма и Вебера? 
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Основные понятия и важнейшие термины 

Абсолютная бедность (absolnte poveгty). Бедность, 
определяемая в рамках минимальных условий, не
обходимых для поддержания нор�1алыюй жизни -

276, 295, 305. 

Авторитарная личность (auth01"ilm"ian peгsonality). 
Набор особых личностных характеристик, включая 
ршидность, нетерпимость в мировоззрении и не
возможность принятия различных точек зрения -
227. 

Авторитарные государства (authoгitaгian states). 
Политические системы, в которых нуАiДы и инте
ресы государства ставятся выше проблем рядовых 
граждан и народное участие в политических делах 
воспрещено или строго ограничено - 375, 376, 394. 

Агенты социализации (agencies oj socialization). 
Группы или социальные контексты, в рамках кото
рых осуществляются важнейшие процессы социа
лизации - 37. 

Альтернативная медицина ( altemative mellicine). 
Также известный под назвашiбi нетрадzщиониая 
.медzщzта, этот подход к лечению и предотвраще
нию заболеваний включает в себя широкий спеh'Тр 
различных методов врачевания, которые выходят 
за рамки традиционной медицинской практики 
или совпадают с ней лишь частично. Альтернатив
ная или нетрадиционная медицина подразумевает 
целостный подход к лечению, одновременно зани
маясь физическим и психологическим здоровьем 
индивида- 131-133, 141, 144. 

Анализ речевого общения (conve1-sation analysis). 
Эмпирическое изучение речевого общения, при 
котором используются приемы этнометодологии. 
При анализе речевого общения исследуются от
дельные детали речевых актов естественного про
исхождения с целью обнаружить организационные 
принципы разговора и его роли в производстве 
и воспроизводстве общественного порядка - 85. 

Ани�шзм (animism). Вера в то, что духовные сущ
Jюсти управляют событиями в мире - 464, 492. 

Ано�tия (тютiе). Впервые понятие введено в со
циологию Дюркгеймом. Это с111уация, при которой 
социальные нормы более не определяют поведение 
индивида - 24, 25, 183, 184, 188, 215, 340. 

Аnартеид (apm1heid). Система расовой сегрега
ции, возникшая в Южной Африке. Сегодня практи
чески ликвидирована- 50, 128, 218-221, 226. 

Аnокалиптизм (apocalyptiCI:шz). Вера в открытое 
божественным образом учение о последних днях 
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нашей истории. Апокалиптические движения ин
терпретируют некоторые события, происходящие 
в социальном мире, как знамения приближающе
гося конца света - 486, 494. 

Асси�ш.ляция (assimilation). Принятие группы 
меньшинства большинством населения, "в ходе кото
рого меньшинство воспринимает ценности и нор
мы господствующей kультуры - 226, 230, 249. 

Бездомные (Jюmeless). Люди, не имеющие крова 
над головой, которые либо останавливаются в ноч
лежках, либо ночуют в общественных местах, не 
предназначенных для проживания - 39, 191, 265, 
292-294, 306, 495, 512, 513, 516, 519, 523. 

Безработица (unemployment). Уровень безработи
цы - это показатель пропорции •экономически ак
тивных• людей, которые готовы работать, но не мо
гут получить оплачиваемое место работы. Нерабо
тающий человек не всегда является безработным 
в смысле того, что ему нечем заняться. Домохо
зяйки, к примеру, не получают зарплаты, но, как 
правило, выполняют многочисленные обязанности, 
много 11 тяжело работают - 18, 34, 115, 126, 136, 
140, 141, 153, 169, 188, 196, 199, 202, 21 Z, 216, 218, 
239, 241, 244, 280, 281, 285, 287, 291, 295, 298, 299, 
302,305,346,360-369,449,451,460,504,505. 

Беседа (talk). Процесс разговора или вербально
го обмена в повседневной социальной жизни. Все 
чаще используется как предмет исследования со
циологов, особенно этнометодологов - 83-87, 90, 
98. 

Биомедицинская модель здоровья (Ьiomedical 
model oj /Jealth). Ряд принципов, лежащих в основе 
западных медицинских систем и праh'ТИКИ. Био
медицинская модель здоровья дает объеh'Тивные 
определения болезням, согласно наличию извест
ных симптомов; таюке полагается, что телесное 
здоровье можно вернуть с помощью научно осно
ванного медицинского лечения. Человеческое тело 
сравнивается с машиной, которую можно вернуть 
в рабочее состояние после соответствующих ре
монтных работ- 121, 132, 133, 141-143, 153. 

Биоразнообразие (Ьiodivei"Sity). Разнообразие ви
дов живых организмов - 529, 534, 545. 

Боязнь потерять работу (job insecщ"ity). Чувство 
страха, испытываемое работниками при мысли 
о стабильносrи их положения на работе, а так
же их роли на рабочем месте - 363-367, 369. 

Брак (man"iage). Социально одобряемые сексуаль
ные отношения между двумя индивидами. Почти 



602 Основные понятия и важнейшие термины 

всегда брак заключается между людьми противо
положного пола, но в некоторых культурах весьма 
терпимы и к гомосексуальному браку. Обычно брак 
является основой для репродуктивной семьи, т. е. 
ожидается, что супружеская пара рождает и вос
питывает детей. Во многих обществах разрешен 
полигамный брак, в котором у индивида может 
быть сразу несколько супругов - 18, 25, 35, 67, 
71, 112, 113, 116, 119, 124, 125, 140, 142, 155, 156, 
159-164, 166, 168-171, 175, 176, 203, 222, 228, 267, 
288, 566, 583. 

Бюрократия (Ьureaucmcy). Тип организации, кото
рой присущи четкая иерархия власти, предписания 
и инструкции, определяющие поведение, штат чи
новников, работающих полный рабочий день за 
плату- 28,29, 106,262,310-313,318-323,326-328, 
330, 331, 419, 579, 584. 

Вандализм взаимодействия (intemctional vandal
ism). Сознательное нарушение негласных правил 
ведения разговора - 85-87, 99. 

Верmкальная мобильность (vertical mobllity). Пе
ремещение вверх и вниз в иерархической системе 
социальной стратификации - 268. 

ВЮIЮченное наблюдение (полевая работа) (parti
cipant obsemation (fieldwork)). Исследовательский 
метод, широко применяемый в социологии и ан
тропологии, предполагающий, что социолог сам 
принимает участие в деятельности групп или сооб
ществ, которые он изучает - 555, 562. 

Власть (power). Способность отдельных индивидов 
или членов групп достигать определенных целей 
и реализовывать свои интересы. Власть - неотъем
лемая часть любых человеческих отношений. Мно
гие конфликты в обществе происходят из-за борьбы 
за власть, поскольку от того, какой властью обла
дают индивиды или группы, зависит возможность 
реализации их интересов на практике - 51, 87, 
112, 123, 180, 188, 189, 192, 206, 254, 261, 273, 321, 
371-375, 393, 576, 581. 

Внешний риск (external risk). Опасности, источни
ком которых является окружающий мир, не связан
ные с деятельностью человека. Примерами внеш
него риска являются засухи, землетрясения, голод 
и бури - 68, 76. 

Возрождение городов (иrЬап renewal). Обновление 
разрушающихся районов с помощью таких про
цессов, как повторное использование земли и су
ществующих зданий, улучшение городской среды 
и управления местными территориями (с привле
чением участия местных граждан), использование 
общественных средств, как для регенерации терри
тории, так и для привлечения дальнейших частных 
инвестиций - 506-509. 

Вопросы развития (developmental questions). Тип 
вопросов, используемых в социологии при изуче
нии развития социальных институтов от прошлого 
к настоящему - 549. 

Воспроизводство культуры (cultuml reproduction). 
Передача культурных ценностей и норм от по
коления к поколению. Воспроизводство культуры 
касается тех механизмов, с помощью которых под
держивается непрерывность культуры как таковой 
сквозь века. Процессы обучения в школе в совре
менных обществах относятся к основным механиз
мам воспроизводства культуры и работают не толь
ко согласно тому, чему учат в виде формально 
преподаваемых курсов. Воспроизводство культуры 
происходит более глубоко по скрытой програм
ме - аспектам поведения, усваиваемым индиви
дами неформальным способом за время обучения 
в школе - 447, 448, 459. 

Восстановительное правосудие (restomtive justice). 
Направление уголовного правосудия, отрицающее 
штрафные санкции в пользу приговоров на обще
ственной основе, целью которых является попытка 
усилить у нарушителей чувство осознания их дей
ствий - 213. 

Восстановленная семья (reconstituted jamily). 
Семья, в которой, по крайней мере, один из взрос
лых имеет детей от предьщущего брака, живущих 
в семье или неподалеку. Восстановленные семьи 
также называются •приемными• - 155, 163, 164. 

Время удвоения (douЬling time). Период, необходи
мый для того, чтобы численность населения удвои
лось- 524. 

Вторичная девиантность (secondary deviance). По
нятие, ассоциирующееся с американским крими
нологом Эдвином Лемертом. Первичная девиант
ность - первый акт, противоречащий нормам или 
закону: например, кража вещи из магазина. При 
вторичной девиантности за индивидом, совершив
шем акт, закрепляется некий ярлык - например, 
•вор•, если он крадет вещи - 187. 

Вторичное использование городских ресурсов 
(urЬan recycling). Процесс обновления старых рай
онов пуrем восстановления обветшавших зданий 
и строительства новых на предварительно подго
товленных старых участках земли, а не за счет 
расширения территории района. - 507-509, 520. 

Второй мир (second world). Индустриальные обще
ства, прежде всего коммунистические, Восточной 
Европы и Советский Союз - 46, 49, 53, 376. 

Выбор стиля жизни (lifestyle cboices). Принимаемые 
индивидами решения о потреблении ими товаров, 
услуг или культуры. Многие социологи считают, 
что решения, касающиеся выбора стиля жизни, 
в высокой степени отражают классовое положение 
человека - 18, 67, 135, 136, 145, 186, 264, 302. 

Выборка (sampling). Определенная доля индивидов 
или случаев, взятых из большой группы, которые 
в исследовании представляют группу в целом - 85, 
119, 239, 268, 365, 557, 558. 

Высшая мера наказания (capital punishment). Сан
кционированная государством казнь человека, при-
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знанного виновным в преступлении, наказанием 
за которое является смерть. Высшая мера наказания 
более известна под названием •смертная казнь• -
212. 

Высшее образование (higher education). Образова
ние, продолжающееся после школы в колледжах или 
университетах- 19, 272, 426, 434-438, 451-453,459. 

Высший IOiacc (upper class). Социальный класс, со
стоящий из наиболее богатых членов общества, 
имеющих наследуемое состояние, собственный биз
нес или владеющих акциями на большую сумму -
95, 258, 260, 261, 273, 372. 

Iеrемонная мужественность (hegemonic masculini
ty). Гегемоннан мужественность - термин, введен
ный Р. У. Кониеллом, - относится к главенствующей 
форме мужественности в гендерной иерархии. Хотя 
другие формы мужественности и женственности на
ходятся в подчиненном положении по сравнению 
с гегемонной мужественностью, они могут бросать 
ей вызов. Сегодня в большинстве западных обществ 
гегемонпая мужественность ассоциируется с белым 
цветом кожи, гетеросексуальностью, браком, вла
стью и физической силой - 112, 113, 115. 

Iендер (gendery. Социальные ожидания относитель
но поведения, рассматривающегося как соответ
ствующее для мужчин и женщин. Iендер означает 
не физические различия между мужчиной и жен
щиной, а социально формируемые особенности 
мужественности и женственности. В последнее вре
мя изучение гендерных отношений стало одним из 
наиболее важных направлений в социологии, хотя 
ранее этому вопросу долгое время не уделялось 
должного влияния - 16, 83, 92, 98, 100-130, 151, 
200, 251, 266, 283, 319, 321, 348, 427, 450, 470, 572, 
576-578, 583, 586. 

Iендерная социализация (gender socialization). То, 
каким образом индивиды развивают различные 
гендерные характеристики по ходу процессов со
циализации - 102, 103, 129. 

Iендерное неравенство (gender inequa/ity). Разли
чия в статусе, власти и преетиже между мужчинами 
и женщинами, образующими группы, коллективы 
и общества- 80, 101, 102, 104, 106-110, 112, 128, 
129, 266, 321, 350, 459. 

Iендерные отношения (gender re/ations). Общест
венно обусловленные контакты мещцу мужчинами 
и женщинами- 16, 83, 94, 110-114, 129, 319, 583, 
584. 

Iендерный порядок (gender ordet). Гендерный по
рядок - термин, ассоциирующийся с работами 
Р. У. Коннелла, - представляет собой модели власт
ных соотношений между мужественностью и жен
ственностью, широко приняты е в обществе - 111, 
112, 129. 

Iендерный режим (gender regime). Структура ген
дерных отношений внутри определенного окруже-

ния, такого как школа, семья или жилой район -
112, 114. 

Iенетически модифицированные организмы (ge
netically modified organisms). ГМО - это растения 
или зерновые культуры, которые были выращены 
с помощью манипуляций над составляющими их 
генами. - 70, 387, 535, 540-543, 546, 583. 
Iеноцид (genocide). Систематическое, спланирован
ное уничтожение той или иной расовой, полити
ческой или культурной груnпы - 231, 232, 234, 
249. 

Iеронтолоmн (ge1untology). Изучение процесса ста
рения и пожилых людей - 149, 153. 

Iетеросексизм (hetemsexism). Процесс, при кото
ром ндет категоризация и дискриминация негете
росексуальных лиц на основании их сексуальной 
ориентации - 123. 

Iетеросексуальность (hetemse:mality). Ориентация 
сексуальной деятельности или чувств на лиц про
тивоположиого пола- 103, 111, 113, 115-117, 124. 

Гиперреальность (hyperreality). Идея, ассоциирую
щаяся с французским автором Жаном Бодрийяром. 
Бодрийяр утверщцает, что в результате распростра
нения электронных коммуникаций более не суще
ствует некоей отдельной •реальности•, о которой 
ндет речь в телевизионных программах и дру
гих продуктах культуры. Вместо этого то, что мы 
понимаем под •реальностью•, структурируется по
добными коммуникациями. Таким образом, то, что 
передается в новостях - это не просто рассказ 
о некоей отдельной серии событий, но сама по се
бе передача определяет и создает то, чем являются 
события, о которых ндет речь - 406. 

Гипотеза (hypothesis). Идея или предположение, вы
двигаемое в качестве основы для эмпирического 
исследования - 552, 558, 567. 

Dlавная тендею�ия (central tendency). Единицы из
мерения главной тенденции - это способы под
счета средних величин - 563. 

Dlавный статус (master status). Статус (или стату-· 
сы), берущий верх над другими показателями об
щественного положения и в целом определяющий 
место человека в обществе - 91. 

Dlобализация (globalization). Рост взаимозависи
мости между различными людьми, регионами и 
странами в мире - 13, 15, 18, 38, 48, 55-78, 128, 
156, 207, 229, 233, 272, 282, 313, 325, 336, 374, 376, 
378, 386, 387, 389, 393, 396, 399, 401, 413-416, 424, 
489, 495, 496, 513-516, 519, 520, 560. 
Dlобальная деревня (global village). Поиятие, ас
социирующееся с канадским автором Маршаллом 
Маклуаном (Marshall Macluhan), который считал 
распространение электронных коммуникаций ни
тью, связывающей мир в одну небольшую общину. 
Так, люди, находящиеся в различных точках земно
го шара, следят за одними и теми же событиями 
и новостями с помощью телепрограмм - 405. 
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Глобальное потепление (global zvanniug). Посте
пенное повышение температуры атмосферы Земли. 
Глобальное потепление, или иначе тарниковый 
эффекr·•, происходит по мере того, как накопивша
лея двуокись углерода задерживает солнечное тепло 
и нагревает Землю. Последствия глобального потеп
ления МОJ:УГ быть ужасными, включающими в себя 
наводнения, засухи и другие изменения мирового 
климата - 68-70, 74, 486, 533, 535-539, 544-546. 

Глобальный город (global city). Город, например 
Лондон, Нью-йорк или Токио, который стал цен
тром организации новой глобальной экономики -
495, 514-517, 520. 

rь�юсексуальная �rу-жественность (lюmosexual 
masculinity). Согласно модели гендерных отноше
ний Р. У. Коннелла, гомосексуальная мужественность 
презирается и находится на самой низкой сrупени 
мужской гендерной иерархии. В превалирующем 
гендерном порядке гомосексуалы считаются про
тивоположностыо <•настоящего мужчины•, которо
го воплощает собой гегемонпая мужественность -
113, 123. 

Гомосексуальность (lюmosexuality). Ориентация 
сексуальной деятельности или чувств на лиц того же 
пола- 118, 121, 122, 124, 125, 176, 204. 

Гомофобия (homoplюbla). Иррациональный страх 
или презрение по отношению к лицам юмосексу
альной ориентации - 123, 204, 223. 

Горизонтальная мобильность (lateml mobllity). Пе
редвижение индиющов из одного региона страны 
в другой юш из одной страны в другую -268. 

IЬсударство (state). Политический аппарат (прави
тельственные институrы плюс чиновнию1 государ
ственной службы), управляющий на определенной 
территории, .власть которого закреплена законом 
и возможностью использовать сплу. Государство су
ществовало не во всех обществах. Оно отсутство
вало у охотников и собирателей, а также в малых 
обществах аграрного типа. Появление государства 
становится важной вехой истории человечества, по
скольку централизация политической власти, при
сущая государственным образованиям, вводит но
вую динамику в процессы социальных изменений -
372. 

IЬсударство всеобщего благосостояния (zvelfшe 
state). Политическая система, обеспечивающая 
большой набор льгот и пособий своим гражда
нам - 247, 262, 282, 295-299, 301, 302, 306, 385. 

