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Уважаемые читатели,

Попробуйте отгадать загадку: не куст, а с 
листочками, не рубашка, а сшита, не че-
ловек, а рассказывает. Что это? Вы правы, 
речь идет о бюллетене «ЭСФорум». Вот и авторы на-
шего апрельского номера разгадывают загадки и лома-
ют голову над непростыми вопросами. Легко ли найти 
работу, которая позволяет больше заниматься исследо-
ваниями? Где опубликоваться экономосоциологам? Как 
влияют городские парки на формирование солидарно-
сти у горожан? 
В рубрике «Знакомимся» опубликовано интервью с до-
центом факультета социологии НИУ ВШЭ Сарой Буссе 
Спенсер, которая совсем недавно со своей семьей пе-
реехала в Россию. Сара Спенсер делится первыми 
впечатлениями от работы в Высшей школе эконо-
мики и рассказывает о своих исследовательских 
интересах и планах, реализовать которые 
можно в сотрудничестве с российскими 
коллегами. 
В рубрике «Узнаем» помещен перевод 
небольшого материала «Журналы, в ко-
торых публикуются экономсоциологи», вы-
шедшего ранее в электронном ньюслеттере 
«Accounts» секции «Экономическая социо-
логия» Американской социологической ассо-
циации. В нем редакторы журналов «Regulation 
and Governance», «Socio-Economic Review» 
и «Accounting, Organizations and Society» рассказы-
вают об истории и целях представляемых ими изда-
ний. Перевод подготовлен Анастасией Шершневой, 
стажером-исследователем ЛЭСИ НИУ ВШЭ.
В рубрике «Учимся» представлено эссе «Парк культу-
ры и отдыха им. М. Горького: публичное пространство 
и солидарность», написанное студентками факультета 
социологии НИУ ВШЭ Аленой Барановой и Викторией 
Ремезковой по материалам исследования, выполненно-
го в рамках Практикума по экономической социологии. 
В статье авторы пытаются выяснить, зачем большим 
городам публичные пространства, что отличает Парк 
культуры и отдыха им. М. Горького от других обычных 
городских парков и способствуют ли его планировка и 
оформление общению между горожанами. 

Для рубрики «Шутим» мы подготовили несколько ребу-
сов, разгадка которых, надеемся, принесет вам хорошее 
настроение. 

С пожеланием увлекательного чтения!
Создатели «ЭСФорума»
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Знакомимся

− Вы начали сотрудничать с Выс-
шей школой экономики совсем не-
давно – в 2013 г. Расскажите попод-
робнее о том, почему вы решили 
работать в нашем университете?
− Все началось с моего посещения 
Высшей школы экономики в про-
шлом году. Меня очень впечатлило 
количество проводимых здесь ис-
следований и научные сотрудники, 
с которыми довелось познакомить-
ся. Пожалуй, это послужило решаю-
щим аргументом в пользу переезда 
в Москву. 

− Чем вы занимались до работы 
в Высшей школе экономики? Что 
главным образом входило в сферу 
ваших профессиональных инте-
ресов? 
− Я окончила Чикагский универси-
тет в 2003 г. и с тех пор преподава-
ла в пяти разных колледжах и уни-
верситетах в США. Мне очень хо-
телось, чтобы в процессе работы я 
больше времени уделяла исследо-
ваниям. В основном я обучала сту-
дентов бакалавриата, читала базо-
вые курсы по социологии, которые 
нередко называются «Введение в 
социологию». Также я преподава-
ла методы исследования и читала 
курсы, посвященные социологии го-
рода, глобализации, экономической 
социологии (вводный курс), социо-
логии развития и специальный курс 
по постсоветским обществам. 

− Какие курсы вы сейчас читаете 
на факультете социологии НИУ 
ВШЭ? 

− Поскольку это мой первый год во 
ВШЭ, в первом полугодии я проч-
ла курс «Методы социологического 
исследования» для студентов второ-
го года обучения из академической 
группы. Также я проводила ознако-
мительные лекции по «Введению в 
социологию» для первокурсников, 
входящих в состав академической 
группы. В следующем году я начну 
курс по методам исследования для 
магистров, а в будущем планирую 
предложить два курса по выбору: 
«Социальный капитал» и «Социоло-
гия города». В целом я могу препо-
давать и другие предметы, например 
посвященные вопросам глобализа-
ции, социологии труда, постсовет-
ским обществам. 

− Каковы ваши впечатления от 
Высшей школы экономики?
− Здесь созданы прекрасные усло-
вия для преподавания и проведения 
исследований. Меня очень впечат-
лили студенты, они обладают от-
личными навыками. Единственная 
вещь, которую бы я хотела улуч-
шить, – это библиотека. Для иссле-
дований мирового масштаба необ-
ходимо создать соответствующую 
библиотеку.