Гражданин (citize1i). Член политического сообще
ства, имеющий определенные права и обязанности, 
связанные с гражданством - 372. 

Гражданское невни�tание (civil inatteuti01i). Про
цессы, с помощью которых индивиды, находящиеся 
в одном месте и в одно время, демонстрируют, что 
они просто осознают присугствие друг друга, не 
проявляя ни враждебности, ни дружественности -
79, 80, 87, 90. 

Гражданское общество (civil society). Сфера дея
тельности между государством и рынком, включа
ющая в себя семью, школы, общественные ассоци
ации и неэкономические институгы. •·Гражданское 
общество•, или же гражданская �-.ультура, являет
ся важнейшей частью акrивных демократичесю1х 
обществ - 384, 385, 388, 583. 

Грамотность (litemcy). Умение индивида читать и 
писать -428,429,433, 436,439,441, 458. 

Дебюрократизация (debureaucmtizati01i). Уменьше
ние превалирования бюро�-.-ратий веберавекого сти
ля как типичной организационной формы в совре
менном обществе - 313, 327, 329, 330. 

Девнантное поведение (deviance). Способы дей
ствия, не уклiщывающиеся в то, что принято це
нить или считать нормой большинство.-! членов 
той или иной группы пли общества. То, что счита
ется <·девиантным·>, имеет столь же широкий спекrр, 
как и те нор,\IЫ и ценности, отличающие �-.ультуры 
и суб�-.ультуры друг от друга. Многие формы пове
дения, высоко оцениваемые в одном контексте или 
у определенной группы, у других вызовуг негатив
ную реакцию-142, 178-181,183-189,192,214-216. 

Деинституционализация ( deiiiStitutionalizatimi). 
Процесс, с помощью которого индивиды, находив
шиеся под опекой государственных учреждений, 
возвращаются в свои семьи или в коммунальное 
жилье - 300, 306. 

Декоююдификадия (decommodificatimi). В контек
сте предоставления социального обеспечения, сте
пень свободного досrупа социальных услут на рын
ке. В системе по большей части декоммодифициро
ванной такие социальные услуги, как образованис 
и здравоохранение, предоставляются всем и не свя
заны с рыночными процессами. В коммодифи
цированной системе социальные услути считаются 
предметами торговли, которые должны продаваться 
на рынке наряду с другими товарами и услутами -
297. 

Демографический переход ( demogmpblamщitioli}. 
Интерпретация изменений в области народонасе
ления, поясняющая, что стабильное соотношение 
рождаемости и смертности достигается на опре
деленном уровне экономического благосостояния. 
В соответствии с этой фор"1улировкой в доинду
стриальных обществах существовал приблизитель
ный баланс между рождаемостью и смертностью, 
так как рост народонаселения сдержиnалея отсуг
ствием полноценной пищи и смертностью из-за 
болезней и войн. В современных обществах, на
против, баланс народонаселения вполне достижим, 
так как количество детей в семье зависит от эконо
мических возможностей - 525, 526, 545. 

Демография (demogmphy). Изучение народонасе
ления - 142, 153, 523, 524, 545, 546. 

Де�юкратия (democmcy). Политическая система, 
дающая гражданам право участвовать в процессе 
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принятия политических решений и выбирать сво
их представителей в органы управления - 75, 309, 
318, 319, 330, 331, 373-380, 388, 393-395. -!20, -!21. 

Денощшация (denomiнation). Религиозная секта, 
утратившая динамизм. и институционализировав
шаяся. управляющая большим количеством при
верженцеn - 471, 472, 474, 477, 479, 493. 

Джентрификация (gentгification). Процесс обнов
леюш городского пространства, при котором ста
рые. разрушающиеся здания ремонтируются за счет 
состоятельных людей, въезжающих в данный рай
он - 508, 516. 

Днаспора (diaspom). Рассредоточение представи
телей того или иного этиоса с родины по загра
ничным территориям, часто насильственное или 
происходящее при тяжелых обстоятельствах - 234, 
249. 

Дискри�шнация ( disaimination). Действия, закры
вающие членам определенной группы доступ к ре
сурса�! или источникам дохода, досту11ным для 
остальных. Дискриминацию следует отличать от 
предрассудка (предубеждения), хотя обычно эш 
два явления тесно связаны. Может быть так, что ин
ДИВIIДЫ, предубежденные против друшх, не участ
ву10т в дискриминационных действиях против них; 
напротив, дюди могут подвергать др)тих днсh-рими
нацшi, не нмея предрассудков протиn последних -

108, 110, 128, 140, 154, 219, 220, 222, 223, 225-227, 
238-240, 243, 248, 285, 320, 349, 382, 451, 452, 454, 
502, 535. 

Диск�-рс (discourse). Система мышления в опреде
ленной области общественной жизни. Например, 
диСh)'JК криминальности - это то, как люди в не
ком обществе думают и говорят о преступности -
420, 581. 

Дифференцированные связи (dif!eгential associa
tion). Интерпретация причин криминального по
ведения, предложенная Эдвином Сазерлендом, со
тасно которой происходит обучение преступной 
деятельности через контакты с представителями 
преступного мира - 185. 

Докр1ентальное исследование ( documentary гe

seшciJ). Исследование, основанное на изучении до
кументов, таких как архивные материалы или офи
циальная статистика - 559, 567. 

Достигнуrый статус (achieved s/atw;). Социальный 
стаl)'С, определяемый достижениями индивида, а не 
черта�ш. присущими ему биологически. Примерами 
достигнутого статуса являются такие понятия, как 
<·ветеран·•, •выпускник• или <·доктор• - 91. 

Драматургическая модель (dmmaturgical model). 
Подход, в рамках которого изучение социального 
взаимодейсrвия проводится на основе использова
ния метафор, связанных с театром - 91, 98. 

Европа-крепость (f'011t·ess Еигоре). Образ европей
ских государств, коллекrивно укрепляющих свои 

границы и защищающих свои высокие стандар
ты жнзни от наплыва мигрантов из других частей 
света, желающих приобщиться к европейскому про
цветанию - 247, 382. 

Жанр (gепге). Концепция, применяемая при изуче
нии массмедиа, относящаяся к определенному типу 
медиапродую·а или предмету культуры. Например, 
в мире телевидения различные жанры включают 
в себя сериал, комедию, новоствые программы, 
спорт и драму - 400, 403, 404. 

Железный закон олигархии (iгon law of o/igaгciJy). 
Термин, введенный учеником Вебера, Роберто Ми
хелсом, означающий централизацию власти в круп
ных организациях в руках небольшой группы лю
дей - факт, затрудняющий демократию - 319. 

Жизнеописание (биографический метод) (lije hi
stones). Изучение жизни индивида на основе его 
собственных записей, например, писем - 558, 560, 
567. 

Зависимая пере�1енная (dependent vmiaЬ/e). Пе
ременная, на которую оказывает влияние другой 
фактор (независимая переменная) - 553. 

Зависимость от социальной помощи (zveifaгe de
pendency). Ситуация, при которой люди, находящи
сся на социальном обеспечении (например, получа
ющие пособие по безработице), ошосятся к ЭТО;\-IУ 
как к •образу жизни• вместо того, чтобы пытаться 
найти опдачиваемую работу - 300, 301, 306, 307. 

Задний план (Ьасk l'egion). Зона, удаленная от дея
тельности •переднего плана•, в которой, как опреде
ляет Ирвинг Гоффман, человек может расслабиться 
и вести себя неформально - 91, 94. 

Закон (law). Правила поведения, устанавливаемые 
политической властью и поддерживаемые силой 
государства - 181. 

Закон инверсной заботы (inve/'se саге law). Дисба
ланс между потребностями в определенном объеме 
медицинской помощи у разных групп населеюш 
и имеющимися ресурсами. Законом инверсной за
боты называется тенденция для групп с наихудшим 
состоянием здоровья жнть в регионах, где ресурсы 
здравоохранения являются наиболее ограниченны
ми- 141. 

Законная власть (authonty). Узаконенное господ
ство одного индивида или группы над другой. Эле
мент легитимности (законности) необходим, он 
является тем, что выделяет законную власть из бо
лее общей концепции власти. Власть может быть 
получена использованием силы или насилия. На
против, законная власть зависит от того, готовы 
ли подчиненные пршшть право на то, что люди, 
находящиеся выше их, обладают правом отдавать 
им приказы и указания - 316, 372, 394. 

Закрьггость этнических групп (gгoup c/osuгe). Спо
соб, с помощью которого группа определяет для се
бя ЧСТh)'Ю границу, тем самым отделяя себя от дру
гих групп - 227, 228, 249. 
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Замещение (displacement). Перенос идей или эмо· 
ций с их истинного источника на какой-либо дру
гой объект - 225, 248. 

Земледельческие общества (agmria11 societies). Об
щества, добывающие средства к существованию 
с помощью сельскохозяйственного производства 
(выращивания сельскохозяйственных культур) -

41, 44, 48, 53, 253. 

Идеальный тиn (ideal type). Конструкция, в кото
рой подчеркиваются основные черты рассматрива
емого социального объекта, не обязательно суще
ствующего в реальности. Примером может служить 
идеальный тип бюрократической организации, со
зданный Максом Вебером - 27, 28, 112, 298, 310, 
311, 324. 

Идеолоrnя (ideology). Общие идеи и верования, 
служащие для поддержки и оправдания интересов 
господствую_щих групп. Идеологии существуют во 
всех обществах, в которых существует четко вы
раженное неравенство между группами. Понятие 
•идеология• тесно связано с понятием •власть•, 
поскольку идеологические системы служат для при
дания законности различиям в степени власти, ко
торой обладают разные группы населения - 113, 
201, 407, 408, 575, 576, 581. 

Изменение картины здоровья (healtb tmтition). 
Смена острых инфекционных заболеваний хрони
ческими неинфекционными болезнями в качестве 
основной причины смерти в обществе. В индустри
альных обществах, переживших изменение карти
ны здоровья, такие инфекционные заболевания, 
как туберкулез, холера и малярия бьши практиче
ски уничтожены, а хронические заболевания, такие 
как рак и болезни сердца, стали наиболее распро
страненной причиной смерти - 133, 145. 

Изучение жертв (victimization studies). Опросы, на
целенные. на выявление пропорции населения, став
шей жертвой пресrуплення в течение определенно
го периода. Опросы жертв - попытка компенсации 
•темной цифры• незарегистрированных пресrуп
лений с помощью непосредственного сосредото
чения на реальных переживаннях пресrуплений 
ЛЮДЬМИ - 189, 190, 194, 215, 216. 

Иммнтрация (immigmtion). Въезд людей в одну 
страну из другой с целью поселения там - 226, 
232-237,245,246,249,381,394,478,497. 

Индивидуальность (identity). Отличительные чер
ты характера человека или группы, относящиеся 
к их сущности и к тому, что является для них важ
ным. Некоторые основные источники индивидуаль
ности включают в себя половую принадлежность, 
сексуальную ориентацию, национальность или эт
ническую принадлежиость, а также общественный 
класс. Важным маркером индивидуальности чело
века является его или ее имя, процесс называния 
также важен для иидивидуальности группы - 19, 
31, 39, 40, 48, 64, 65, 187, 204, 211, 264, 314, 334, 
421, 484, 584. 

Индустриализация (industriafization). Развитие со
временных форм промышленности - фабрик, ма
шин, крупномасштабных производственных про
цессов. Индустриализация была одной из основ
ных серий процессов, влиявших на социальный 
мир последние два столетня. Общества индустри
альные в значительной степени отличаются от ме
нее развитых стран. Например, по мере развития 
индустриализации лишь небольшал часть населе
ния работает в аграрном секторе, что бьшо совсем 
иначе в странах доиидустриальных- 21-23, 26, 41, 
44, 45, 47, 53, 141, 157, 158, 235, 255, 296, 334, 337, 
338, 345, 351, 428, 459, 496, 526, 531, 538, 545, 546. 

Индустриальные общества (industriaf societies). Об
щества, в которых основная часть рабочей силы 
занята на промышленном производстве - 27, 29, 
44,45, 52,53,95, 128,148,157,252,263,273,277,290, 
294,297,377,389,392,439,470,492,528,544,583. 

Институциональный расизм (iтtitutional mcisni). 
Модели дискриминации на базе этнической при
надлежности, ставшие частью существующих обще
ственных организаций - 140, 224-226, 244, 248. 

Интеллект (intelligence). Уровень умственного раз
вития, измеряемый тестами, в частности IQ- 454-
457, 460. 

Интергенерационная мобильность (intergenemtio
nal moblfity). Перемещення вверх и вниз в систе
ме социальной стратификации, прослеживаемые от 
одного поколения к другому - 268, 270. 

Интернет (Internet). Глобальная система связи меж
ду компьютерами, позволяющая людям общаться 
друг с другом и находить информацию во Все
мирной паутине (!iVWW) с помощью визуальных 
и звуковых средств, а также текста; вне време
ни, пространства, избегая ограничений, связанных 
с расстоянием, бесплатно, а также вне контроля тер
риториальных правительств- 13, 16, 51, 57, 64, 75, 
96,97, 178,179,195,210,211,216,248,260,264,272, 
316, 317, 325-327, 377, 378, 388, 396, 397, 409-424, 
426,427,438-441,447,458,459,487,560,582,584. 

Интрагенерационная мобильность (intragenemtio
nal mobllity). Персмещения вверх и вниз в системе 
социальной стратификации в рамках индивидуаль
ной карьеры - 269, 274. 

Информационная бедность (infonnation poverty). 
•Информационно бедными• являются люди, не име
ющие или практически не имеющие доступа к ин
формационным технологиям, например, к компью
терам - 440, 459. 

Искусственная среда (created environment). Сторо
ны материального мира, созданные человеком с по
мощью технологии. Искусственная среда включает 
конструкции, созданные человеком для удовлетво
рения своих потребностей, например, автомобиль
ные и железные дороги, фабрики, офисы, жилые 
дома и другие сооружения- 501-503. 
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Капитализм (capitalism). Экономическая сисrема, 
основанная на рыночном обмене. Под <·капиталом·> 
понимаЮтся богатсrво или деньги, инвесrируемые 
на рынке с целью получения прибыли. Сегодня 
праhтически все индусrриальные общества являют
ся по своей ориентации капиталисrическими - их 
экономические сисrемы основываются на свобод
ном предпринимательсrве и экономической конкУ
ренции- 25-27, 29, 51, 62, 95, 107, 110, 158, 255, 298, 
377, 394, 395, 493, 501, 570, 571, 578, 579, 582, 584. 
Капиталисты (capitalists). Люди, владеющие ком
паниями, землей, акциями, капиталом и использу
ющие все это с целью получения прибыли - 26, 
252-255, 261, 421, 570, 575, 578. 
Карцерпая организация (carceral organization). Ор
ганизация, в которой люди на длительное время 
отделены от внешнего мира, например, тюрьма, 
психическая больница, казарма, школа-пансион -
316, 330. 
Касrа (casle). Одна из форм стратификации, в ко
торой социальная позиция индивида жесrко фик
сирована от рождения и не может меняться на 
протяжении жизни. Между индивидами, принадле
жащими различным касrам, практически не бывает 
браков - 168, 251, 252,466. 
Киберпресгупность (cybercriтe). Криминальная де
ятельносrь, осущесrвляемая с помощью элею·рон
ных сетей или связанная с использованием новых 
информационных технологий. Электронное ютмы
вание• денег, электронный вандализм и контроль 
над электронной корреспонденцией - все это яв
ляется примерами возникших форм киберпресrуп
носrи - 210, 211. 
Киберпространсrво (cyberspace). Электронные се
ти, позволяющие взаимодействовать индивидам, на
ходящимся за удаленными компьютерными терми
налами- 210, 326, 411, 458, 514. 
Класс (class). Хотя это одно из наиболее часrо 
употребляемых понятий социологии, нет полного 
согласия в отношении того, как его лучше все
го определить. Большинсrво социологов исполь
зуют этот термин, чтобы обозначить социально
экономические различия между группами индиви
дов, приводящие к различиям их материального 
положения и власrи - 26, 30, 64, 129, 133, 180, 
251-258, 260, 265. 
Коллективное потребление (collective consump
tion). Понятие, использовавшееся Мануэлем Ка
стеллсом и означающее процессы потребления 
в городах, такие как покупка или продажа соб
сrвенносrи - 502. 
Коллективные предсrавления (sbared Ullderstand
ings). Общие предсrавления, которых люди при
держиваются, позволяющие им взаимодейсrвовать 
друг с другом систематически - 84. 

Колониализм (colonialisт). Процесс, в ходе ко
торого западные государства усrанавливали свое 

господсrво в различных регионах помимо соб
сrвенной территории - 38, 45, 392, 421. 

Коммунизм, коммунистический режим (commu
nism). Ряд политических идей, выдвинутых Марк
сом, развитых Лениным и возведенных в ранг идео
логии с попыткой осущесrвления в Советском Сою
зе, Восrочной Европе и некоторых сrранах Третьего 
мира - 46, 58, 59, 76, 231, 371, 376, 377, 383, 393, 
419, 486, 515, 580. 

Коммуникация (communication). Передача инфор
мации от одного индивида или группы к другим. 
Коммуникация является необходимой основой для 
всех видов социального взаимодейсrвия. В контек
сrе взаимодейсrвия •лицом к лицу• коммуникация 
осущесrвляется посредсrвом использования языка, 
жесrов, движений тела, благодаря чему происхо
дит понимание того, что люди говорят и делают. 
С развитием письменносrи, а затем с появлени
ем электронных средсrв массовых коммуникаций, 
таких как телевидение, радио, компьютерные се
ти, коммуникация в искоторой сrепени утратила 
характер непосредсrвенноrо социального взаимо
действия - 18, 50, 55, S7, 321, 396, 405, 406, 408, 
409,412,414,416,440,443,492,518,580,582. 