− В Высшей школе экономики, в 
частности на факультете социо-
логии, проводится большое коли-
чество исследований в области со-
циальной, экономической и поли-
тической жизни. Вы участвуете в 
каких-нибудь проектах?
− Я новичок и еще не присоедини-
лась к какой-либо исследователь-
ской лаборатории. Я общаюсь с 
людьми и пытаюсь понять, куда я 
могла бы наилучшим образом встро-
иться. Очень надеюсь, что смогу 
найти коллег для совместной работы 
и совместных публикаций. На мой 
взгляд, сотрудничество с россий-

скими коллегами более продуктив-
но, потому что мы можем дополнять 
друг друга, работая в рамках обще-
го проекта. 
Например, сейчас я пишу теорети-
ческие статьи. В апреле выступи-
ла на XV международной научной 
конференции ВШЭ, а летом плани-
рую посетить две конференции в 
США, где буду представлять свои 
работы, обобщающие теории соци-
альной стабильности. В будущем я 
собираюсь начать новый исследова-
тельский проект, связанный с этой 
темой. Мои исследовательские ин-
тересы включают изучение малых 
групп, понимание того, насколько 
малые группы важны для поддер-
жания стабильности в обществе. 
Я также продолжу исследование, 
реализуемое совместно с моей кол-
легой из Новосибирска. С ней мы 
будем изучать третий сектор − так 
называемые негосударственные ор-
ганизации − но сфокусируемся на 
общественных объединениях, сфор-
мированных «снизу» (grassroots), 
т.е. очень маленьких локальных ор-
ганизациях. 

− В статье «Strategies of Daily Life: 
Social Capital and the Informal 
Economy in Russia» («Стратегии 
повседневной жизни: социальный 
капитал и неформальная эконо-
мика в России»)1 Вы пишете о раз-
нообразных стратегиях конверта-
ции социального и человеческого 
капитала в финансовый капитал, 
основываясь на этнографическом 
материале, собранном в Новоси-
бирске. Согласно вашим резуль-
татам, в России социальный и че-
ловеческий капитал чаще всего 
мобилизуется в контексте нефор-

1 Spencer S. B. Strategies of Daily Life: Social 
Capital and the Informal Economy in Russia // 
Sociological Imagination. 2001. Vol. 38. No. 3. 
P. 166–189.

Сара Буссе Спенсер
доцент факультета социологии 
НИУ ВШЭ 

Перевод с англ. Анастасии 
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мальной экономики. И эта не-
формальная деятельность играет 
большую роль в решении проблем 
и стратегиях выживания отдель-
ных людей в постсоветском город-
ском пространстве. Как вы думае-
те, обнаруженные вами стратегии 
в Новосибирске будут аналогичны 
стратегиям жителей центральных 
районов России? Например, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга.
− Хороший вопрос! Я думаю, что 
рассуждения Пьера Бурдье о конвер-
тации капиталов универсальны. Его 
работы опираются на опыт Франции, 
но они применимы к США, поэтому, 
мне кажется, будут работать везде. 
Однако то, какой именно капитал 
будет конвертирован, и в какой ка-
питал, в Москве может отличаться. 
Считаю, что важен не столько реги-
он, сколько размер города. В горо-
дах, размеры которых сопоставимы 
с Москвой, больше финансовых воз-
можностей, больше рабочих мест, 
в том числе высокооплачиваемых. 
Здесь много возможностей для по-
лучения хорошего высшего образо-
вания. А это именно то, что ищут 
молодые люди для своего будуще-
го. Иными словами, если я проведу 
исследование в западной части Рос-
сии, но в городе среднего размера, 
то думаю, что получу результаты, 
очень схожие с результатами Ново-
сибирска. 

− По вашему мнению, какие ре-
сурсы главным образом использу-
ют для приращения финансового 
капитала жители Москвы?
− Существует довольно много ре-
сурсов. Большинство людей, с ко-
торыми мы общались в ходе иссле-
дования в Новосибирске, можно так 
сказать, «застыли» в переходном со-
стоянии, в них очень много от со-
ветского прошлого. Они не могли 
найти себе работу в новых эконо-
мических условиях, у них не было 
высшего образования, чтобы кон-
вертировать его в доход. Они были 
вынуждены искать другие возмож-
ности: либо использовать связи, т.е. 
знакомых им людей, либо свою соб-
ственность. Это характерно для жи-
телей всей России. Так, имея квар-
тиру, люди могут сдавать ее в аренду 
или продать. Другим примером слу-
жат навыки: если женщина вяжет 

или готовит, то это тоже может быть 
источником дохода. Единственный 
минус: в Москве все дорого, поэ-
тому требуется больше финансов. 
В малых городах цены не такие вы-
сокие, к тому же у людей есть дачи 
и личные участки земли. В каждом 
регионе есть свои плюсы и мину-
сы, но принципы конвертации одной 
формы капитала в другую будут 
идентичными. Мне было бы очень 
интересно посмотреть на стратегии 
«выживания» жителей столицы, их 
выбор может быть иным по причине 
огромного городского пространства. 
Возможно, в Москве знакомства и 
социальные связи имеют большее 
значение. 