Компенсируемое развитие (suslainaЫe develop
тenl). Понятие о том, что экономический pocr 
должен идти только посrольку, поскольку ресурсы 
используются вторично, а не исrощаются, биораз
нообразие поддерживается, а чисrота воздуха, воды 
и земли защищается - 507, 529, 543-545. 

Комплицитиая (соучаствующая) мужествен
ность (coтplicit masculinity). Термин, ассоциирую
щийся с трудами Р. У. Коннелла о гендерной иерар
хии в общесrве. Комплицитная (соучаствующая) 
мужесrвенносrь предсrавлена в общесrве многими 
мужчинами, которые как таковые не соответсrвуют 
идеалу гегемонной мужественности, но, тем не ме
нее, имеют ряд привилегий от доминирующей по
зиции последней в патриархальном укладе. - 113. 

Конституционный монарх (constitutional тonarcb). 
Правитель государсrва, король или королева, фор
мально управляющие государством; на деле реаль
ная власrь находится в руках других политических 
лидеров - 373. 

Контроль переменных (control). Статисrический 
или экспериментальный способ фиксации перс
менных с целью изучения причинных связей с дру
гими персменными - 554, 567. 

Конурбация (conurЬation). Скопление больших и 
малых городов, объединенных в единую целосrную 
среду- 496, 512. 

Корпораmвная культура (corpomte culture). На
правление теории менеджмента, целью которого 
является повышение производительносrи и конку
рентоспособносrи с помощью создания уникаль
ной организационной культуры, касающейся всех 
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членов той или иной фирмы. Считается, что дина
мичная корпоративная к-ультура, включающая в се
бя мероприятия, ритуалы 11 традиции, связанные 
с той или иной компанией, повышает преданность 
сотрудников фирме и способствует 1·рупповой со
лидарности - 65, 324, 325. 

Корпоративная преступность (c01pomte cгime). 
Нарушения, совершаемые в обществе большими 
корпорациями. Примерами корпоративной пре
стушюсти являются загрязнение окружающей сре
ды, ложная реклама, нарушения установленных 
норм здравоохранения и бсзопасност11 - 206, 208. 

Корреляция (con-elation). Устойчивое отношение 
между двумя измеряемыми величинами или не
ременными, выражаемое в статистической форме. 
Корреляции могуг бып, как положительными, так 
и отрицательными - 553, 554, 563, 567. 

Космополитический (cosmopolitan). Тер�шн, опи
сьшающий людей или общества, разделяющих мно
жество социальных свойств в результате постоянно
го ознакомления с новыми идеями 11 ценностями -
74, 248, 492. 

Коэффициент иждивенчества (dependency mtio). 
Соотношение людей иждивенческого возраста (де
тей и престарелых) и людей, находящихся в эконо
мически активном возрасте - 150. 

Коэффициент корреляции (cm7·elatioн coefficient). 
Показатель степени связи между дву�tя персменны
ми- 563. 

Коэффициент умственного развития (IQ (intelli
gence quotient)). Количество баллов, набираемых 
при тестировании логических способностей -

454-456. 

Кризис мужественности (masculini�y cnsis). Под
держиваемая некоторыми точка зрения, что тради
ционные формы мужественности разрушаются из
за сочетания различных современных фа�>.1оров, 
приводящих к критической стадии, в котор�й муж
чины не уверены в себе и своей роли в обществе -

111, 114, 115, 129,201, 202, 216,450. 

Криминология (cnminology). Изучение форм по
ведения, наказуемых согласно уголовному праву -
180, 183, 184, 189. 

Культ (cu/1). Фрагментарные религиозные объеди
нения, члены которых последовательно исповедуют 
определенные верования, но не имеют постоянной 
cтpYfitypЫ - 471, 472. 

Культура (culture). Ценности, нор:чы 11 продукгы 
материального производства, хараю-ерные для дан
ного общества. Понятие <•культура·>, так же, как 
и повятие <·общество•, чрезвычайно широко упо
требляются в социологии и в других общественных 
науках (особенно в антропологии). Культура- одно 
из наиболее характерных свойств, присущее любо
��у социально)1у объединению людей - 33-36. 

Культура бедности (cu/tuJ"e of pove1�y). Тезис, попу
ляризованный Оскаром Льюисом, о том, что бед
ность является не результатом индивидуальной не
адекватности, но итогом более крупной обществен
ной и культурвой атмосферы, в котору10 попадают 
последующие поколения детей. •Культура бедности• 
относится к ценностям, убеждениям, образам жиз
ни, привычкам и традициям, распространенным 
средп людей, живущих в условиях материальных 
лишений - 282, 283, 305. 

Культура иждивенчества (dependeщy cultш·e). Тер
мин, популяризованный Чарлзом Марри, для харак
теристики индивидов, полагающихся на материаль
ную помощь от государства вместо того, чтобы идти 
па рынок труда. Культура иждивенчества считается 
последствием •Государства-няньки•, подрывающего 
индивидуальные амбиции и способность людей по
могать себе самим - 282, 283, 305. 

Культурный плюрализм (cultuml plumlism). Сосу
ществование нескольких субкультур в рамках дан
ного общества на равнозначной основе - 230. 

Культурный релятивизм (cu/tuml l'elativism). Прак
тика суждения о том или ином обществе в контек
сте собственных стандартов, значений и ценностей 
последнего - 36, 53. 

Легитимность (Iegitimacy). Убеждение в том, что 
принятый политический порядок справедлив и за
конен- 114, 124, 377,393, 517. 

Лесбиянство (/esblanism). Гомосексуальные отно
шения и действия между женщинами - 123. 

Либеральная демократия (/ibeml demoaacy). Си
стема демократии, основанная на институтах пар
ла�tентаризма в сочетании с рыночной системой 
в сфере экономического производства - 304, 375, 
377, 380, 384, 395. 

Либеральный фе�шнизм (/ibeml feminism). На
правление фе�шнистской теории, согласно которо
му считается, что гендернос неравенство вызвано 
ограниченным доступом девушек и женщин к граж
данским иравам и определенным общественным 
ресурсам, таким как образование и трудоустрой
ство. Как правило, либеральные феминисты ищут 
выход из этой ситvации в попытках изменить за
конодательство с Целью обеспечения защиты прав 
индивида - 107. 

Личное пространство (personal space). Физическое 
расстояние, которое человек сохраняет между со
бой и друтими. Это может быть близкос расстояние 
между хорошо знакомыми людьми, социальная ди
станция между партнерами и публичная дистанция, 
когда человек находится перед большой аудито
рией- 91-93, 98. 

Магия (magic). Обряды, с помощью которых пыта
ются оказать воздействие на духовные или сверхъ
естественные сущности с тем, чтобы достичь опре
деленных целей. В большинстве обществ между 
магией и религией существуют противоречивые 
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отношения. В противовес религии, магия имеет 
свойство быть в большей степени <•индивидуаль
ной·> деятельностью, осvществлясмой колдуно�t или 
шаманом - 46:\. · . 

Ма1чюсоциолоrия (macmsociology). Изучение 
групп, организаций или социальных систем боль
шого масштаба - 80, 98. 

Мальтузианство (maltlшsianism). Развивавшалея То
масо:>! Мальтусом доприна динамики населения, 
согласно которой рост населения регулируется <·ес
тественными ограничителями·>, таю1ми как голод и 
войны - 522, 545. 

Маркеры (ярлыки) (maгkeгs). Сиmалы или сред
ства для отделения одного случая фокусированного 
взашюдействия от другого, а таюке от нефокуси
рованного взаимодействия, происходящего вокруг; 
Гоффман называл их <·скобками·> - 90, 92, 95, 97, 
186, 187. 

Массовое производпво (mass pmduction). Произ
водпво больших партий товаров с испот,зованием 
машинной силы. Массовое производсгво - одно 
из последствий промышленной революции - 328, 
337, 340, 344, 580. 

Материалистическое понимание (концепция) 
истории (mate1ialisl conception of IJis/01)'). Взг!IJiд на 
историю, разработанный Марксом, согласно кото
рому <·;\tатериа;tыtые•, или экономические, факгоры 
играли п1авную роль в определении исторических 
перемен - 26. 

Материальная депривация (malemal depn·/Jalion). 
Сшуация, в которой младенцы шш маленькие дети 
лишены тесного контакта с матерью в течение 
нескольких недель и более - 107. 

Meraropoдa (megacities). Термин, предпочитаемый 
М:шуэлем Капеллсом при описании больших, вы
сококонцентрированных городских пространств, 
служащих пунhтами связи в глобальной экономике. 
К 2015 1: прогнозируется наличие тридцати шести 
<·мегагородов·>, население которых превысит восемь 
миллионов жителей - 509, 511, 521. 

Меrалополис (megalopolis). <·Город всех городов• 
в древней Греции; сегодня употребляется в значении 
высокого уровня конурбации - 45, 49, 63, 496. 

Медиана (medimi). Число, находящсеся точно в се
редине упорядоченного диапазона; этот способ вы
числения <·mавных тенденций·> н ряде случаев ока
зывается более полезным, чем средвсе арифмети
ческое ·- 563. 

Медианмпериализм (media impel'ialism). Версия 
империализма, ставшая возможной благодаря ком
муникационных технологиям, которая, по мнению 
ряда лиц, создала нам культурную империю, в ко
торой медиатовары, произведенные в индусrриапь
ных странах, навязываются менее развитым стра
нам, не имеющим средств для поддержания соб
ственной куль·гурной независимости - 414, 418. 424. 

Медпцннский взгляд (medical gaze). В современ
ной медицине беспристрастный и свободвый от 
оценочных сvждений подход специалистов-меди
ков к наблюдению и лечению больного пациента -
142. 
Менедж.'llент персонала (human геsоигсе mmюge
ment). Направление теории менеджмента, в котором 
энтузиазм работников и их преданность делу счи
таются важнейшим условием экономической конку
ренции. Цель подхода, используемого в менеджмен
те персонала, - развить у работников ощущение 
того, что продукция компании - это их личное 
денежное вложение, так же, как и сам процесс 
работы - 324. 
Меньшинство (этническое меньшинсrво) (minOI·
ity gmup (etiJilic minoгity)). Группа людей, пред
ставляющих собой меньшинство данного общества, 
в силу особых физическпх или культурных харак
терисrик находящихся в неравном положении по 
отношению к остальным членам общества. - 28, 
117, 129, 141, 156, 168, 176, 185, 199, 222-224, 
229-231, 237-244, 248, 249. 
Меритократия (meгilocmcy). Система, в которой об
щественное положение основывается на индивиду
альных достоинствах и достижениях, а не на таких 
приписываемых к"j)итериях, как унаследованное со
стояние, пол или социальное происхождсние- 271. 
Метасказания (metanarтatilJes). Широкпе, обобща
ющие теории юш представления о работе обще
ства 11 природе социальных изменений. Марксиз�1 
11 функционализм - примеры метасказаннй, ис
пользуемых социологами для объяснения устрой
ства мира. Постмодернисты отрицают подобные 
<·большие теории•, уrверждая, что определить ка
кие-либо фундаментальные основы человеческого 
общества невозможно - 580. 
Методы исследования (reseaгciJ meiiJods). Методы 
изучения, применяемые для сбора эмпирическо
го (фапологического) материала. В социологии 
существуют разные исследовательские методы, но 
наиболее часто применяют метод внутреннего на
блюдения и опросные методы. Для решения задач 
в рамках одного исследовательского проепа бывает 
полезно использовать два и.пи более исследователь
ских метода - 549, 550, 555, 559, 561, 566. 
Микробная теория болезней (gemz lhemy of dis
ease). Идея о том, что заболевания вызываются 
некоторым агентом, поддающимся определению, 
которшй необходимо выделить и подвергнуть ле
чению для восстановления здоровья человеческо
го организма. Микробная теория болезней - один 
из основополагающих приш�инов биомедицинской 
модели здоровья - 142. 

Микросоциология (micmsociology). Изучение чело
веческого поведения в контексrе взаимодейсгвия 
ЛИЦОМ )( ЛИЦу - 80, 98. 
Милленаризы (millenm'ianizni). Верования, разде
ляемые членами определенных видов религиозных 
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движений, согласно которым в ближайшем будущем 
произойдут катаклизмы, предвещающие наступле
ние новой эры - 485, 486. 
Мироотверrающие движения (шorld-1·ejecting 
movements). Религиозное движение эксклюзивного 
характера, весьма критически настроенное по от
ношению к внешнему миру и очень требовательное 
к своим членам - 482, 484. 
Миротерпимые движения (шorld-accommodating 
moveme11ts). Религиозное движение, подчеркиваю
щее важность внутренней религиозной жизни и ду
ховной чистоты по сравнению с мирскими забота
ми- 484. 
Мироуrверждающие движения ( шorld-affimzing 
movements). Религиозное движение, которое пыта
ется улучшить способность своих последователей 
к успеху во внешнем мире, помогая им раскрыть 
их человеческий потенциал - 483, 484, 493. 
Мирское (profane). То, что принадлежит светскому, 
повседневному миру - 468, 472, 473. 
Мода сrатистическая (mode). Число, наиболее ча
сто встречающееся в наборе данных. Иногда может 
быть полезна при определении <·главных тенден
ций•- 563. 
Монархия (monarchy). Политическая система, воз
главляемая одним человеком, власть которого пе
редается членам его семьи сквозь поколения- 373, 
394. 
Моногамия (monogamy). Форма брачного союза, 
при которой каждому брачному партнеру разреша
ется иметь только одну супругу пли супруга одно
временно- 34, 116, 156, 176. 
Монотеизм (monotheism). Вера в единого Бога -

462, 464. 
Моральная паника (morol panic). Термин был вве
ден Степли Коэном для описания слишком бурной 
реакции на некую группу пли тип поведения, вы
званной СМИ и вошринятой как признак общего 
социального разлада. Моральная паника часто воз
никает по поводу событий, по сути своей триви
альных, как с точки зрения самого характера слу
чившегося, так и численности вовлеченных в эти 
события людей - 187, 188, 205, 216, 244, 288. 
Мужская неэмоциональность (та/е inexpressive
ness). Трудности, которые испытывают мужчины 
при выражении своих чувств другим людям - 105. 
Мужчина-кормилец (male breadшinnef). До недав
него времени - традиционная во многих инду
стриализованных обществах роль мужчины, обес
печивающего свою семью с помощью работы вне 
дома. Модель <·мужчина-кормилец• стала менее зна
чимой в связи с изменениями структуры семьи 
и стабпльным ростом числа женщин, приходящих 
на трудовой рынок - 299, 352, 353, 359. 

Мультимедиа (multimedia). Комбинация в одном 
медиасредстве того, что ранее относилось к отдель-

ным видам СМИ, предполагавшим использование 
разных технологий (например, визуальной и зву
ковой), как компакт-диск, проигрываемый на ком
пьютере - 409, 411, 424. 

Надзор (survei/lance). Наблюдение, контроль за дей
ствиями отдельных индивидов пли групп с целью 
гарантии их адекватного поведения- 142, 315-318, 
330, 341, 453, 581. 

Наука (science). Естественные науки - системное 
изучение физического мира, включающее сбор эм
пиричесюiх данных, построение теорий и подхо
дов, с помощью которых дается объяснение и ин
терпретация этих данных. Научная деятельность со
четает в себе творческое нестандартное мышление 
с тщательной проверкой гипотез и идей. Отличи
тельной чертой, выделяющей науку среди прочих 
типов мыслительной деятельности (например, ре
лигии), является постулат, что все научные идеи 
открыты для обсуждения и пересмотра со стороны 
членов научного сообщества - 550. 

Нации без rосударсrв (nations шitbout states). Слу
чаи, когда члены той или иной нации не имеют 
политического суверенитета на территории, кото
рую они считают своей - 390, 393, 395. 

Национализм (nationalism). Система верований и 
символов, выражающая идентификацию с опреде
ленным национальным сообществом - 371, 372, 
389, 390, 392, 395. 

Национальное государсrво (national-state). Осо
бый тип государства, характерный для современно
го мира. Правительство такого государства обладает 
суверенной властью в рамках определенной терри
тории, население является гражданами, ощущаю
щими себя частью единой нации. Национальные 
государства тесно связаны с ростом национализма, 
хотя национальные чувства не всегда совпадают 
с границами конкретных существующих сегодня 
юсударств. Национальные государства развивзлись 
как часть единой системы, зародившейся в Европе, 
но сегодня распространившейся по всему миру -
45, 49, 53, 59, 60, 66, 141, 372, 388-391, 393, 395, 
399, 414, 513, 517, 580. 

Невербальное общение (non-verЬal communica
tion). Коммуникация между индивидами, основан
ная на мимике лица, жестах и позах тела, без 
использования речи и языка вообще - 31, 81, 83, 
92, 98. 

Независимая переменпая (independeut variaЬle). 
Персменная пли фактор, влияющий на другие фак
торы, выступающие в качестве зависимых перемен
ных - 553, 554, 567. 

Нефокусированное взаимодейсrвие (unjocused in
teraction). Взаимодействие между людьми, находя
щимися в одной и той же обстановке, но не обща
ющимися друг с другом лицом к лицу - 88, 90, 98. 
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Неформальная экономика (iпjonпal есопоту). Эко
номические операции, происходящие вне офици
альной сферы оборота денег- 334, 511, 520. 

Неформальные отношения (irifonnal relations). От
ношения, существующие в группах и организациях 
и формирующиеся на основе личных привязан
ностей; способы действий, отличные от формально 
призванных способов или процедур - 311, 314, 322. 

Низший класс (uпderclass). Класс индивидов, нахо
Щiщихся в самом низу классовой пирамнды. Обыч
но состоит из людей, представляющих собой эт
нические меньшинства - 95, 134, 135, 206, 265, 
285-288,306,440,448. 

+Новая криминология• (new Climinology). Раздел 
криминологической теории, распространенный в 
Великобритании в 1970-е гг., в соответствии с ко
торым считалось, что девиантность является осо
знанным выбором, зачастую имеющим политиче
скую природу. •Новые криминологи• утверждали, 
что пресrупность и девиантность могут пониматься 
только в контексте власти и неравенства в обще
стве - 188, 189. 

•Новая миграция• (пеш migmtioп). Термин, относя
щийся к изменениям моделей миграции в Европе 
после 1989 г. На •новую миграцию• оказали влия
ние конец холодной войны и падение Берлинской 
стены, затяжной этнический конфликт в бывшей 
Югославии, а таюке процесс европейской интегра
ции, меняющие динами"у между традиционными 
•странами, из которых прнбьш• и •странами, в ко
торые направляется• - 245, 249. 

Новые индустриальные страны (пеш/у industrial
izing countries). Страны Третьего мира, которые за 
последние два-три десятилетия достигли значитель
ного уровня промышленного развития, например, 
Бразилия и Сингапур - 47, 53. 

•Новые лейбористы• (Nеш Laboury. Реформы, про
изведенные Тони Блэром, избранным на пост главы 
британской партии лейбористов, с помощью кото
рых он старался дать партии новое направление-; 
в особенности на ранней стадии его лидерства (на
пример, успешная кампания по отмене четвертой 
статьи устава партии, которая обязывала к приня
тию политики широкого общественного владения 
промышленностью) - 303, 306, 382-384, 394, 432-
434, 444, 518. 

Новые общественные движения (пеш social move
meпts). Ряд общественных движений, возникших 
в западных странах с 1960-х гг. в ответ на меняю
щисся угрозы, с которыми приходится стадкиваться 
человеческим обществам. Такие новые обществен
ные движения, как феминизм, •зеленые·•, антиядер
ное движение, протесты против генетически мо
дифицированных продуктов питания и •антигдо
балистские• демонстрации отличаются от ранних 
общественных движений тем, что ЯВJ/ЯЮТСЯ кам
паниями вокруг какой-то одной проблемы, ори
ентированы не нематериальные цели и получают 

поддержку у представителей различных классов -
21, 96, 387, 394. 

Новые религиозные движения (nezv religious move
ments). Широкий спектр религиозных и духовных 
групп, культов и сект, появившихся наряду с тра
диционными религиями. Новые религиозные дви
жения бывают как группами духовной помощи или 
самопомощи, входящими в Движение Нового века, 
так и эксклюзивными сектами, такими как кришна
иты - 471, 476, 478, 481, 482, 484, 485, 493, 494. 

Новый левый реализм (New Left Realism). Ставшее 
поnу.liЯрным в 1980-е rr. благодаря работе Джока 
Янга ответвление криминологии, удСJ/Явшее осо
бое внимание жертвам преступления и требовав
шее от криминодогии практической вовлеченмости 
в проблемы контро.liЯ над пресrупностью и соци
альной политики - 189, 190, 215. 

Новый мужчина (пеw тап). Образ мужественно
сти, появившийся в СМИ и рекламе в 1980-е rr. •Но
вый мужчина• изображался сильным, но одновре
менно мягким и способным к состраданию - 116. 

Новый расизм (пеш mcism). Расистские взгляды, 
таюке называемые к:улыпурпы.м расизмам, основан
ные на различиях культурных или религиозных, 
а не биологических - 226, 248. 

Нормы (поппs). Правила поведения, припятые в 
определенной социальной общности. Нормы пред
писывают или запрещают определенный тип пове
дения. Все социальные группы имеют свои нормы, 
которые всегда подкреП.liЯются различными видами 
санкций, начиная от неформального неодобрения 
и заканчивая физическим наказанием или смер
тью - 34-37, 53. 

Нуклеарная семья (пис/еаr jamily). Семья, состоя
щая из отца, матери (или одного из них), а таюке 
несовершеннолстних детей - 108, 114, 124, 156, 
157, 172, 176. 

Обезлесение (dejorestatioп). Разрушение покрытой 
лесом земли, часто по причине коммерческой ле
созаготовки - 534. 

Образованне (educatioп). Передача знаний от одно
го поколения к другому посредством прямого обу
чения. Хотя образовательные процессы существуют 
во всех обществах, но только в современную эпоху 
образование припяло массовую форму - обучение 
в особой образовательной среде, в которой индиви
ды проводят несколько лет- 34, 136, 152,426-437, 
439-455, 457-460. 

Обучение на базе Интернста (lпternet-based /eam
iпg). Образовательная деятельность, осуществJ/Яемая 
с помощью Интернста - 427, 438. 

Обучение на протяжении всей жизни (lifeloug 
leamiпg). Идея о том, что учеба и приобретение на
выков должны происходить на всех этапах жизни 
человека, а не только в начале его жизни в виде 
формальной системы обучения. Программы обуче
ния для взрослых, тренинг на различных этапах 
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карьеры, возможности обучения на базе Интернста 
и общественные <·банки обучения·> - вес это пуi'И, 
по которым индивиды могут учжтвовать в обуче
нин на протяжении всей жизни - 457, 458, 460. 
Общества охотников и собирателей (Jлmting and 
gatl;eгing societies). Типы обществ, существование 
людей в которых обеспечивается с по�ющью охоты, 
рыболовства и сбора съедобных растений - 33, 41, 
43, 48, 50. 
Общественное мнение (public opinion). Общие 
взгляды членов общества на теh]ЩИе вопросы -

120,236,365,379,388,396,406,424,520,557. 
Общество (society). Это поиятие - одно из са
мых важных в социологии. ОбщестJJо - это группа 
людей, живущих на одной территории, подчнняю
щихся единой системе полнтнческой власти и осо
знающих свою �щентичность, отличную от других 
групп, соседних с ними. Некоторые общества, на
пример, охотников и собирателей, очень малы по 
размеру и насчитывают не более нескольких де
сятков человек. Другие очень велики и состоят из 
многих мшvшоJюв: например, современное китай
ское общество насчитывает более 1 млрд чел - 33. 

Общество надзора (sun;eillance society). Общество, 
в которо�1 за ющивидами !ЩСТ регулярное на блюде· 
ни е, а их действия докумеmируются. Распростране
Шiе вндеокамер на дорогах, на улицах 11 в магазинах 
является одним из аспектов расширения надзора -

318. 

Общество рисков (risk sociel)�. Понятие, ассоци
ирующееся с немецким соц1юлого�1 Ульрихом Бе
ком. Бек угверждает, что индустриальное обще
ство создало множество новых утроз, неизвестных 
в предыдущие JJeкa. Риск, связанный с глобаJ!ЬНЫ�t 
потеплением, является одншt из прииеров - 70, 
198, 583, 587. 
Оговорки (slijJs of the tongue). Нсверное пронзно
шение слов: например, когда вместо слова <·кекс·> 
случайно произносят слово <·секс-•. Фрейд считал, 
что оговорки говорят о скрытых страхах или эмо
циях - 87, 88, 98. 

Ограниченный код (l·estricted code). Способ речи, 
основанный на однозначном понимании в рамках 
данной �-.-ультуры. При использовании ограниченно
го кода многие иден и мысли не ну,кдаются в том, 
чтобы быть выраженными в словах - "145, 446. 459. 
Опрос (5lll1!1!)1). Метод социологического исследо
вания, использующий анкеты для изучения насе
ления с последующей статистической обработкой 
полученных данных и выявленнем определенных 
закономерностей - 556. 

Опустьшивание (desez1ification). Случаи интенсив
ной деградации земель, приводящие к пустынным 
условиям на больших терршориях - 534, 536. 
Организация (organization). Большая группа инди
видов, вовлеченных в особый набор отношений 
власти. В индустриальных обществах существует 

множество различных типов организаций, оказы
вающих различное влияние на жизнь индивидов. 
Несмотря на то что не вес организации являются 
бюрократическими, существует вполне четкая связь 
между развитнем организации и наличием бюро
кратнческих тенденций - 308, 309. 

Относительная бедность (l'e/atiz;e jJoverty). Бед
ность, определяемая по отношению к жизненному 
стандарту большинства в данном обществе - 253, 
276-278, 305. 

Отсутствующий отец (absent Jat!Jez). Отец, имею
щий, в результате развода или по каким-то дру
гим причинам, ограниченный контакг или вообще 
не имеющий контапа со своими детьми - 164. 

ОТТалкивающие и притяrивающие факторы 
(pusl; mzd pull Jactors). На раннем этапе изучения 
глобальной миграции - внуrренние н внешние си
лы, влияющие на модели миграции. Опалкивающи
ми фапорами называется ряд ситуаций в исходной 
стране, таких как безработица, война, голод или по
литические преследования. Притягивающими фак
торами называются черты стран назначения, такие 
как бурный рынок труда, более низкая плотность 
населения и более высою1й уровень жизни - 233. 

Оrчуждение (alienation). Чувство, что наши воз
можности, которыми мы обладаем как человечесюrе 
существа, нрисванваются другими. Это ноняти е пер
вонача;tьно использовалось Марксом для обозначе
ния проецирования человеческих возможностей на 
богов. Затем этот же термин он стал использо
вать для описания уrраты рабочими контроля над 
природой, задачами и результатами собственного 
труда - 338. 

Парникавый эффект (greenlюuse effect). Скопле
ние удерживающих тепло парвиковых газов в ат
мосфере Земли. Если •естественный·> парвиковый 
эффеп поддерживает температуру почвы на благо
приятном уровне, то скопление парниконых газов 
в высокой концентрации по причине человече
ской деятельности, как было обнару-кено, связано 
с глобальным потеплением - 69, 535, 538. 

Партия фшtу). Группа индивидов, работающих 
вместе по причине общности происхождения, це
лей или интересов. Соглашо Веберу, партия, наряду 
с классом и статусом, является одним из основ
ных факгоров, формирующих модели обществен
ной стратификации - 254. 

Патриархат (patriшcby). Господство мужчин над 
женщинами. Все известные общества являются пат
риархальными, хотя степень патриархальности и 
природа власти мужчин над женщинами различа
ются. В современном мире одной из главных задач 
женского движения должна быть борьба riротив 
существующих патриархальных инетитугон - 95, 
107-111, 113, 129, 158, 172. 

Первичная девиантность (primary deviance). В со
циологии девиантности - первоначальный ап пре· 
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ступлення или девиантность. Согласно Эдварду Ле
мерту, акты на уровне первичной девиантности 
остаются маргинальными для самоидентификации 
личности. Как правило, происходит процесс, нор
маЛJIЗ}lОЩИЙ этот девнантвый ап- 187. 

Первичнал социализация (pl7·mary socializatioп). 
Процесс, при котором дети узнают о культурных 
нор�tах общества, в котором родились. Первичная 
социализация в основном происходит в семье -
37. 54, 107, 157. 

Первый мир (/i1-st zt•oJ·/d). Группа государств с раз
витой экономикой, основанной на капиталистиче
ско�t производстве - 46, 49, 53, 59. 

Передний план (fivnt гegion). Набор социальных 
действий, в которых индивиды разыгрывают опре
деленное <·представление• для других - 91, 94. 

Пере�tеннал (vmiahle). Величина, с помощью �>:ото
рой различные индивиды или группы могут быть 
распределены по �>:атегориям (таким, как, например, 
доход или вес) - 553. 

Пилотвые исследования (pilot studies). Пробные 
испытания в анкетировании как исследовательский 
метод- 557. 

•Плавильный котел• (melting pot). Выражает идею, 
что эпшческне различия могут комбинироваться, 
создавая новые правила поведения, в основе ко
торых лежат различные h)'льтурные исючникн -

230. 

ПодчеркН)'Тал женственность (emplюsized feminiп
ity). Тер�шн, ассоциирующийся с работами Р. У. Кон
нелла по гендерной иерархии в обществе. Подчерк
нугая женственность образует важное дополнение 
к гегемонной �tул;ественности, поскольh)' она ори
ентирована на выполнение интересов и потребно
стей мужчин. Множество образов женщин в рекламе 
и СМИ воплощают собой водчеркнутую женствен
Iюсть - 113. 

Позитивизм (positivism). Философское течшис, со
гласно которому существуют тесные связи между 
социальными и сстесrвснными науками, опериру
ющими в рамках общей логической системы - 22, 
183. 

Поиск, козлов отпущения (scapegoating). Взвалива
НIIС на индивидов или группы вины за ошибки или 
несчастья, к которым они не имеют отношения -

226, 230. 248. 

Пол (sex). Биологические и анатомические осо
бешюпи. отличающие женщин от мул;чин. Со
циологи часто противопоставляют пол и гендер. 
Пол относится к физическим характеристикам те· 
ла; гендер - с изучаемыми социологами формами 
поведения. Деление по полу и гендеру различно. 
Н<�пример, трансвесгит - это мужчина, но с точки 
зрения гендера, его харапсризует иноща женское 
поведение- 101. 

Полевая работа (e!IJ11ogmpi:Jy). Нспосрсдственнос 
изучение людей с использованием вк�ючешюго 

наблюдения и интервьюирования 
567. 

555, 556, 561, 

Полигамия (polygan�y). Форма брака, в которой 
индивид может иметь одновременно двух или более 
партнеров по браку - 156, 176. 

Политеизм (polytheism). Вера в двух или более 
богов - 464, 493. 

Политика (politics). Средства, с помощью которых 
власть оказывает влияние на сущность и содержа
ние правительственной деятельности. Сфера поли
тики включает действия не только тех, по осуществ
ляет непосредственное правление, но и многих 
других групп индивидов. Сущесгвуют различные 
способы, с помощью которых люди, не входящие 
в аппарат управления, могут оказывать влияние на 
ПОЛИТИh)' - 371. 

Политика нулевой терпимости (zem tolenmce po
licing). Подход к предотвращению и контролиро
ванию преступности, при котором подчеркивает
ся важность непрерывности процесса поддержания 
порядка как способа уменьшить число серьезных 
преступлений. При работе с мелкой преступнопъю 
и незначитсльными нарушениями, охрана безопас
ности по принципу •нулевой толерантности• отра
жает принципы, лежащие в основе теории <·разби
тых окот - 191, 192, 454, 508. 

Полшика третьего пуги (tblrd way politics). По
лишческая философия, пионерами которой стала 
партия новых лейбористов, предпочитается также 
некоторыми другими центристскими демократиче
СЮJМИ лидерами, ориентирована на сохранение 
ценностей социализма при поддержке рыночной 
политики процветавил и устранения эконо�шче
ского неравенства - 384-386, 394. 

Политическая партия (political ра11у). Организа
ция, созданная с целью достижения государствен
ной власти и использования этой влап·и для реа
лизации определенной программы - 380, 394. 

Пособил, назначаемые с учетом нуждае�юсти 
(meaш-tested benejits). Услути социального обес
печения, доступные лишь тем гражданам, кото
рые отвечают определенным требованиям, осно
ванным не только на их потребности в чем-либо, 
но и на уровне их доходов и сбережений - 278, 
280, 296, 298, 306. 

Постмодернизм (postmodemism). Убежденность в 
том, что обществом более не руководят история 
или прогресс. Постмодернистское общество явля
ется в высокой степени плюралистическим и разно
образным; не имеет некой <·главной темы• в своем 
развитии - 223, 580, 583, 587. 