− Меняются ли стратегии выжи-
вания у людей по мере формиро-
вания капиталистической эконо-
мики в России? 
− Я уже упомянула рынок арен-
ды жилья. Данный вопрос особен-
но остро стоит в Москве. Иностран-
цы приезжают и снимают жилье по 
рыночным ценам, но при этом су-
ществует немалое количество мест-
ных арендодателей, которые сдают 
жилье по более низкой стоимости, 
поэтому я думаю, что у людей есть 
выбор, какой стратегии следовать: 
исследовать рыночные предложения 
или прибегнуть к возможностям, су-
ществующим за пределами рынка. 
Москва – один из самых дорогих 
городов мира, средняя цена за арен-
ду жилья для иностранцев здесь 

выше, чем где-либо еще. Если че-
ловеку не нужно снимать квартиру, 
то он может спокойно прожить на 
зарплату. Мне было бы интересно 
сравнить тех людей, у которых есть 
свое собственное жилье, с теми, 
у кого этот вопрос не решен. Это 
один из рыночных факторов, влияю-
щих на решение компаний, строить 
новые здания или нет. Квартирный 
вопрос, по сути, является примером 
того, как рынок влияет на нашу по-
вседневную жизнь. Также большое 
влияние оказывает то, какие про-
дукты и по каким ценам продают-
ся в супермаркетах. Однако рынок 
жилья несколько отличается в этом 
плане. Я еще не смотрела, сколько 
стоят автомобили. Рынок автомо-
билей может быть еще одним при-
мером того, как рынок функциони-
рует в сфере, где средней зарплаты 
недостаточно для совершения по-
купок. Однако услуги обществен-
ного транспорта вполне доступны 
большинству людей. Я думаю, что 
рынок жилья и рынок автомобилей 
являются интересными примерами 
для изучения, поскольку здесь, не-
сомненно, рыночные условия прева-
лируют над зарплатой. Кроме того, 
чем определяется, какая заработная 
плата должна быть для конкретного 
вида работы? Это обусловлено рын-
ком или наследием советского про-
шлого? Если решающую роль игра-
ет социалистический режим, то это 
может служить ярким примером не-
рыночного ограничения. 
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− Вы полагаете, советское про-
шлое по-прежнему может оказы-
вать влияние на жизненные стра-
тегии россиян?
− Алена Леденева, исследователь-
ница родом из Новосибирска, кото-
рая в настоящее время живет в Ан-
глии, написала книгу о блате2 и о 
связи блата с идеей советского обра-
за жизни. Люди не используют уже 
это слово, но до сих пор соверша-
ют действия, которые в английском 
языке мы называем «связи» (pulling 
strings): я знаю того, кто знаком с 
тем-то. Возможно, люди не называ-
ют это больше блатом, но принцип 
остается прежним. Недавнее иссле-
дование Леденевой было посвяще-
но роли связей в различных сферах 
жизни3. Мне было бы интересно 
провести интервью с людьми и рас-
спросить их о том времени. Как их 
дети поступали в престижные уни-
верситеты, как они устраивались на 
работу. А затем взглянуть на разли-
чия у представителей разных поко-
лений, потому что я не могу пере-
меститься во времени и поговорить 
о том, что человек делал в XIX в. 
2 Ledeneva A. Russia's Economy of Favours: 
Blat, Networking, and Informal Exchange. 
Cambridge, New York: Cambridge University 
Press, 1998.

3 Ledeneva A. Beyond Russia's Economy of 
Favours: The Role of Ambivalence. CEPSI 
Working Paper No. 4. London, 2014.

Техника устной истории в этом слу-
чае, несомненно, может пригодить-
ся. Например, было бы любопыт-
но спросить у кого-то, кто выходит 
на пенсию, о том, как он начинал 
свою карьеру в советское время, по-
просить их вспомнить происходя-
щее. Еще один способ изучать изме-
нения – это сравнение восприятия 
старшего и младшего поколений. Я 
думаю, что одним из преимуществ 
изучения неформальных связей яв-
ляется тот факт, что об этом не так 
много написано, по крайней мере, в 
англоязычной научной литературе. 
Ведь если посмотреть на личные от-
ношения одного директора с другим, 

или то, как две компании заключают 
договор, то очевидно, что личный 
фактор играет роль даже в вопро-
сах ведения бизнеса. Я не думаю, 
что персональные связи становятся 
менее значимыми, они функциони-
руют в разных контекстах. Интерес-
но, что у вас есть наследие социа-
листического общества, есть рыноч-
ные условия, особенно в отраслях, 
связанных с экспортом и импортом 
продукции в западные страны, кото-
рые вынуждают согласовывать свои 
действия с правилами рынка и со-
вершать сделки по мировым ценам. 
У вас есть много слоев и оснований 
для того, чтобы ответить на вопрос: 
люди выбирают именно такой спо-
соб действия, потому что они всегда 
так делали? Или потому, что запад-
ные партнеры поступают таким об-
разом? Чтобы это понять, безуслов-
но, необходимо провести интервью, 
и я с нетерпением жду, когда смогу 
приступить к исследованию жизнен-
ных стратегий. Хочу отметить, что 
некоторые ученные склонны перео-
ценивать влияние прошлого, но я не 
хочу настаивать на том, что оно пре-
допределило будущее России, хотя 
мы не можем его проигнорировать.