Постфордизм (Post-Pordism). Общий термин, ис
пользуемый для описания персхода от массового 
промытленного производства, для которого бы
ли типичны фордип·ские методы, к более гибким 
формам производства, при которых отдается пред
почтение инновациям, нацеленным на насыщение 
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рыночного спроса на заказную продукцию - 341, 
344, 369. 
Потребность в близости (compulsion oj prw:imity). 
Испытываемая индивидами потребность общения 
с друrими в условиях <·лицом к лицу• - 97, 413. 
Правление (governmenf). Регулярное осуществление 
политических действий, решений и государствен
ных дел официальными лицами, входящими в поли
тический аппарат. Мы можем говорить о правлении 
как � процессе, или о правительстве как о властях, 
следящих за выполнением их политических устано
вок официальными лицами. Если в прошлом прак
тически все правительства возгл;щлялись монарха
ми или императорами, в большинстве современных 
обществ политические власти определяются с по
мощью выборов, а официальные лица назначаются 
на основании компетентности и квалификаций -
43, 310, 371, 373-377, 380. 
Предписанный статус (ascribed status). Социаль
ный статус, понимаемый исходя из биологических 
факторов, таких как раса, пол или возраст - 91. 
Предрассудок, Предубеждение (prejudice). Пред
взятое представление об индивиде или группе. Из
менить такое представление очень трудно, даже ес
ли появляется новая информация. Предубеждение 
может быть как позитивным, так и негативным -

28, 22;, 226. 
Представятельная демократия (representative de
mocmlJI). Политическая система, в которой реше
ния, касающиеся той или иной общины, прини
маются не всеми ее членами в целом, а людьми, 
специально избранными для этой цели - 374, 375, 
394. 
Преступление (crime). Любые действия, наруша
ющие законы, установленные властью. Хотя мы 
склонны думать, что преступники - это какая-то 
подгруппа населения, есть очень немного людей, 
ни разу в течение жизни тем или иным способом 
не нарушивших законы. Несмотря на то что законы 
создаются государственными властями, эти власти 
сами в векотором смысле вовлечены в преступную 
деятельность - 20, 23, 95, 142, 178-185, 187-196, 
198-207, 210, 211, 213-216, 219, 224, 243, 245, 247, 
294, 29;, 508, 549. 
Преступления •белых воротничков• (шblte-collar 
crime). Преступные действия лиц, относящихся к 
квалифицированным специалистам или •белым во
ротничкам• - 185, 189, 206, 216. 
Прибавочная стоимость (surplus value). Согласно 
марксистской теории, стоимость, созданная трудом 
индивида и выделенная в качестве <·остатка• или 
•излишка• после выплаты нанимателем зарплаты 
работнику - 2;3. 
Приватизация образования (privatization oj educa
tion). Процесс, при котором ответственность за 
управление и ведение дел в общественных об
разовательных системах полностыо или частично 

передается государством на контрактной основе 
частным компаниям- 441-443, 459. 
Принцип предосторожности (precautionary prin
ciple). Позиция, по которой, в случае сомнений 
в успехе того или иного начинания в связи его 
рискованностью, предпочитают придерживаться су
ществующих методик, а не меиять их - 543, 546. 
Причинпостная связь, причинпостные оnюше
ния (causal relationship). Связь, при которой одно 
событие (следствие) пopoJIQ.Iaeтcя друrим (причи
ной) - 552-554, 567. 
Причинность (causation). Влияние одного фактора 
или переменной на друrие. Причинно-следственная 
связь возникает в случае, когда отдельное событие 
или положение дел вызвано к жизни друrим (при
чиной). Причинностные факторы в социологии 
включают в себя причины, лежащие в основе дей
ствий индивидов, а также многочисленные внешние 
факторы, определяющие их поведение- 553. 
Промытленная революция (industrial revolution). 
Широкий спектр общественных и экономических 
трансформаций, сопровоJ!Q.Iавших развитие совре
менных форм промышленности. Промышленная 
революция начала процесс индустриализации -

21, 25, 29, 235. 
Прораки (propbets). Религиозные лидеры, мобили
зующие своих последователей посредством интер
претации священных текстов - 464, 465, 485, 486. 
Проституция (prostitution). Продажа сексуальных 
услуr- 118, 125-127, 129, 130, 198, 200, 201, 208. 
Пространствеино-временная конвергенция (time
space convergence). Процесс, вследствие которого 
расстояния •уменьшаются по времени•, так как ско
рость транспортных средств увеличивается - 93. 
Противоречивое классовое положение (contradic
tory class location). Положение в классовой структу
ре (например, •белых воротничков• или низшего 
управленческого звена), при котором разделяются 
черты как более высокого, так и более низкого 
класса. - 255. 
Профессновальная гендерпая сегрегация (occu
pational gender segregation). То, каким образом муж
чины и женщины сконцентрированы в различных 
типах работ, на основании превалирующего мнения 
о том, какие работы подходят в качестве •мужских•, 
а какие - в качестве •женских•. - 319, 346, 350, 
.369. 
Профессновальная деятельность (occupation). Лю
бая оплачиваемая форма занятости, при которой 
индивид имеет постоянную работу - 66, 334, 368. 
Психопатическая личность (psychopath). Особый 
тип личности. У таких иидивидов отсутствует чув
ство нравственности и обеспокоенности за друrих, 
присущее большинству нормальных людей - 182. 
Работа (шork). Человеческая деятельность, посред
ством которой люди обеспечивают свое существо-
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ванне. Не следует думать, что всякая работа оплачи
вается. В традиционных культурах денежная систе
ма существовала в зачаточном состоянии, и только 
немногие люди получали деньги за свою работу. 
В современных обществах таюке существуют виды 
работ, за которые не платят жалованье (например, 
домашняя работа) - 334. 

Работник с портфолио (portfolio workers). Работ
ник, обладающий различными навыками или ква
лификациями, способный благодаря этому легко 
переходить с одной работы на другую - 366, 367, 
369, 370. 

Рабочий класс (working c/ass). Социальный класс 
работников, занятых физическим трудом, или •СИ
них воротничков• - 26, 114, 139, 185, 189, 229, 252, 
254, 255, 263, 264, 269, 270, 273, 286, 293, 299, 317, 
354, 364, 367, 445. 

Рабсrво (s/avery). Форма социальной стратифика
ции, при которой одни люди в буквальном смысле 
принадлежат другим как их собственность - 38, 
221, 234, 251, 470. 

Радикальный феминизм (radical jeminism). На
правление феминистской теории, в соответствии 
с которым гендернос неравенство считается ре
зультатом мужского господства во всех аспектах 
общественной и экономической жизни - 107, 108. 

Разделение труда (division of laboul). Разделение 
производственной системы на специализирован
ные рабочие задачи, или профессии, что приводит 
к общеэкономической взаимозависимости. Во всех 
обществах наблюдаются по крайней мере рудимен
тарные формы разделения труда, особенно харак
терно традиционное разделение задач, решаемых 
мужчинами и женщинами. В эпоху индустриализа
ции разделение труда становится более сложным, 
чем раньше. В современном мире разделение труда 
имеет интернациональный характер - 23, 24, 66, 
105-107, 110, 129, 157, 158, 176, 255, 337, 338, 340, 
345, 348, 3;1, 352, 368, 369, 389. 

Раса (mce). Большая группа людей, объединенных 
по сходным физическим признакам - 24, 89, 91, 
218-221, 225. 

Расизм (mcism). Приписывание характеристик пре
восходства или неполноценности людям, обладаю
щим определенными унаследованными физически
ми качествами. Одна из особых форм предрас
судков, акцентирующих внимание на физических 
отличиях людей. Расистские взгляды и установ
ки прочно закрепились во времена колониальной 
экспансии Запада, но и по сей день они распро
странены во многих культурах. В основе механизма 
формирования этих установок лежат предрассудки 
и дискриминация- 107, 110, 123, 140, 219, 220, 223-
226, 228, 229, 235, 236, 240, 243, 244, 248, 382, 495. 

Распределение ресурсов (resouп:e allocation). То, 
каким образом различные общественные и мате
риальные ресурсы распределяются и используются 

социальными группами или другими элементами 
общества - 227, 228, 283, 305. 

Расширенная семья (extended Jamily). Семейная 
группа, состоящая из более чем двух поколений 
родственников, ведущих совместное хозяйство и 
проживающих вместе- 156, 176. 

Рационализация (mtionalization). Понятие, исполь
зованное Вебером в отношении процесса, посред
ством которого способы точного анализа и ор
ганизации, основанные на абстрактных правилах 
и процедурах, начинают доминировать в социаль
ной жизни - 28, 29, 141, 328, 579. 

Реакции-восклицания (respm1Se cries). Непроиз
вольные восклицания, например, при выражении 
удивления, удовольствия или от неожиданности -
87,98. 

Революция (revolution). Процесс политических из
менений, в котором задействованы массовые со
циальные движения, связанный с использованием 
насилия для успешного свержения существующего 
режима и с последующим формированием нового 
правительства. Революция отличается от заговора 
тем, что она носит массовый характер и приводит 
к значительным переменам во всей политической 
системе. Заговор - это вооруженный захват власти 
для смены политического лидера, но без радикаль
ных перемен в системе управления. Революции 
отличаются и от бунта, хотя бунт - тоже вызов, 
угроза существующему политическому режиму, но 
его цель в большей степени заключается в заме
не лидеров, а не в трансформации политической 
структуры как таковой - 386. 

Реrnонализация (regionalization). Разделение со
циальной жизни по региональным структурам или 
зонам - 62, 75, 93. 

Регулирование СМИ (media regulation). Использо
вание легальных средств контроля над правами 
собственности в СМИ и содержанием медиакомму
никаций - 422, 423. 

Релиrnя (religion). Верования, разделяемые членами 
некоторого сообщества, включая символы, к кото
рым относятся с чувством благоговения и покло
нения, а таюке ритуальные действия. Не во всех 
религиях есть вера в сверхъестественные сущности. 
Хотя провести различие между религией и магией 
трудно, часто полагают, что магия скорее прак
тикуется индивидами, а не находится в фокусе 
общественных ритуалов - 20, 22, 24, 29, 50, 248, 
273, 407, 421, 461-477, 480-482, 484, 485, 487, 488, 
491-494,570. 

Репрезентативная выборка (tepresentative sample). 
Выборка из большой совокупности, которая стати
стически типична для всей совокупности - 557. 

Рефлексинность (rejlexivity). Рефлексивность- это 
то, что связывает знание и социальнvю жизнь. Зна
ние, получаемое нами об обществе: может влиять 
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на то, как мы ведем себя внутри него. Напри
мер, чтение обзорной статьи о высоком уровне 
поддержки той или иной политической партии �ю
жет привести у индивида к выражению поддержки 
по отношению к этой же шртии - 585. 

Рецидивизм (гecidivism). Повторные правонаруше
ния индивидов, ранее призванных виновными в со
вершении преступлсния- 213, 216. 

Ритуал (ntual). Формализованные типы действий. 
в которых люди, принадлежащие к определенной 
груnпе или общности, регулярно принш1ают уча
стие. Религия является одним из основных кон
текстов, в котором прак1икуются ритуалы, однако 
область ритуального поведения гораздо шире этой 
конк-решой частной сферы. Большинство груnп 
прак1ик-ует те или иные формы ритуальных дей
ствий - 17, 18, 41, 251, 324,450, 461-463, 466, 468-
470,472,473,476,483,486,487,492,493,573,574. 

Родственные отношения (killSblfJ}. Отношения, 
связывающие индивидов узами кровного родства, 
либо брака, либо отношениями усыновления (удо
черения). Хотя по определению родственные отно
шения связаны с браком и семьей, но на деле они 
гораздо шире и не ограничиваются только семьей 
и браком. В большинстве современных обществ 
некоторые социальные обязательства, относящие
ел к родственным опюшениям, выходят непосред
ствеюю за рамки институга се�1ьи, а во многих 
других обществах родство имеет огромное значе
ние для большинства аспек1ов социальной жизни -
116. 156, 172. 

Роль больного (sick role). Термин, ассоциирую
щийся с американскш1 фjшкционалисто�l Талкот
том Парсон сом; используется для описания модслей 
поведения, перенимаемых больным человеком с це
лью минимизировать влияние его болезни на дру
гих людей- 146, 147, 153. 

Сакральное (sacrecl). Нечто, внушающее чувство 
благоговейного страха июt почтения верующим, 
придерживающимся одного набора религиозных 
положший - 468. 

Са�юидентификация (se!J-ideпlily). Непрскращаю
щийся процесс саморазвития н определения инди
видуальности личности, с помощью которого мы 
формируем определеннос мнение о самих себе 
и о наших отношениях с окру,кающи:-1 миро;.1 -
39, 40, я. 54. 60, 64, 67, 147, 148, 153, 237. 

Санкция (sanction). Виды поощрения или наказа
ния, с помощью которых подкрепляются социально 
приемлсмые нормы поведения- 181, 214, 218. 

Секс-туризм (.sex tounsm). Тср:.шн, используемый 
по отношению к нугешествиям по миру, ориенти
рованным на проституцию. Секс-туризм наиболее 
развит в странах Дальнего Востока, куда группы 
иностранных мужчин приезжают ради возможно
сти вступить в недорогие сексуальные связи с жен
щинами и детьми - 126. 129, 234. 

Сексуальные домогательства, сексуальное ире
следование (sexual hшmsmenl). Положение, когда 
один индивид предпринимает вежелательные для 
другого сексуальные посягательства, несмотря на 
сопротивление со стороны последнего - 320. 

Сексуальность (sexuality). Широкое понятие, отно
сящееся к сексуальным харак·теристикам, а также 
сексуальному поведению людей - 64, 101, 108, 111, 
112, 114-121, 124, 126, 129, 142, 175, 201, 203, 204, 
566, 581. 

Секта (secl). Религиозное течение, отошедшее от 
основного ортодоксального русла - 36, 118, 464, 
471,472,474,481-484,493. 

Секуляризация (seculш-ization). Процесс уменьше
ния влияния религии на жизнь общества. Несмотря 
на то что современные общества становятся все 
более секулвризированными, отследить масштабы 
данного процесса весьма трудно. Степень секуляри
зации можно оценить по количеству религиозных 
организаций (например, церквей), по степени их 
социального и материального могущества и по ко
личеству верующих людей - 52, 470, 475-477, 480, 
481, 484, 487, 493. 

Семья (family) . Группа индивидов, связанных узами 
кровного родства, браком или отношением усынов
ления. Эти люди вед)'!· общее хозяйство, а взрослые 
несут ответственность за воспитание детей. Во всех 
обществах существует институ1 семьи, хотя приро
да семейных отношений в каждом из них сильно 
отличается. Хотя основной фор;.юй в современных 
обществах является нуклеарная семья, сушествуют 
также многообразные варианты расширенной се
ыьи- 37, 65, 94, 110, 114, 155-162,276-278,345,549. 

Символ (symbol). Использование одного предмета 
как представления о другом - например флага 
в качестве символа нации - 31, 34, 228, 264. 

Символический интеракциониз�I (symbolic inteг
actionism). Теоретический подход, используемый 
в социологии, предложенный Дж. Г. Мидом. В нем 
подчеркивается роль языка и символов как основ
ных элементов межличностного взаимодействия -
29, 31, 32, 40, 80. 

Сим-улякры (simulacm). В мире гиперреальности, 
описанном у французского автора·Жана Бодрийя
ра, си�1уляк-ры - это копии предметов, не имею
щие оригинала. Например, здание в •псевдотюдо
ровском·• стиле выглядит совершенно иначе, чем 
настоящие постройки той эпохи - 406. 

Систе�1ы с высоки�! уровне�! доверия (blgh-tгust 
systems). Организации. в которых индивидам предо
ставлена высокая степень автономности и контроля 
при выполнении рабочих Задач - 341, 369. 

Системы с низким уровне)! доверия (low-trnst �ys
tems). Типы организации, при которых на индиви
дов возлагается мало ответственности и предостав
ляется мало свободы при фориулировании и реше
нии задач их деятельности - 341, 369. 
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Скотоводческие общества (pas/oml socielies). Об
щества, которые существуют за счет выращивания 
домашних животных. часто члены этих обществ 
вынуждены мигрировать, персмещаясь на разные 
территории в разные сезоны в поисках корма для 
скота - -11, 43, -Ц, 53. 

Скрытая програ�ша (bldden cштiculum). Поведение 
или установки, которые усваиваются в школе поми
мо официальной программы. Скрытая программа -
неофициальная программа обучения, связанная, на
прю!ер, с усвоением гендерных различий - 446, 
447, 459, 460. 

Случайный отбор (mnclom smnjJliщj). Метод, при 
котором выборка планируется таким образо�1, что
бы все члены населения имели равный шанс быть 
включенными - 123, 557. 

Союtестное де�IОh1Jатическое правление (пря�Iая 
демократия) (pшticipalory democmcy). Система де
МОh1Jатии, при которой все члены группы или со
общества принимают коллективное участие в про
цессе принятия большинства решений - 373, 374, 
394. 

Совоh-упность (population). В контексте социологи
ческого исследования - люди, являющиеся основ
ным предмето�1 исследования или опроса - 556. 

Сожительство (colюbltalion). Сексуальные отноше
шiя двух людей без заключения брака - 155, 159, 
169-171, 176, 203. 

Соискатель политического убежища (rc�}·lum-seek
er). Человек, попросивший убежища в чужой стране, 
по причине страха перед возможными преследо
вания�ш па почве политию1 или религии на его 
родине - 236, 237, 247. 

Сопротивляющаяся женственность (l'esistcml fe
mininily). Термин, ассоциирующийся с работами 
Р. У. Коннелла о гендерной иерархии в обществе. 
Женщины, воплощающие собой сопротивляющу10-
ся женственность, отрицают принятые нормы жен
ственносш в обществе ( с�1. <.Подчеркнутая жен
ствешюсть·>), перенимая либеральные черты и ведя 
либеральный образ жнзни. Феминизм и лесбиян
ство, к примеру, являются формами сопротивляю
щейся женственности, не подчиняющимися до;.ш
нирующей роли 1·егемошюй мужественности- 113. 

Сословие (es/ate). Форма страшфикации, в которой 
н еравенпво между группа�ш индивидов закреплено 
законо�1- 251. 

Социализация (socializalion). Социальные процес
сы, в соответствии с которыми дети приобщаются 
к социальным нормам н ценностям, в этом процес
сс происходит становление их личности. Несмотря 
на то, что процессы социализации особенно важны 
для инднвида в детском возрасте, они протекают 
на протяжении всей его жизнн. Ни один человек не 
может существовать без nоздействия на него друтих 
людей, и это с!'азывается на поведении индивида 

на всех этапах его жизненного цикла - 37, 39, 53, 
54, 82, 101. 

Социальная идентификация (social iclentity). Ха
ракrеристика, приписываемая индивнду другимн 
людьми - 39, 40, 53, 54. 
Социальная мобильность (social moЬiliM. Переход 
индивидов или групп между разлнчны�ш соци
альными позициями. Вертикальная мобильность -
это передвижение вниз или вверх в иерархиче
ской системе социальной стратификации. Горизон
тальная мобильность - физическое передвижение 
ющивида или группы из одного региона в друтой. 
При анализе вертикальной мобильности социологи 
изучают как мобильность индивида в рамках его 
собственной карьеры, так и различия социальной 
позиции индивида и его родителей - 241, 252, 256, 
261, 268-272, 274, 283, 284. 

Социальная роль (social mle). Поведение, ожи
дае�юе от индивида, занимающего определенную 
социальную позицию. Идея социальной роли изна
чально ассоциируется с ролью аh"Гера, исполняемой 
на сцене театра. В любом обществе индивид ис
полняет различные социальные роли, связанные 
с различными сферами своей деятельности - 38, 
39, 90, 101. 
Социальная стратификация (social stmttfication). 
Существование структурированного неравенства 
между группами n обществе, касающегося доступа 
к материальным или иным благам. Хотя каю1е-либо 
фор�!Ы стратификации существуют во всех обще
ствах, с развитием системы государственности раз
личия в богатстве и власти особенно усиливаются. 
В современных обществах наиболее 'хараh"Герной 
формой стратификации является классовое деле
ние - 251, 253, 257, 263, 272. 

Социальная структура (social stmctu,.e). Модели 
взаимодействия между индивидами или группами. 
Социальная жнзнь происходит не случайным обра
зом. Большинство нашей деятельности струь:тури
ровано: она организована регулярным и повторя
ющимся образом. Хотя нижеследующее сравнение 
может вводить в заблуждение, удобно восприни
мать социальную струкгуру векоего общества как 
балю1, на которые опирается и благодаря которым 
сохраняет свою стр}'hтуру то или иное здание - 19, 
27, 31. 
Социальное взаимодействие (social intemclion). 
Любая форма социального столкновения между 
индивидами. Большая часть нашей жизни состоит 
из различных видов социального взаимодействия 
с друтими. Социальным взаимодействием являются 
фор�1альные и неформальные ситуации, в которых 
люди встречают друт друта. Примерам формаль
ной сюуации социального взаимодействия явля
ется классная комната в школе; примерам нефор
мального - два человека, встречающихся на улице 
или на вечеринке - 18, 32, 38, 78-81, 83, 89, 90, 93. 
97, 98, 100, 102, 148, 412, 424. 574. 
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Социальное движение (social movement). Большая 
группировка людей, вовлеченных в действия по 
осуществлению или препятствованию процессу со
циальных перемен. Обычно социальные движения 
вступают в конфликтные отношения с организаци
ями, которые часто имеют противоположные цели 
и мировоззрение. Однако, в случае институцио
нализации, движения мoryr развиться в организа
ции - 20, 40, 394, 395, 502. 

Социальное отчуждение (social exclusiшi). Резуль
тат ряда лишений, которые не дают индивидам или 
группам полностью участвовать в экономической, 
общественной и политической жизни того обще
ства, в котором они находятся - 279, 286-295, 303, 
306, 453, 505, 506. 

Социальные групnы (social groups). Группы инди
видов, взаимодействующих друг с другом на си
стематической основе. Диапазон групп велик: от 
очень маленьких ассоциаций до крупномасштаб
ных организаций или обществ. Независимо от раз
меров группы, ее отличительной чертой является 
осознание членами группы их общей идентично
сти. Большую часть своей жизни мы проводим 
в групповых контактах; в современных обществах 
большинство людей принадлежит к огромному ко
личеству различных групп - 23, 24, 33, 38-40, 52, 
53, 165, 189, 204, 215, 311, 372. 

Социальные изменения (social cbange). Переме
ны в базовых структурах социальной группы или 
общества. Социальные изменения - постоянное 
явление в жизни общества, но в настоящее время 
они отличаются особой интенсивностью. С самого 
зарождения социологии прослС'А<ивается попытка 
объяснить драматические коллизии, перемены тра
диционных устоев и возникновение новых форм 
социального порядка - 15, 23, 48, 50-52, 54, 133, 
143, 175. 
Социальные ограничения (social constmint). Име
сrся в виду, что на наше поведение влияют условия, 
создаваемые определенными группами и сообще
ствами, к которым мы принадлежнм. Дюркгейм 
рассматривал социальные ограничения как одно из 
отличительных свойств <·социальных фактов•- 573. 

Социальные факты (юcial jac/s). Согласно Эмилю 
Дюркгейму - аспекты социальной жизни, форми
рующие наши действия как индивидов. Дюркгейм 
считал, что социальные факты можно изучать на
учно - 22-24, 39, 75, 574, 575. 

Социальный конС"'руктивизм (social coi/Sintction· 
ism). Теория о том, что социальная реальность со
здасrся из взаимодействия индивидов и групп -
94, 95. 

Социологическое воображение (sociological imag
ination). Использование социологом своей фанта
зии, воображения в социологическом исследова
нии. Воображение социолога способствует творче
скому решению проблем, отстранению от привыч
ных шаблонов повседневности - 17-19. 

Социология (sociology). Изучение человеческих 
групп и обществ, при этом особый акцент дела
сrся на анализе процессов, происходящих в инду
стриальном мире. Социология - одна из группы 
социальных наук, к которым относятся также ан
тропология, экономика, политология и социальная 
география. Между названными социальными нау
ками нсr чсrких границ, в них существуют общие 
интересы, мсrоды, понятия - 17, 18. 

Социология девиантного nоведения (sociology of 
deviance). Раздел социологии, занимающийся изу
чением девиантного поведения и пониманием того, 
почему некоторые внды поведения считаются де
виантными- 179-181, 184. 

Социология тела (sociology of tbe body). Раздел со
циологии, который занимасrся вопросами того, как 
на наши тела влияют различные социальные фак
торы. Например, здоровье и болезнь определяются 
социальными и ь-ультурными факторами- 132, 148, 
152, 153. 

Сравнmельные воnросы (compamtive questio11S). 
Вопросы, относящиеся к сопоставлению тех или 
иных контекстов в неком обществе или к кон
трастирующим примерам из различных обществ, 
имеющие в качестве цели социологическую тео
рию или исследование - 549. 

Сравнmельный анализ (compamtive analysis). Ана
лиз, основанный на сравнении различных обществ 
и культур- 241, 559. 

Среднее (memi). Статистическая мера главной тен
денции. Средняя величина, основанная на делении 
общей суммы на количество слагаемых, составляю
щих эту сумму- 563. 

Средний IOiacc (middle class). Многочисленный 
социальный класс людей различных специально
стей - от служащих, занятых в индустрии услуг, 
до школьных учителей и специалистов-медиков. 
Поскольь-у в высокоразвитых обществах велика по
требность в специалистах, менеджерах и админи
страторах, в таких странах, как Великобритания, 
средний класс составлясr большинство населения -
89,94,105,114,123,125,139,166,185,206,255,261-
265, 270, 273, 350, 364, 369, 385, 400, 495, 504, 562. 

Средства массовой инфор�1ации, СМИ (массме
диа) (mass media). Виды коммуникации, такие как 
газеты, журналы, радио, телевидение, предназна
ченные для больших аудиторий - 56, 57, 63, 66, 69, 
102, 108, 113, 116, 129, 157, 172, 187, 188, 192, 196, 
205, 219, 244, 248, 260, 339, 377, 387, 396-425, 439, 
458, 480. 

. 

Средства nроизводства (mea11S oj production). Сред
ства, с помощью которых осуществлясrся произ
водство материальных благ в обществе. К ним от
носятся не только технологии, но и социальные 
отношения между производителями - 46, 252, 254, 
264,311. 
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Стабилизация личносrи (personality stabl/izatio11). 
Согласно функционалистам, семья играет важней
шую роль в качестве помощника ее взрослым 
членам. Брак между взрослыми мужчиной и жен
щиной - союз, с помощью которого взрослые 
личности получают поддержку и сохраняют свое 
здоровье - 157. 

Стандартное отклонение (sta11dard deviatio11). Спо
соб вычисления степени разброса в наборе дан
ных- 563. 

Статус (status). Социальное признание или престиж, 
которые получает определенная группа индивидов 
от остальных членов общества. Статусные группы 
обычно различаются своим стилем жизни - спо
собами поведения, характерными для индивидов 
данной группы. Статусные привилегни мшуr быть 
как позитивными, так и негативными. Так, к статус
ной группе неприкасаемых большинство населения 
относится с презрением и обращается с ними как 
с изгоями - 39, 89-91, 100, 111, 115, 124, 137, 146. 

Степень разброса (degree of dispersal). Спектр или 
дистрибуция ряда цифр - 563. 

Стереотип (stereotype). Устоявшая, неизменная ха
рактеристика той или иной группы людей - 89, 
114, 123, 128, 152, 190, 200, 225-227, 244, 352, 451, 
459, 497. 

Стигма (клеймо) (stigma). Любая физическая или 
социальная характеристика, считающаяся унизи
тельной - 147. 

Столюювение (encounter). Коммуникация двух или 
более индивидов в ситуации •лицом к лицу•. На
шу повседневную жизнь можно рассматривать как 
ряд последовательных столкновений, происходя
щих в течение дня. В современных обществах 
большая часть столкновений происходит с незна
комыми людьми - 72, 160, 207, 230, 231, 489, 569, 
572, 586. 
Структуризация (strncturation). Двусторонний про
цесс, с помощью которого как мы формируем свой 
социальный мир через собственные действия, так 
и сами меняемся благодаря обществу- 19, 81. 

Субкультура (subculture). Ценности и нормы, от
личные от общепринятых в обществе, разделяемые 
отдельными группами - 36, 38. 

Субкультура отклонения (deviant subculture). Суб
культура, в которой члены сообщества придержи
ваются ценносrей, отличающихся от разделяемых 
большинством в обществе - 180. 

Субкультуры правонарушителей ( delinquent sub
cultures). Группы, часто состоящие из молодых муж
чин, отрицающие ценности среднего класса и уста
навливающие альтернативные нормы, в соответ
ствии с которыми зачисляются и мoryr отличиться 
их члены. Члены субкультур правонарушителей ча
сто занимаются акциями открытого протеста и нон
конформизма - 185. 

Субурбанизация (suburЬanization). Развитие при
городов, районов, находящихся за пределами го
родского ядра - 503, 504. 
Суверенитет (sovereignty). Бесспорная, несомнен
ная политическая власть на данной территории -

64, 3 7 2, 395. 
Сфера публичного (pub/ic spbere). Идея, ассоци
ирующаяся с работами немецкого социолога Юр
гена Хабермаса. Сфера публичного - это арена 
общественных дебатов и дискуссий в современных 
обществах - 397, 401, 405, 406, 420, 421. 

Тейлоризм (taylol"ism). Система идей, также на
зываемая •научным менеджментом•, предложенная 
Тейлором, суть которой заключается в введении 
координированных простых операций в промыш
ленности - 340-342, 368-370. 

Телекоммуникации (te/ecoomunications). Передача 
информации, звуков и изображений на расстояние 
с помощью того или иного технологического сред
ства - 57, 58, 63, 64, 210, 260, 262, 313, 389, 397, 
408, 409, 421, 423, 424, 516. 
•Темная цифра• незареrистрированных преступ
лений (darkjigure' ojunrecorded cnme). Криминаль
ные нарушения, которые были совершены, но не за
фиксированы в официальной статистике. Наличие 
•темной цифры• незарегистрированных преступле
ний говорит о том, что официальная статистика 
отражает лишь часть общего уровня преступно
сти - 193, 195, 215. 

Теоретические вопросы (tbeoretica/ questions). Во
просы, возникающие перед социологом, пытаю
щимел объяснить закономерность наблюдаемых со
бытий. Разрешение теоретических вопросов позво
ляет нам делать обобщения о сущности социальной 
жизни- 549. 
Теории конфликта (conjlict tbeones). Социологиче
ская перспектива, при которой основное внимание 
уделяется трениям, разногласиям и конкурирую
щим интересам в человеческих обществах. Теоре
тики конфликта полагают, что нехватка и ценность 
ресурсов в обществе приводит к конфликту по мере 
того, как группы пытаются получить доступ к этим 
ресурсам и контроль над ними. На многих теоре
тиков конфликта в значительной степени повлияли 
работы Маркса - 30, 188, 215, 229, 575. 

Теории социального действия (social action tbe
ones). Социологическая перспектива, фокус кото
рой направлен на значения и намерения, стоящие 
за человеческими действиями. Теории социального 
действия сосредоточены на том, как люди актив
но и творчески интерпретируют окружающий их 
мир, а не внешними силами, направляющими или 
сдерживающими действия человека- 31. 
Теория контроля (control tbeory�. Теория, в кото
рой преступность считается результатом дисбаланса 
между побуждениями к криминальной деятельности 
и сдерживающими их разновидностями контроля. 
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Теоретики контроля считают, что преступники -
это рациональные существа, которые будут пытать
ся максимально увеличить свою выгоду, если они 
не будут остановлены с по�ющью социального или 
физического контроля- 190, 215. 

Теория •разбитых окою (t!Jemy oj broke11 zvindoшs). 
Идея о наличии связи между внешними признаками 
беспорядка, такими как сломанное окно или ванда
лизм, и реальным преступлением- 191, 198, 215. 

Теория ярлыков (labelling t!Jemy). Подход при изу
чении девнантнога поведения, в котором предпо
лагается, что люди становятся девиантными из-за 
навешивания определенных ярлыков со стороны 
политических властей и т.д- 186. 

Техноrенный риск (manujactиl'ed lisk). Риски, вы
званные воздействием научных знаний и техноло
гий на окружающий мир. Примерам техногенного 
риска могут быть глобальное потепление и гене
тически модифицированные продукты питания -
68-71, 76. 

Технолошя (tec!Jilology). Применевне знаний в про
изводстве для материальной сферы. Технология 
означает создание материальных средств (напри
мер, машин, автоматов) с целью их применения 
человеком - 334, 388. 

Тотальные институты (total iшtitutioш). Термин, 
введенный в обиход Ирвишом Гоффманом, отно
сящийся к таю1м заведениям, как психиатрические 
больницы, тюрьмы и монастыри, обитателям кото
рых навязывается шстема принудительна регулиру· 
емого существования в полной изоляции от внеш
него мира- 314, 315. 

Тотемизм (totemism). Система религиозных верова
ний, приписывающих божественные свойства опре
деленным видам животных или растений - 464, 
468, 492. 

Транснациональные корпорации (tnmsnational 
corpomtioш). '!оргово-промышлеииые корпорации, 
расположенные в двух или более странах. Даже если 
торгово-промышленные корпорации имеют четt.)�О 
национальную базу, они ориентируются на глобаль
ный рынок и глобальные доходы. - 52, 56, 60, 61, 
74-76. 

Третий возраст (tblnl age). Годы в конце жизни, 
когда люди свободны как от родительсю1х обя
занностей, так и от рынка труда. В современных 
обществах третий возраст длится дольше, чем ко
гда бы то ни было, позволяя пожилым людям вести 
активный и независимый образ жизни - 152. 

Третий мир (tbln/ шm.Zd). Слаборазвшые страны, 
в которых факmчесю1 не развито про�!Ышленное 
производство (или развито в незначительной степе
ни). Большинство населения земли живет в странах 
Третьего мира - 46, 48, 53. 

Триангуляция (triangulation). Использование не
скольких исследовательских методов как способ 

получения более достоверных эмпирических дан
ных по сравнению с резулыатами, получаемыми 
при применении какого-либо одного метода в от
дельносш - 560, 567. 
Тэтчеризм (JiюciJeгism). Доr.1рины, ассоциирующи
сся с бывшим пре�1ьер-министром Великобритании 
Маргарет Тэтчер. В них подчеркивается важность 
экономического предпринимательства одновремен
но с уменьшением влияния на него государства, 
но также поддержка центральной роли сильного 
национального правительства - 382, 383, 394. 
Укрепление мишени (tшget !Janiening). Способы 
предотвращения преступлений, нацеленные на со
здание сложных условий для совершения преступ
ления с помощью прямых вмешательств в потенци
альные криминальные ситуации. К примеру, ради 
снижения интереса к автомобильным кражам в ря
де мест требуют устанавливать замки на рулево�1 
управлении - 190-192, 196, 215. 
Универсальные социальные пособия (univeгsal 
beniifits). Социальные льготы, доступные всем граж
дана�! в равной степени, вне зависимости от уров
ня доходов или экономического статуса. Доступ 
к Национальной службе здравоохранения в Ве
ликобритании является примером универсального 
социального пособия, поскольку все британцы име
ют право пользоваться ею на постоянной основе 
в качестве постояшюго источника услуг по охране 
здоровья - 296. 

Управление пропзводи�IЫ."\1 впечатлением (im
pn!ssion management). Идея, ассоциирующаяся с аме
риканским социолога�! Ирвингом Гоффманом (Erv

iпg Goffmaп). Люди •управляют·> впечатлениями дру
гих людей о себе нлн контролируют их, выбирая, 
что скрыть, а что рассказать при встрече с нтш -

90, 91. 
Урбанизм (uwanism). Тер�шн, используемый Лун 
Виртом для пеказа отличительных характеристик 
городской социальной жизни, таких как, например, 
обезличенность- 469, 496, 498-501, 519, 584. 
Урбанизация (uгbanization). Развитие малых и 
больших городов - 23, 40, 68, 495, 496, 503, 509, 
513, 516, 521. 
Урбанистическая экология (mvan ecology). Под
ход к изучению городской жизни, основанный на 
аналогии с приспособлснис�1 растений и организ
мов к окр)?Кающей среде. В соответствии с данны�1 
подходом, различные районы и зоны городов фор
мируются как в результате естественных процес
сов приспособления (адаптации) городского насе
ления, так и в результате конкуренции индивидов 
за обладание определенными ресурсами - 498, 499, 
503. 
Усиление девиантноrо поведения (deviancy ampli
jication). Непреднамеренные последствия, которые 
могут вознию1уrь, когда, определяя некое поведение 
как девиантное, правоохранительные органы на де
ле только ухудшают ситуацию. Например, реакции 
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пошщш1, СМИ и публики на якобы девиантные 
действия м01уr усилить саму дсвиантность, приво
дя к <·спирали девиантности·• � 187. 

Усложненный код (elabomted code). Особая фор
ма речи, для которой хараhтерно взвешенное ис
пользоюние слов с целью указания их точного 
значения � 445, 459. 