− Каковы, по вашему мнению, 
перспективы развития экономи-
ческой социологии?
− Думаю, что в России сложилась хо-
рошая традиция в области экономи-
ческой социологии. На мой взгляд, 
вклад профессора В. Радаев и его 
коллег значителен в развитие данной 
области. Мне известно, что в США 
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экономическая социология сложив-
шаяся и общепризнанная сфера. 
Когда я поступила в аспирантуру, 
мои более старшие коллеги и науч-
ные руководители, которые сегодня 
уже на пенсии, сетовали на то, что 
ничего нового не происходит в эко-
номической социологии. Такое мне-
ние разделяли многие. Однако я с 
ними была не согласна как тогда, так 
и сейчас. Ричард Сведберг, один из 
ведущих экономсоциологов, призы-
вает продолжать идеи Макса Вебера 
и Питирима Сорокина. Я верю в то, 
что это очень важно, мы не должны 
забывать, что истоки социологии как 
отдельной науки кроются в экономи-
ке и истории. На мой взгляд, у эконо-
мической социологии есть хорошая 
перспектива стать самостоятельной 
отраслью социологии. Я не думаю, 
что мы когда-нибудь сможем убедить 
экономистов смотреть на экономиче-
ские явления с позиции социологов. 
Но мы можем помочь представите-
лям других дисциплин лучше понять 
отношения между обществом и хо-
зяйством и то, как социальные фак-
торы на самом деле влияют на наши 
экономические решения. 

− Расскажите немного о ваших 
увлечениях вне профессиональной 
деятельности. У вас есть хобби?
− Раньше были, но сейчас большую 
часть моего времени занимают ра-
бота и семья. Сегодня мое хобби 
– это трое детей. У меня три де-
вочки, они еще маленькие. Стар-
шая дочь пойдет в первый класс. 
Моя семья вместе со мной переехала 
жить в Москву, девочки ходят в дет-
ский сад и понемногу учат русский 
язык. Требуется время, чтобы при-
выкнуть к новой стране. Это не так 
легко, однако увлекательно. Напри-
мер, в будущем можно было бы из-
учить особенности образовательных 
систем: российская система образо-
вания заметно отличается от амери-
канской. Я увлекалась чтением ро-
манов, должна признать, читаю в 
основном английскую литературу. 
Еще люблю вязать и шить. Но в дан-
ный момент я уделяю много сил на-
писанию статей и исследовательско-
му проекту. 

Беседовала  
Анастасия Шершнева

Узнаем

Перевод с англ. Анастасии Шерш-
невой

Статьи экономсоциологов широ-
ко представлены в таких ведущих 
социологических журналах, как 
«American Journal of Sociology» и 
«American Sociological Review». Од-
нако мы рады сообщить, что есть и 
другие достойные журналы, в кото-
рых экономсоциологи могут опуб-
ликовать свои материалы. В данной 
статье редакторы нескольких таких 
журналов рассказывают об истории 
и миссии своих изданий, а также 
демонстрируют их значимый вклад 
в экономическую социо логию. Тим 
Бартли (Tim Bartley), член секции 
«Экономическая социология» Аме-
риканской социологической ассоци-
ации, представит журнал «Regulation 
and Governance», Нина Бандей (Nina 
Bandelj), избранный президент той же 
секции, и Грегори Джексон (Gregory 
Jackson) познакомят с журналом 
«Socio-Economic Review», а Майк 
Пауэрс (Mike Powers) представит 
журнал «Accounting, Organizations 
and Society». Пожалуйста, присы-
лайте свои работы в эти издания.

Журнал «Regulation 
and Governance»
В 2012 г. я стал со-
редактором журнала 
«Regulation and Gover-
nance», который явля-
ется междисципли-
нарным изданием и 
который, надеюсь, при-
влечет внимание мно-
гих экономсоциологов. 
В журнале публикуют-
ся исследовательские 
работы, написанные 
политологами, юристами, социоло-
гами, экономистами, историками и 
другими специалистами, которые 
занимаются исследованиями в об-
ласти прошлого, настоящего и бу-
1 Journals where Economic Sociologists 
Publish // ASA Economic Sociology Newsletter 
«Accounts». 2012. Vol. 12, Iss. 1 P. 9–13. URL: 
http://www.asanet.org/sectionecon/documents/
accounts-vol12issue1.pdf 

дущего регулирования отраслевых 
рынков и интересуются видоизме-
няющимся характером управления 
(governance) внутри отдельных го-
сударств и между ними. 
Журнал был создан в 2007 г. Джоном 
Брейтуэйтом (John Braithwaite), Кэри 
Колианиси (Cary Coglianese) и Дэви-
дом Леви-Фором (David Levi-Faur) и 
выпускается издательством «Wiley-
Blackwell». Во вступительном слове 
редакторы-основатели пишут, что 
социальные научные исследования 
в области регулирования – будь то 
регулирование ценами, занятостью, 
потребительской безопасностью 
или окружающей средой – могут 
достичь определенных успехов, 
если будут более активно применять 
новые концепции управления. К по-
следним относятся тео ретические 
рассуждения о моделях кооперации 
на локальном уровне, формирова-
нии частного порядка и глобальном 
управлении, а также столь часто 
обсуждаемые концепции «управле-
ния без правительства» и перехо-
да от государства с управлением 
в стиле «гребных судов» (rowing) 
к государству c «рулевым управ-

лением» (steering). По 
мнению редакторов, 
предназначение жур-
нала «Regulation and 
Governance» заключа-
ется в том, чтобы «на-
править исследования 
регулирования в сто-
рону изучения управ-
ления и создать пло-
щадку, на базе которой 
представители многих 
социальных наук смо-
гут всерьез заниматься 
вопросами регулирова-

ния». За время своего существова-
ния журнал зарекомендовал себя как 
высококачественное издание, кото-
рое является по-настоящему меж-
дисциплинарной и международной 
площадкой для публикаций эмпи-
рических результатов и актуальных 
тео рий, а также для проведения 
живых дискуссий по поводу пере-
численных вопросов.