Установление расовой принадлежности (mcial
ization). Процесс классификации индивидов или 
групп на основании представлений о расе. Р асо
вые различия � это не просто способы описания 
человеческих отличий: они являются важными фак
тора�ш в воспроизведении модслей власти и нера
венства � 221. 

Устная история (от! !Jis!OI)�- Интервью с людьми 
о событиях, свидетелями или участниками которых 
01!!1 ЯВЛЯЛ!IСЬ - 559. 

Фа�>"Толоrические вопросы (factual questions). Во
просы. навравленные на выявление фапов (а не на 
решение теоретических или моральных пробле�1) � 
549. 550. 

Феминистские теории (feminist tiJeoгies). Социоло
гическая перспекгива, которая подчеркивает гендер 
как точhу отсчета при анализе общественного ми
ра и уникальность бытия женщ1111 в особсшюсти. 
Существует множество. направлений фовшистской 
теории. но всех их объединяет желание найти 
объяснение гендерным веравенетвам в обществе 
и CI"PC�\JICIIIIe к их преодолению � 107, 109, 110. 

Фо�>1тированное взаи�юдействие (focused intemc
lion). Взашюдействие между индивидами, вовлечен
ны�ш н общую деятельность или в непосредствен
ную беседу друг с др}ТОМ � 89. 90, 92, 98. 

Фордизм (fm·dism). Система производства, изоб
ретенная Генри Фордом, сугью которой является 
использование конвейера � 340-342, 369, 370. 

Фор�1альные отношения (fonnal п:lations). Отно
шения в группах и организациях, установленные 
в соответствии с нормами и правилами юфициаль
ной·> системы власти � 311. 

Фунда�Iентализ�I (fundamentalism). Вера, связанная 
с возвращением буквального значения древним ре
лигиозным текстам � 471, 481, 487-490, 492, 494. 

Функционализм (functionalism). Теоретическое на
правление, основанное на представлении, что со
циальные события м01уr быть наилучшим образом 
объяснимы с точки зрения их функций, т. е. их 
влияния на общественные процессы � 29, 30, 32, 

!06, 157, 215, 256, 296. 575. 

Функциональная безграмотность (ftmctional illit
emcy). Отсуrстние грамотноСI·и и способности к ко
.'lичествеiшому мышлению как навыков для выпол
нения повседневных задач ·- 436. 

Холодная война (cold шаг). Сюуация конфликта 
�1ежду США и СССР, а также между их союзниками, 
которая существовала с конца 1940-х до 1990 г. 

Война являлась •холодной·>, поскольhу стороны 
не вСiупали в вооруженную конфронтацию ди1· 
с другом� 46, 53, 59, 74, 75, 249, 410, 419, 489. 

Ценности (values). Представления индивидов или 
групп людей о том, что желательно, прнемлемо, 
хорошо или плохо. Различия в ценностях являются 
ключом к пониманию культур. На индивидуальные 
ценности сильное влияние оказывает специфика 
данной культуры � 34, 35. 

Церковь (ciJmт:b). Большая группа людей в рамках 
установленной религиозной организации. Данное 
понятне также применяется для обозначения ме· 
cra, где происходят религиозные обряды и цсремо· 
нии � 471, 473, 474, 476. 

Часовое время (clock time). Время, измеряемое ча· 
сами и описываемое в понятиях часов, минуr и се
кунд. До изобретения часов счет времени велся по 
природным явлениям, например, по восходу и за· 
ходу солнца � 95. 

•Черный фс�шнизм• (Ьlack feminism). Направле· 
ние феминистской мысли, в которо�1 главное место 
отводится многочисленным гендерным, классовым 
и расовым препятствиям, испытываемым в жизни 
не белыми женщинами. Черные феминисты отри· 
цают идею единого всеобщего гендерного подавле
шiя, с которым в равной степени сталкиваются все 
женщш1ы, и утверждают, что ранние работы фе
министского направления отражали лишь особые 
проб.1е�1ы белых женщин, принадлежавших к сред· 
нему классу � 107, 109. 

Черта бедности (povel'!y liue). Официальная пра· 
вительпвенная мерка, определяющая жизнь ниже 
определенного уровня достатка как бедность. Мно
гие государства имеют официально установленную 
черту бедности, но не Великобритания � 276, 277, 
284, 304, 305, 506. 

Ша�Iан (sbamau). Человек, по мнению окружаю
щих, имеющий особую машчеСК}1О силу, являю
щийся волшебником или колдуном - 463, 464. 

Эйджизм (ageism). Дискриминация или предубеж
дение против людей преклонного возраста - 152, 
154. 

Экологическая �юдернизация (ecological modem
ization). Экономический рост и развитие, в кото
ром предусмотрена позитивная экологическая по
литика. Сторонники экологической модернизации 
считают, что промышленное развитие и защита 
окружающей среды не являются несовместимыми 
понятиями � 385, 543, 544, 546. 

Экологический подход (ecological appmaciJ). Один 
из подходов в анализе урбанизма, подчеркивающий 
•естественный• хараh"Тер расположения городских 
районов, в том числе имеющих резко различные 
хара1перистики � 498, 499, 503. 

Экология окружающей среды (envimmnental ecol
ogy). Связана с проблемой сохранения целостности 
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естественной среды перед лицом угрозы со сторо
ны современной индустрии и технологий - 498, 
528, 545. 
Экономика (есопоту). Система производства и об
мена, удовлетворяющая материальные Н)'J!ЩЫ инди
видов в данном обществе. Экономические институ
ты имеют огромную важность для всей социальной 
жизни. То, что происходит в экономике, обычно 
оказывает влияние на многие аспекты жизни обще
ства. Современные системы хозяйствования сильно 
отличаются от традиционных систем, потому что 
в настоящее время большинство .населения не за
нято в сельскохозяйственном производстве - 334, 
385, 403. 
Экономика знания (knowledge есопоту). Обще
ство, основой которого является уже не произ
водство материальных товаров, но производство 
знания. Его возникновение связывали с развитием 
широкой базы технологически грамотных потре
бителей, сделавших новшества в области компью
теров, развлечений и телекоммуникаций частью 
своей жизни- 255, 262, 336, 337, 353, 427, 439, 452, 
457. 
Экономическая взаимозависимость (economic in
terdependence). Результат специализации и разде
ления труда, когда самодостаточность вытесняется, 
и индивиды зависят от других в области произ
водства многих или большинства товаров, необхо
димых им для поддержания жизни - 24, 61, 338, 
369. 
Экоэффективность (eco-lifjiciency). Разработка тех
нологий, приводящих к экономическому росту, при 
этом наносящих минимальный ущерб окружающей 
среде - 543, 546. 
Эксnеримент (experiment). Метод ис01едования, 
при котором переменвые могут изучаться при пол
ном и систематическом контроле, в ситуации, ис
кусственно созданной ис01едователем либо в есте
ственной - 22, 558: 
Эксnлуатация (exploitation). Социальные или ин
ституциональные отношения, при которых одна 
сторона извлекает выгоду из другой за счет дисба
ланса власти - 26, 55, 126, 127, 129, 229, 244, 252, 
253, 256, 534. 
Эмиграция (emigration). Выезд людей из одной 
страны с ц01ью переселения в другую - 232, 233. 
Эмоциональный интеллект (emotional intelligence). 
Способность индивидов использовать свои эмоции 

для развития таких качеств, как эмпатия, самокон
троль, энтузиазм и упорство - 457, 460. 
Эмnирическое исследование (empiгical investiga
tion). Факталогическое исОiедование, проводимое 
в любой из областей социологии - 27, 159, 183, 
200, 255, 257, 499, 550, 569. 
Эпидемиолоmя (epidemiology). Изучение распро
странения и частоты различных заболеваний среди 
населения - 133. 
Этические религии (ethical гeligions). Религии, ос
нованные на этическом обращении •великого учи
теля• (подобно Будде или Конфуцию), а не на вере 
в сверхъестественные силы - 466, 472. 
Этнос (ethnie). Термин, использованный Энтони 
Смитом для описания группы, объединяемой идеей 
общего происхождения, общими культурными осо
бенностями и связью с определенной родиной -

109, 139, 221, 390, 392. 
Этническая nринадлежиость (etbnicity). Культур
ные нормы и ценности, присущие членам опре
деленной группы и отличающие их от остальных. 
Этническая группа - общность, члены которой 
имеют специфическое самосознание общей куль
турной идентичности, отделяющей их от членов 
других групп. Практически во всех обществах эт
нические отличия связаны с различиями в матери
альном благополучии и власти, и это проявляется 
особенно ярко, е01и этнические особенности явля
ются также и расовыми - 39, 219, 221, 222, 237, 
238,248,281,283,286,427,450,452-454,576,578. 
Этническая чистка (etbnic cleansiщf). Создание эт
нически однородных территорий с помощью мас
сового изгнания этнически отличающегося наро
донаселения - 231, 249. 

Этнометодолоmя (etbnometbodology). Изучение то
го, как люди вкладывают смы01 в сказанное и сде
ланное ими в рамках повседневного социального 
взаимодействия. Этнометодология изучает •этноме
тоды•, посредством которых люди в процессе взаи
модействия передают друг другу смы01овое значе
ние - 84, 87, 98. 

Этноцентризм (etbnocentrism). Восприятие идей 
и практик других культур в терминах собствен
ной культуры. Этноцентрические суждения не поз
воляют справедливо оценивать другие культуры. 
Этноцентрист - человек, неспособный или веже
лающий рассматривать другие культуры в рамках 
их собственных понятий - 36, 53, 227, 228. 



Указатель имен и названий 

Аветралазия 46 
Австралия 45, 46, 49, 50, 53, 69, 149, 232, 236, 371, 

375,404,420 
Австрия 381 
Агентство передовых исследований 410 
Адвентисты Седьмого дня 491 
Адорно Теодор 227 
Азия 44, 46, 47, 68, 155, 223, 224, 238-240, 244, 

287, 371, 392, 400, 416, 421, 441, 453, 512, 
534 

Айзвер Майкл 421, 422 
Албания 246 
Алжир 46, 72, 488, 489 
Али, имам 488 
Али Хаменеи, аятолла 489 
Америка Онлайн 414 
<·Американская Компания• (•Эй-би-сю, АВС) 398, 

420, 421 
Амстердам 125, 127, 209, 518 
Англия 21, 25, 28, 115, 121, 127, 144, 187, 193, 194, 

196, 200, 203, 212, 220, 234, 235, 237, 243, 
244, 287, 288, 293, 391, 429, 430, 434, 454, 
474, 477, 502, 532, 537 

Андерсон Элайджа 89 
Андерсон Ф.С. 400,401 
•Аполло Коммуникации·> 427 
Арабсат 422 
Аргентина 525 
Арктика 538 
Армения 60, 231 
Арри Джон 78 
Арчер Дэнвис 519 
Атланта 548 
Аум Синрикё 389, 484, 487 
Афганистан 69 
Афганистан, режим талибов 36, 488, 489 
Африка 18, 38, 41, 46, 47, 49, 60, 73, 127, 235, 239, 

243, 371, 373, 392, 393, 399, 404, 409, 416, 
441,477,481,497,526,534,537,539 

Африканский национальный конгресс 21S 

Балджер Джеймс 205 
Балканы 231, 381, 477 
Балтия 375 
Бальзак Оноре де 310 
Бангкок 518 
Бангладеш 45, 168, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 

281, 453, 536 
Барселона 518 

Баскония, страна басков 60, 390, 391 
Батлер Джудит 577 
Бахрейн 422 
Бек Ульрих 70, 71, 159-161, 535, 582-585, 587 
Бек-Герншейм Элизабет 159-161 
Беккер Говард 186, 471, 472 
Белл Дэнпел 378 
Бельгия 124, 232, 245, 278, 373, 380 
Бенгалия 168 
Бендикс Рейнхард 268, 269 
Бентам Джереми 317 
Бергер Питер 94 
Берлинская стена, падение 59, 245, 410, 419 
Берлускони Сильвио 418 
Берн Лавиния 474 
Бернс Том 313, 323 
Бернстейн Бэзил 88,445-447,459 
Бертлес IЭри 304 
Бетт, сэр Майкл 453 
Бетьеман Джон 503 
Биафра 393 
•Библейский пояс• юга США 491 
Библия 472,475,485,490,491 
Бирмингем 448, 449, 518 
Бирминrемский центр изучения современной 

культуры 188, 229 
Бич Фрэнк 118 
Бланкенхорн Дэвид, •Америка без отцов·> 166 
Бланкетт Дэвид 439, 444 
Блау Питер 268, 311, 323 
Блаунер Роберт, •Отчуждение и свобода·> 338, 339 
Ближний Восток 15, 27, 41, 43, 92, 391, 422, 464, 

466,477,481,488,489,494,533,536,570 
Блэр Тони 289, 383-385, 394, 432 
Богарт Хэмфри 113 
Боден Дейрдре 97 
Бодрийяр Жан 406, 407, 411, 424, 580, 582, 584, 

587 
Болгария 269, 376, 488 
•Больные общества. Недуги неравенства·> 

(Уилкинсон) 139 
Большой Манчестер 202 
Бомбей 461 
Борха Хорди 517 
Боснил 60, 231, 480, 490 
Бостон 332,420,496,500,505 
Ботрилл Иан 134 
Боулби Джон 107 
Бразилия 41, 46, 47, 49, 191, 492, 565 
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Браун Маргарет -Р5 
Браунмиллер Сьюзен 204 
Брейвер:v�ан Гарри 338, 339 
Бриггс Мей 92 
Брив Ричард 271 
Британсь:ая радиовещательная корпорация (Би-

би-си, ВВС) 397 
Британсь:ое Содружество 236 
Брундтланд Гру Харлем 529 
Брэдфорд 242 
Брюс Стив 480 
Брюссель 391 
Будда, Сиддхартха Гаутама 463, 466 
Бурдьё Пьер 264, 265, 447 
Буш Джордж 406, 518 
Бэь:ь:ер Джим 492 

Вайат Джеффри 174 
Вайчман Джуди 322, 356 
Вальби Сильвия 109-111 
Вашинпон 73, 95, 496, 505, 518, 521 
Вебер Макс 27-.'32, 50, 141, 252-254, 273, 309-312, 

314, 315, 318, 319, 322-324, 326, 328-330, 
389, 406, 466, 469-471, 488, 493, 569-572, 
578-582, 584, 586, 587 

Великобритания 550 
Вена 381 
Венгрия 46, 229, 375, 376, 435 
Венесуэла 46, 69, 72 
Вергилий 235 
Вермонт 124 
Весг-Индия 38, !62, 223, 235, 244, 287, 448, 453 
Вестергаард Джон 257, 258 
Ветвь Давида 484, 487 
<·Вещательная Система Коламбии• 

(<·Си-би-ЭС•>, CBS) 398 
Видал Денис 461,462 
Виллмоп Питер 354 
Вирт Лр1с 498-501, 519 
Висконсин 304 
Восточная Азия 47, 72, 225, 497, 530, 537 
ВоС!·очная Африка 466 
Восточная Германия 46, 376, 565 
Восточная Европа 46, 49, 5:), 58, 61, 127, 245, 247, 

371, 376, 377, 380, 381, 383, 393, 399, 531, 
532. 578, 580 

Восточный Лондон 354, 509 
Восточный Тимор 371, 372, 390 
Врата Рая, Ордсн Солнечного Xpa�ta 487 
Вудворд Крис 433 
Вудз Тай1·ер 396 
Вульф Вирджнння 152 
Вустершир 385 
Вьсшам 126 

Гаити 46 
Галилей Галилео 22 

Гамбург 127, 286 
Ганди Индира 400 
Ганди Махатма 51 
Ганс Герберт 500 
Гарвард 435, 457 
Гарднер Говард 456, 457 
Гарднер Кэрол Бруке 80 
Гарфинкель Гарольд 84, 85, 98 
Геллнер Эрнссг 389. 390 
Гераклит 48 
Гер�tания 25, 27, 45, 46, 50-52, 58, 65, 125-127, 

149, 232, 233, 245-247, 265, 268, 269, 278, 
283, 286, 297, 336, 376, 380, 381, 409, 411, 
416, 453, 538, 543, 565 

Гиддеве Энтони 574, 582, 585, 587 
Гитлер Адольф 51, 220 
Глазго 294, 402, 518 
Гласе Дэвид 270, 271 
Гобино Жозе Артюр де 220, 221 
Голдсгайн Пол 125 
Голдторп Джон 256-259, 261, 263, 264, 266, 267, 

270, 271 
Голландия 124, 429 
Голлиnуд 88, 396, 416 
Гонконг 49, 208, 236, 396, 400, 415, 418, 420, 512, 

515, 520 
Горбачев Михаил 376 
Горз Андре 367, 368 
Готори 558 
Гоулд Стивен Джей 456, 457 
Гоулмен Дэнис.;I 457 
Гоффман Ирвинг 87-92, 9-1, 97, 314, 315, 574 
Грабовсь:и П. !1. 210 
Гренландия 35, 548 
Греция 245, 278, 373, 465, 488, 527, 565 
Гринвич 95 
Гринпис 59, 528, 547 
Гриффив Крисгин 115 
Грэхсм Билли -191, 492 
Грэхем Леонард 475 
Гэллопа инсгшут 235 

Дальний Восток 126, 209, 336, 466 
Дамм Жан Клод ван 113 
Дания 100, 124, 268, 278 
Дарвин Чарльз 81 
Дарендорф Ральф 30, 31 
Движение Нового века 483, 484 
Дева Мария 462 
<Дейлн Телеграф• 244 
Дели 461 
Джейкобс Джейн 560 
Дженсен Артур 455 
Джонс Дебора 354, 355 
Джоунс Тревор 453 
Джудзян, река 512 
Джулиани Рудольф 244, 519 
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Диалло А,чаду 244 