Журналы, в которых 
публикуются экономсоциологи

http://www.asanet.org/sectionecon/documents/accounts-vol12issue1.pdf
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В 2009 г. к Леви-Фору присоединились Кэрол Хаймер 
(Carol Heimer), Роберт Каган (Robert Kagan) и Дэвид 
Вогел (David Vogel), в результате чего образовалась 
новая команда редакторов. На сегодняшний день кроме 
Леви-Фора (факультет государственной политики и по-
литических наук Еврейского университета в Иерусали-
ме) в редакции журнала работают Кристи Форд (Cristie 
Ford) (факультет права Университета Британской Ко-
лумбии), Уолтер Маттли (Walter Mattli) (факультет по-
литических наук Оксфордского университета) и, соб-
ственно, я.
Журнал уже публиковал несколько статей, на которые 
экономсоциологам стоит обратить внимание. Позвольте 
назвать лишь некоторые из них. В 2009 г. вышла прово-
кационная междисциплинарная дискуссия, развернув-
шаяся вокруг статьи Уильяма Вискузи (W. Kip Viscusi) 
и посвященная вопросу экономической 
оценки качества жизни, в которой приня-
ли участие Марион Фуркад и Брюс Карру-
терс. В 2011 г. журнал выпустил специаль-
ный номер на тему «Sociological Citizens: 
Practicing Pragmatic, Relational Regulation». 
Работа Рутанне Хейзинг (Ruthanne Huising) 
и Сьюзан Силби (Susan Silbey) «Governing 
the Gap: Forging Safe Science through 
Relational Regulation», вошедшая в этот 
номер, была признана нашим журналом 
лучшей статьей года и получила премию 
им. Ричарда Скотта от секции «Организа-
ции, профессии и труд» Американской со-
циологической ассоциации. В недавнем выпуске жур-
нала (сентябрь 2012 г.) были опубликованы не только 
статьи, посвященные проблеме регуляторной политики 
в развивающихся странах южного полушария Земли, но 
и дискуссия по поводу экспериментального управле-
ния, содержащая выступления Чарльза Сэйбла (Charles 
Sabel) и Джонатана Цейтлина (Jonathan Zeitlin). 
Надеюсь, что со временем наш журнал обрастет прочны-
ми связями с американской социологией. Я полагаю, что 
работы социологов по вопросам регулирования рынков 
труда и рабочих мест, финансовых рынков, здравоохра-
нения и окружающей среды, а также процессов, которые 
ведут к недостатку регулирования в перечисленных сфе-
рах, являются одними из лучших. Социологи могут мно-
гое сказать в ходе обсуждения тем глобального управле-
ния, разработки стандартов, протестных движений в от-
ношении регулирования или дерегулирования, а также 
социального контроля над отраслевыми рынками. Очень 
часто работы социологов оказываются недоступными 
междисциплинарной аудитории. Я призываю вас изме-
нить эту ситуацию, присылая свои работы в «Regulation 
and Governance». В нашем журнале представлен широ-
кий спектр теорий, данных, методов и ракурсов иссле-
дования, и если вы просмотрите последние номера, то 
сможете убедиться в этом (http://onlinelibrary.wiley.com/
journal/10.1111/(ISSN)1748-5991).
Журнал не только открывает перед авторами путь к ши-
рокой международной и междисциплинарной читатель-
ской аудитории, но, что не менее важно, проводит ре-
цензирование статей в короткие сроки. В 2010 и 2011 гг. 

среднее время рецензирования составило 56 и 48 дней 
соответственно, и только небольшое количество работ 
рецензировались более 90 дней. Несмотря на то что 
число предложений возросло, редакция по-прежнему 
эффективно справляется с процессом написания рецен-
зий. Подавляющее большинство рукописей рецензиру-
ются как минимум тремя внешними экспертами в тече-
ние двух месяцев. Как редакторы, мы стараемся сделать 
процесс быстрым, честным и полезным для авторов. За 
пять лет существования журнала процент принятых к 
публикации работ составил 16%. 
Я уже погрузился с головой в междисциплинарный мир 
«Regulation and Governance». И надеюсь, что многие 
экономсоциологи выступят в роли читателей, авторов и 
рецензентов нашего журнала.

Тим Бартли, Университет штата Огайо

Журнал «Socio-Economic Review» 
Журнал «Socio-Economic Review» (SER) был 
основан в 2003 г. как официальное издание 
ассоциации «Society for the Advancement of 
Socio-Economics» (SASE). Журнал ориен-
тирован на обсуждение аналитических, по-
литических и моральных вопросов, возни-
кающих на пересечении хозяйства и обще-
ства. В статьях, публикуемых в журнале, 
рассматривается, как на экономику влияют 
социальные отношения, институциональ-
ные правила, политические решения и цен-
ности. В работах также изучается обратное 

воздействие экономики на общество (ведь экономика 
является составной частью общества), например, путем 
разрушения старых институциональных форм и созда-
ния условий для возникновения новых. 
Мы считаем, что некоторые из наиболее интересных 
работ в этой сфере написаны экономсоциологами, по-
этому хотели бы специально обратить внимание членов 
секции «Экономическая социология» Американской со-
циологической ассоциации на журнал «Socio-Economic 
Review» как на возможную площадку для публикации 
их материалов. 
Редакции журнала «Socio-Economic Review» очень хоте-
лось бы стереть границы между экономической социо-
логией и политической экономией, а также изучить от-
ношения между этими двумя дисциплинами. Мы с удо-
вольствием публикуем работы, в которых применяются 
разные количественные и качественные методы эмпи-
рического анализа и используются инструменты новых 
направлений, в том числе теории множеств, сетевого 
анализа, дискурс-анализа и комбинированных методов. 
Мы также заинтересованы в продвижении исследова-
ний, которые посвящены социологии формирующихся 
рынков, социальных исследований финансов и соци-
альных процессов, связанных с оцениванием, иннова-
циями, институциональной работой, (без)ответственно-
стью бизнеса и неравенством. Журнал «Socio-Economic 
Review» всегда служил уникальной площадкой для пуб-
ликаций исследований, выполненных в рамках полити-
ческой экономии, сосредоточенных на международных 
сравнениях и учитывающих исторический контекст при 
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построении теории и в ходе применения методов. При-
держиваясь этих установок, редакции журнала «Socio-
Economic Review» хотелось бы укрепить свои позиции 
в продвижении передовых исследований в экономиче-
ской социологии. 
С момента основания у журнала «Socio-Economic 
Review» есть определенные преимущества, связанные с 
широтой охвата различных дисциплин, включающих со-
циологию, политологию, экономику, менеджмент и гос-
управление. Сегодняшняя команда редакторов старается 
сохранить эту ориентацию на междисциплинарность и 
динамическое сочетание североамериканской и европей-
ской исследовательских традиций. Главным редактором 
в настоящее время является Грегори Джексон. Он полу-
чил степень Ph.D. по социологии в Колумбийском уни-
верситете, после чего устроился на работу на факультет 
менеджмента в Свободный университет Берлина, где за-
нимается изучением вопросов корпоративного управле-
ния и подконтрольности (accountability) с позиций срав-
нительного институционального подхода. Редакторы, 
которые на регулярной основе рассматривают поступаю-
щие рукописи, получили международное образование и 
изучают различные дисциплины. Бруно Амабле (Bruno 
Amable) из университета Парижа Пантеон-Сорбонна – 
экономист и ведущий ученый в сравнительных исследо-
ваниях капитализма. Нина Бандей из Калифорнийского 
университета в Ирвине – экономсоциолог, которая изу-
чает социальные, культурные и политические основания 
экономических процессов, связанных главным образом 
с постсоциалистическими трансформациями и глоба-
лизацией. Дэвид Руэда (David Rueda) из Оксфордского 
университета – политолог, исследующий политическую 
динамику неравенства в контексте реформ государств 
благосостояния, модели политического голосования, на-
логообложение и занятость в сравнительной перспекти-
ве. Наконец, Марк Шнейберг (Marc Schneiberg) из Рид-
колледжа – экономсоциолог и специалист в области ор-
ганизационных исследований, в чьи интересы входит 
изучение социальных движений, институциональных из-
менений и новых организационных форм. 
Журнал «Socio-Economic Review» включен 
в базы «Social Science Citation Index» (Web 
of Science) и «Current Contents» (социаль-
ные и поведенческие науки). В 2012 г. жур-
нал получил свой первый импакт-фактор 
(1.780), заняв 15-е место среди 137 жур-
налов по социологии и 11-е место в числе 
148 журналов политических наук. Выне-
сение первого решения о статусе публи-
кации в среднем занимает 65 дней, а про-
цент принятых работ составляет 13,5% от 
общего числа поступивших рукописей. 
Среди членов секции «Экономическая со-
циология» Американской социологической ассоциа-
ции, которые активно публикуются в журнале «Socio-
Economic Review», можно выделить Йенса Беккерта, 
Дэниэла Беунзу, Николь Биггарт, Фрэда Блока, Дэви-
да Брэди, Брюса Каррутерса, Марион Фуркад, Марка 
Грановеттера, Алю Гусеву, Кирана Хили, Пола Хирша, 
Александру Калев, Арне Каллеберга, Лейн Кенуорти, 