Диана, принцесса Уэльская 59, 580 
Дисней-парки 418 
Дойал Лсслн 138 

Док;цц Бевериджа 298 

Док:1ад Бр)1щтланд 529, 543 
Докл;щ Комитета Суона 453 
Докл;щ Кроутера 429 
Док:1ад Макферсона 224, 244 
Доклад Скармана 506 

Дор Рональд 324 
Древний Египет 464 

Древний мир 43 

Древний Рим 570 

Древняя Греция 496 

Друзья Земли 528, 546 

Дvбай 422 

Д�юJС Майк 516 

Дэвис Стэнли 327 

Дэйли Ричард 519 
Дюнзйер Митчел 85, 86, 495, 516, 560-566 

Дюркгейм Эмиль 22-25, 28-30, 32, 139, 183, 184, 
215, 338, 339, 389, 406, 466, 468-470, 472, 
475, 493, 550, 553, 572-576, 586, 587 

Европейский Союз, ЕС 59, 74, 167, 170, 246, 247, 
249, 262, 278, 286, 381, 434, 532, 538 

Египет 422, 488, 536 

Еспинг-Андерсен Гёста 297 

Женева 73 

Заир 46, 232, 392 
Закон'Мура 541 
Закон о политическом убежище 236 

Западная Африка 38, 209, 513, 534 
Западная Гер�tания 480, 565 

Зап;щная Европа 35, 128, 230, 245, 286, 287, 341, 

371, 375, 383, 390, 391, 476, 509 
Западный Йоркшир 164 

Западный Мидлендс 1 15, 202, 449 

Западный Тимор 371 

Зерубавель Эвитар 96 

Зимбарда Филипп 558 

Знанецкий Флорнан 559 

Иванс-Притчард И. И. 464 

Израш1ь 55, 381, 390, 453, 464 

Иисус Христос 51,462,464,465,470,472,474,485 

ИЛ11ич Айван 143, 446, 447 
Индия 27, 43, 46, 49, 51, 58, 72, 149, 168, 180, 207, 

235, 240-242, 375, 392, 400, 401, 415, 420, 
421. 436, 453. 456, 461-463, 467, 469, 481, 
487, 488. 524, 526. 570 

Индонезия 55, 69, 371, 372. 376, 490, 492, 529, 534 

Индостан 168, 466 

Ишшс Харолд 405, 406, 424 

•Ию·ел• 443 
Иоахим Флорекий 485, 486 
Ирак 246, 375, 391, 488 

Иран 376, 391, 418, 422, 481, 487-490, 494 
Ирландия 434, 478, 565 
Ислингrон 444 
Испания 245, 278, 380, 391, 435, 488 

Италия 82, 127, 167, 245, 246, 278, 286, 327, 380, 
381,416,418,476,479,485,528,565 

Итон 430 

Кавказ 59, 490 

Казахстан 246 

Калифорния 178, 366, 483, 544, 562 

Кальвин 570 
Калы,угта 461 

Канада 45, 197, 232, 236, 318, 374, 391, 434, 508, 
531 

КастеЛIIс Мануэль 209, 326, 388, 389, 501-503, 509, 
512, 515, 517, 520, 582, 584, 587 

Каталония 391 

Катманду 418 

Квебек 374, 391 
Кейс Спш 417 
ке�tбридж 437, 504 

Ке�шбелл Беатрикс 115 

Кения 46, 55 
Кент 151, 436 

Кепел Джайлс 491 

Ким Ир Сен 50 

Ким Чен Ир 50 

Кингстон 38 
Кишюк Нил 383 

Кинси А%фред 119-123 

Киото 538 

Китай 15, 27, 44, 46, 49, 58, 59, 69, 128, 149, 155, 
156, 310, 376-378, 386, 391, 419, 420, 455, 
466, 469, 512,525, 526, 541, 559, 570 

Клегr Стюарт 327, 328 

Клерк Фредерик У. де 218 

Кливленд 174 

Клинтон БиЛ11 385, 405, 442 

Кловард Ричард 185, 189 
Колу�tбия 55, 207 
Комиссар ООН по делам беженцев 250 
Конвенция баптистов Юга 491 
Кошо 232 
Коннелл Р.У. 102, 111-115, 202 

Конт Огюст 21, 22, 25, 28, 30, 32, 183 

Конфуций 463, 466 
Коперник Николай 22 

Коран 488, 489 

Корбив Д;кульет 148 

Косоно 60, 231, 381, 490 
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Коэн Альберт 185 
Коэн Робин 234, 247 
Коэн Стэнли 187, 31; 
Красный Крест 59 
Крейщфельда-Якоба болезнь 70 
•Кривая нормального распределения• 

(Херрнстейн и Марри) 455 
Кромптон Розмари 349 
Кроу Грэхем 162 
Крупат Эдвард 501 
Кувейт 375, 422 
Кэйси Луиза 294 
Кэитер Розабет Мосс 320, 321 

Лазарсфельд Пол 557 
Лакмен Томас 94 
Лалл Джеймс 419 
Латвия 246 
Латинская Америка 43, 47, 69, 209, 371, 404, 492, 

526, 534, 537 
Левайн Артур 443 
Левииски Моника 405 
Лемерт Эдвин 186, 187 
Лестер 437, 444, 504 
Ливан 488, 492 
Ливерпуль 444, 478, 505 
Лидбитер Чарльз 336 
Лиде 437 
Лион 518 
Липсет Сеймур Мартин 268, 269 
Логан Джон 503 
Ломброзо Чезаре 181, 182 
Лондон 36, 38, 57, 73, 95, 169, 202, 208, 221, 223, 

224, 226, 237, 245, 286, 293, 326, 391, 405, 
439, 444, 475, 496, 504-506, 508, 509, 514, 
515, 518, 520 

Лос-Анджелес 88, 244,406, 425, 506, 515, 516 
Лоуренс Стнвен 224, 226, 244 
Лутон 263 
Льюис Оскар 282 
Лэнсли Стюарт 278, 279 
Люксембург 278, 434 
Люс Хенри 416 

Мадонна 62 
Мадрид 391, 515 
•Майкрософт• 443 
Мак ан Гейл Мартин 114, 449, 4 50 
Макао 512 
Макдональде 35, 62, 78, 329 
Маклуан Маршалл 405, 406, 424 
Макчесни Роберт 420, 421 
Малайзия 46, 236, 376, 422, 490 
Малган Джефф 166 

Мальтус Томас 522, 526, 545, 546 
Мандела Нельсон 59, 218, 219 
Манила 68 

Манси Джон 205 
Манчестер 286, 352 
Мариенталь 363 

Маркс Карл 25-32, 46, 50, 229, 252-254, 256, 273, 
285, 338, 367, 376, 377, 389, 405-407, 466, 
467, 469, 470, 475, 493, 501, 550, 572, 575, 
576, 578-580, 582, 584, 586, 587 

Марли Боб 38 
Марокко 373 

Марри Чарлз 282, 285, 286, 455-457 
Мартиио Гарриет 28 
Маршалл Гордон 267, 269-271 

Маршалл Т. Х. 297 
Массачусетс 74 
Махаяна 473 

Международная организация труда, МОТ 126, 360, 
362, 370 

Международный валютный фонд, МВФ 74 

Мейджор Джон 383, 384 
Мейсон Джан 131, 147, 154 

Мекка 465 
Мексика 43, 47, 49, 379, 389, 435, 525 

Меланезил 46 
Мердок Джордж 156 
Мердок Руперт 420-422 
Мерсисайд 202, 478 
Мехико 38, 513, 525, 531 

Мёртон Роберт 183-185, 189, 312, 569 
Мид Джордж Герберт 31 
Милан 515 
Милкен Майкл 443 
Миллер Марк 233 
Миле Ч.Райт 17-19 

Миннеаполис 442 

Минцберг Генри 327, 328 
Миссия Божественного Света 477 

Митник Кевин 178, 179 
Михелье Роберт 319 
Мичиган 340 

Модуд Тарик 223, 240 
Мозамбик 60, 69, 539 

Моисей 462, 465, 467, 472 
Мойнихен Дэниэл Патрик 169 

Молоч Харви 85, 86, 97, 503 
•Монсанто• 541-543 
Моррис Лидия 287 
Москва 127, 327, 515, 520 
•Моторола• 178 
Мохаммади Али 421, 422 
Моцарт Вольфганг Амадей 405 
Мун Сан Мён 482 
Мур Гордон 541 

Мухаммед, пророк 465, 488 
Мьянма 46, 74, 375, 376, 378, 466 

Мэй Хэйзел 204 
Мэк Джоанна 278, 279 
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НАто (Организация Севераатлантического дого
вора) 231 

<•Национальная Вещательная Компания• 
(•Эн-би-си•, NBC) 398 

Неал Брен 164, 165 
Неаполь !82, 286 
Негропоите Николае 409 
•Нестле·> 542 
Нигерия 46, 392, 393, 488, 490 
Нидерланды 214, 245, 278, 391, 434, 536 
Новая Англия 374 
Новая Гвинея 41, 81, 82, 486 
Новая Зеландия 45, 46, 49, 53, 279, 371, 375, 456 
•Нокиа• 178 
Норвегия 124, 349, 358, 453, 529 
Норидж 504 
Ноттингемтир 478 
Нью-Йорк 85, 191, 244, 326, 332, 397, 443, 495, 

496, 505, 514-516, 519, 520, 531, 560 
•Нью-йорк Тайме+ 397 
Ньютон Исаак 22, 51 
Ньюхэм Джанин 100 

0'Брайен Маргарет 354, 355 
О'Грэйди Скотт 480 
Общество Эстериуса 482 
Огайо 557 
Округ Колумбия 521 
Окефорд 437, 504, 506 
Олин Ллойд 185, 189 
Омае Кениши 63, 393 
Организация Объединенных Наций, ООН 59, 71, 

125, 128, 231, 371, 415, 497, 519, 522, 526, 
529, 530, 534 

Организация по экономическому сотрудничеству 
и развитию, ОЭСР 276, 336, 409, 435, 436, 

511 
Организация продовольствия и сельского хозяй-

ства, ОПС 527 
Оруэлл Джордж 580 
Осака 515 
Отис Дадли Данкэн 268 
•Оrчу;КДение и свобода• (Блаунер) 338 
Оукли Энн 139, 351 
Оучи Уильям 324 

11акистан43, 168,235,239,240,243,453,466,488 
Паноптикон 317 
Париж 209, 286, 326, 331, 405 
Парк Роберт 498, 499 
Паркинсона болезнь 146 
Парнелла школа 449 
Парсоне Талкотт 30, 107, 146, 153, 157 
Пауэлл Инок 235 
Пейн Джофф 241 
Пекин 128, 329, 378 
Пенджаб 168 

Певтаган 410, 411, 419 
Персия 488 
Перу 43, 46, 128, 207 
Петерсов Петер 149 
Пирсон Кристофер 301, 302 
Питтсбург 508 
•Плохие новости• (1Лазго медиа груп) 402 
Полак Дороти 95 
Поллак Отто 200, 201 
Поллерт Анна 344 
Польша 46, 58, 72, 246, 269, 375, 376, 531 
Поррас Джерри 367 
Португалия 46, 212, 278, 435 
Проект Эдисона 443 
•Психиатрические клиники• (Гоффман) 314 
Пуштай Арпад 541 
Пьемонт 182 

Рагби 430 
Райт Эрик Олин 252, 254-256 
Рамадан 465 
Рейган Рональд 196, 279, 299, 301, 490, 518 
Ренессанс 22 
Рим 44, 464, 474 
Ритцер Джордж 327, 329 
Ричардсон Днана 204 
Робертсон Пэт 492 
Роджерс, лорд 507 
Рождество Христово 43 
Россия 15, 46, 49, 58, 72, 127, 209, 246, 269, 349, 

375, 378, 390, 433, 434, 515, 534, 559 
Роттердам 286 
Руанда 45, 231, 232 
Рубин Лилиан 120, 166 
Румыния 376, 488 
Рушди Салмаи 490 
Рэмбо 116 

Сабел Чарльз 341 
Сазерленд Эдвин 185, 186, 206 
Салливан Эидрю 124, 125 
•Самоубийство• (Дюркгейм) 25, 553 
•Сан майкросистемс• 178,443 
Сан-Франциска 439, 454, 502, 515, 544 
•Сатурн• 325, 328, 329 
СаудовскаяАравия 373,375,422,465,488 
Сваггарт Джимми 492 
Свидетели Иеговы 477, 479 
Святой Дух 462, 484 
Святой Патрик 222 
Священное Писание 472, 473 
Северная Америка 21, 35, 45, 68, 128, 231, 371, 

411,426,463,464,485,532,533,541 
Северная Африка 209, 245, 466, 488, 489, 533 
Северная Ирландия 194, 254, 432, 478 
Северная Италия 485, 515 
Северная Каролина 491 
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Северн:l!! Корея 50 
Северный Уэльс 174 
Сейере Д;капет 105 
Селасене Хайле .38, 477 
Сепнетт Ричард 332, 333, 366, 508 
Сеул 515, 518, 520 
Сиь:урел Аароп 94, 95 
Симnсов О. Д;к. 406 
Сингапур 46, 47, 49, 236, 375, 515, 518 
Сирня 391, 488 
Сиенерос Генри 506 
Сиш (Лондон) 509 
Сиэтл 72, 73, 388 
Скандинавия 38 
Скокпол Фида 559 
Скотт Д;кон 260, 261 
Словакия 246 
Словения 269 
Смарт Карол 164, 165 
Смит Адам 340 

Смит Д;кон 383 
Смит Рассел 2 1 О 
Смит Энтони 390 
Собрания Господни 491 
Советский Союз, СССР 27, 46, 49, 53, 58, 61, 74, 

191, 209, 245, 371, 375-377, 383, 393, 399, 
434, 481, 531, 532, 559 

Соломое Д;кон 229 
Сондере Питер 271 
<·Спайс Герлз• 396 
спид 74, 121, 122, 124, 126, 147, 171 
Средневековье, Средние века 147, 473, 488, 581 
Средний Восток 18, 41, 229, 416 
Сталлоне Сильвестр 113 
Стокер Д;к.М. 313, 323 
Стро Д;кек 224, 244 
Стросс Ансельм 148 
Стэнтон Элизабет 472, 473 
Стэпфорд 412 
Судан 392, 464, 489 
Суонси 294 
Суссекс 436 
Сухарта 371 
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Фей Тэмми 492 
Фейербах Людвиг 467 
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Филиппины 68, 282 
Финике 426, 427, 438, 443, 454 
Финляндия 380, 434, 584 
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Фла1щрия 391 
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Фонд Джозефа Раунтри 279, 307, 343, 353, 363 
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Франция 21, 24, 25, 33, 57, 58, 65, 124, 127, 226, 

232, 245, 265, 268, 278, 286, 297, 308, 336, 
337, 349, 380, 381, 390, 409, 416, 435, 476, 
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Фрейд Зигмунд 88, 104, 105, 117, 146 
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Фуко Мишель 121, 142, 309, 313-318, 322, 325, 
330, 580-582 
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Хабермас Юрген 405-407, 420, 424, 582-585, 

587 
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Эшворт Энтони 559 
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415,460 
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Ямайка 38, 236, 477 
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Япония 34, 35, 45, 46, 49, 52, 53, 58, 126, 139, 268, 
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Энтони Гидденс 

Один из крупнейших социологов 
современности. Занимает ведущую 
позицию по исследованию проблем 
глобализации в современном мире. 
Разрабатывает вопросы стратификации 
современного общества, теорию 
социального действия и социальной 
структуры, теорию общества. 

В настоящее время директор Лондонской 
школы экономики и политологии. 
В прошлом профессор социологии 
Кембриджского университета. 

Настоящее издание «Социологии» в значительной степени обновлено с учетом 
данных самых последних исследований. Первое издание книги (М.: УРСС, 1999} 
явилось пионерским по постановке и рассмотрению многих острых социоло
гических вопросов, например таких, как влияние глобализации на современный 
мир. Предлагаемое читателю издание во многом продолжает ту же традицию. 
Это первый учебник по социологии, учитывающий влияние и возможности 
Интернета и новой современной экономики. Достижения в этих областях 
анализируются во многих главах книги. 

Второе издание учебника на русском языке, выполненное по последнему чет
вертому английскому изданию, включает много новых глав и разделов. Так, 
например, добавлены главы, посвященные рассмотрению проблем бедно
сти, социального отчуждения, а также анализу экологических проблем. 
Учебнику присущ компаративный подход, состоящий в сопоставлении и анализе 
данных, характеризующих разные общества и культуры всего мира. По срав
нению с предыдущими изданиями, эдесь еще большее внимание уделяется 
именно социологической теории. При этом наряду с классическими учениями 
также рассматриваются теоретические воззрения современных социологов, 
включая автора- Энтони Гидденса, Ульриха Бека и Мануэля Кастеллса. 

Структура учебника продумана так, чтобы максимально помочь студентам 
усвоить излагаемый материал. Приводятся рисунки, диаграммы, ссылки на 
интернет-страницы, а также даются ясные и четкие инструкции учащимся, как 
найти ту или иную информацию в мировой сети. В результате «Социология» 
является превосходным современным введением в предмет. Написанная 
одним из ведущих социологов мира, данная книга исключительным образом 
сочетает в себе новаторский подход и доступность изложения. И в этом ей нет 
равных. 
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НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

E-mail: URSS@URSS.ru 
Каталог изданий в Интернете: 

http://URSS.ru 
Тел./факс: 7 (095) 135-42-16 
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Любые отзывы о настоящем издании, а также обнаруженные опечатки присылайте 
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