Грету Криппнер, Майкла Лаунсбери, Лесли Макколл, 
Алехандро Портеса, Александра Прэда, Лин Спиллман, 
Дэвида Старка, Ричарда Сведберга, Марка Вентреска и 
Мэтта Видала. 
Ежегодно редакция журнала «Socio-Economic Review» 
издает один специальный выпуск, тема для которого вы-
бирается посредством открытого конкурса (проводится 
преимущественно в конце лета). В спецвыпуске 2014 г., 
темой которого будет «The Political Economy of Skills 
and Inequality», примут участие приглашенные редакто-
ры Мариус Бусемейер (Marius R. Busemeyer) из Универ-
ситета г. Констанца и Торбен Иверсен (Torben Iversen) из 
Гарвардского университета. Другие недавние спецвыпу-
ски были посвящены «Bringing Asia into the Comparative 
Capitalism Perspective», «Corporate Social Responsibility 
and Institutional Theory», «Law, Expertise and Legitimacy 
in Transitional Economic Governance». У журнала «Socio-
Economic Review» еще есть серия обзорных статей, так 
называемых «State of the Art», которые часто цитируют-
ся, а также серия «Annual Review», в которой публику-
ются статьи, которые носят междисциплинарный харак-
тер, однако поднимаемые в них темы плохо освещены в 
других дисциплинах, но при этом вписываются в круг 
интересов журнала «Socio-Economic Review».
Помимо обычных статей, журнал «Socio-Economic 
Review» заинтересован в публикации рецензий на книги, 
написанные одним или несколькими авторами, научная 
важность которых признана академическим сообще-
ством. И наконец, мы стремимся освещать текущие со-
бытия, вопросы политики и недавно появившихся фе-
номенов или теоретические направления, дабы сделать 
наш журнал открытым и гибким для тематических об-
суждений и для публикации небольших материалов, по-
священных общим темам.
Мы с нетерпением ждем ваши работы, которые можно 
подать в режиме онлайн через Manuscript Central: http://
mc.manuscriptcentral.com/ser 

Нина Бандей, Калифорнийский университет в Ирвине
Грегори Джексон, Свободный университет Берлина

Журнал «Accounting, Organizations 
and Society» 
Журнал «Accounting, Organizations and 
Society» (AOS) был основан в 1976 г. К се-
редине 1980-х гг. он зарекомендовал себя 
в качестве главного в области социальных 
наук издания, рассматривающего метод бух-
галтерского учета (accounting) как организа-
ционный и социологический феномен. В ре-
зультате появления новых сфер, где вопросы 
калькуляции выходят на первый план, жур-
нал сегодня высоко котируется среди дело-
вых журналов в целом. Основатель журна-

ла Энтони Хопвуд (Anthony Hopwood), который руко-
водил им до конца своей жизни (2010 г.), задумывал его 
как площадку для исследований метода бухгалтерско-
го учета и поведения. Впоследствии, приблизительно с 
1980 г., журнал стал ориентироваться на более широкий 
социальный и институциональный контекст практик 
бухгалтерского учета. Круг вопросов, входящих в сферу 
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бухгалтерского учета, с тех пор расширился и видоизме-
нился. С теоретической и методологической точек зре-
ния журнал можно охарактеризовать как плюралисти-
ческое издание, что довольно редко встречается в наши 
дни. Он содержит такие темы, как полевые исследова-
ния управленческого учета на практике, лабораторные 
исследования производства аудиторских оценок, коли-
чественные исследования бухгалтерского учета, инсти-
туциональный анализ предоставления финансовой от-
четности и проведения аудита, и проч. Несмотря на то 
что журнал «Accounting, Organizations and Society» по-
прежнему привержен плюрализму, в публикуемых в нем 
работах прослеживается тема пересечения социальной 
теории и социологии. Бухгалтерский учет здесь пред-
ставляется как машинное отделение современных либе-
ральных экономик. Журнал «Accounting, Organizations 
and Society» не рассматривает бухгалтерский учет толь-
ко как техническую практику, которая имеет небольшое 
значение с теоретической точки зрения, а, напротив, 
возрождает оригинальный взгляд Вебера на институци-
ональную значимость системного учета капитала. Бух-
галтерский учет во всех своих формах, признаваемый в 
любой стране мира как денежная репрезентация эконо-
мической эффективности и ценностей, является прак-
тикой, которая конституирует организации и акторов и 
делает их похожими. 
Работы Хопвуда по-прежнему являются центром при-
тяжения исследований в области бухгалтерского учета. 
Его статья 1980 г. до сих пор служит важным ориенти-
ром, поскольку в ней продемонстрировано, что широ-
ко распространенная трактовка бухгалтерского учета 
как технической поддержки принятия решений (неред-
ко такое понимание можно встретить в учебниках и на 
на учебных занятиях по менеджменту) отражает одну 
из его возможных функций (и, как правило, редко реа-
лизуемой). В действительности, бухгалтерский учет в 
том виде, в каком он функционирует в организациях, 
является механизмом рационализации и средством за-
щиты. В более поздних исследованиях Хопвуда появи-
лось больше пересечений с неоинституциональным на-
правлением. В работах Хопвуда демонстрируется, как 
бухгалтерский учет операционализирует экономические 
представления о его роли, и при этом слабо связан с 
ними. В дополнение, Хопвуд и другие ученые утверж-
дали, что бухгалтерский учет нужен для того, чтобы 
конституировать организации как экономические сущ-
ности, но делать это на свой манер. Это стало причи-
ной возникновения дебатов вокруг перформативности 
финансов, которые предварили, по крайней мере, лет на 
десять, популярность этой концепции в экономической 
социологии. 
Во многих статьях, публикуемых в журнале «Accounting, 
Organizations and Society», уделяется внимание культур-
ной специфичности и случайному характеру историче-
ских процессов бухгалтерского учета, но существует 
динамичная и рекурсивная сила бухгалтерского учета, 
которая конституирует и рационализирует свою соб-
ственную среду, что делает ее объектом интереса не 
только для исследователей финансов, но и для органи-
зационных социологов. Работая в смежных областях 

и иногда сотрудничая друг с другом, неоинституцио-
налисты и экономсоциологи, среди которых наиболее 
влиятельны Питер Миллер и Тед О`Лири (Ted O’Leary), 
нашли применение рассуждениям Фуко о субъективизи-
рующей силе практик в контексте бухгалтерского учета. 
На самом деле роль бухгалтерского учета, особенно в 
качестве измерителя экономической эффективности, за-
ключается в конституировании не только ролей, но и 
идентичностей, что остается одной из наиболее важных 
и незавершенных идей данной работы. 
Другие ученые (Дэвид Купер, Кейт Робсон и Тони Тин-
кер) сфокусировали свое внимание на власти бухгал-
терского учета и финансистов не в последнюю очередь, 
потому что они составляют большой рынок профессио-
нальных услуг, и журнал «Accounting, Organizations and 
Society» не ограничивает применение разного рода со-
циальных теорий к изучению феноменов бухгалтер-
ского учета. В журнале «Accounting, Organizations and 
Society» предоставляется место разным точкам зрениям 
и интерпретациям того, что считать бухгалтерским уче-
том, а также охватываются исследования разнообраз-
ных форм экономической калькуляции, т.к. на границах 
бухгалтерского учета институциональные логики ока-
зываются наиболее видимыми и влиятельными.
Редакция журнала всегда с интересом относилась к 
историческим работам. В последние годы в журнале 
публиковались статьи, написанные в рамках формиру-
ющейся области социальных исследований финансов, 
и работы на тему практик риск-менеджмента. Все боль-
шее внимание уделяется рейтингам как формам каль-
куляции, отчасти к этому подтолкнула важная рабо-
та Эспеланда и Саудера, опубликованная в «American 
Journal of Sociology» в 2007 г.2, а также аналитические 
работы Пауэрса, посвященные аудиту как более обще-
му феномену. Данные исследования способствовали 
изменению основного круга вопросов журнала, разви-
вающегося под руководством Криса Чапмана и редкол-
легии, в которую также входят «пришлые» социологи – 
Джон Мейер и Дональд Маккензи. Планируется издать 
новые спецвыпуски, посвященные исследованиям бух-
галтерского учета в третьем секторе, которые пересе-
каются с институциональными теоретическими иссле-
дованиями в этой сфере и с полевыми исследованиями 

2 Espeland W.N., Sauder M. Rankings and Reactivity: How Public 
Measures Recreate Social Worlds // American Journal of Sociology. 
2007. Vol. 113. Iss. 1. P. 1–40.

Узнаем
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практик финансового учета, во мно-
гом основанными на эконометриче-
ском анализе. 
Исходя из этого обзора может по-
казаться, что журнал «Accounting, 
Organizations and Society» противо-
стоит исследованиям, выполнен-
ным в области экономической тео-
рии, или качественному анализу из-
учения феноменов бухгалтерского 
учета и его эффектов, но это не 
соответствует действительности. 
Журнал «Accounting, Organizations 
and Society» смог стать уникаль-
ной платформой для развития кри-
тических и теоретических подхо-
дов в области бухгалтерского учета 
и создать условия для функциони-
рования двух других журналов − 
«Critical Perspectives in Accounting 
and Accounting», «Auditing and 
Accountability Journal», и, следова-
тельно, его читательскую аудиторию 
образует многочисленное мировое 
сообщество ученых.
Довольно сложно представить все 
многообразие тем, представленных 
в журнале «Accounting, Organizations 
and Society», в таком коротком мате-
риале. Хопвуд считал, что риск и 
экспериментирование являются важ-
ными элементами концепции журна-
ла, которые способствуют продви-
жению социальных наук. Это оста-
ется отличительной чертой журнала 
до сих пор. Философия журнала в 
отношении рецензирования всегда 
предполагала работу с авторами с 
целью улучшения финальной версии 
публикации. Журнал «Accounting, 
Organizations and Society» – это 
единственный журнал о методе бух-
галтерского учета, чей взгляд посто-
янно направлен за пределы бухгал-
терского учета. Поэтому наш жур-
нал – это издание, которое подходит 
для исследователей, занимающих-
ся экономической социологией, эко-
номической историей, социальными 
исследованиями финансов, исследо-
ваниями организаций, психологией 
и другими наук, которые сталкива-
ются с трудностями, порождаемы-
ми молчаливой и зачастую незамет-
ной властью бухгалтерского учета (и 
финансов) в формировании нашей 
жизни на фундаментальном уровне. 

Майк Пауэрс,  
Лондонская школа экономики  

и политических наук 

Зачем большому городу публичные 
пространства? Они являются «тре-
тьими местами» и занимают проме-
жуточное положение между домом 
и работой. Публичные места позво-
ляют почувствовать свою принад-
лежность к городу, побыть в окру-
жении других горожан и избавиться 
от чувства одиночества. Однако воз-
никает вопрос: всегда ли так проис-
ходит на практике? Действительно 
ли публичные пространства служат 
площадками для встреч и общения 
горожан?
Мы решили изучить на примере 
парков Москвы, способствуют ли 
публичные пространства коммуни-
кации и возникновению солидар-
ности. Мы предполагаем, что от-
крытые пространства могут быть 
разделены на два типа: те, что по-
рождают солидарность (там люди 
знакомятся и общаются), и те, что 
не вызывают солидарности (там по-
сетители проводят время, не коопе-
рируясь, и предпочитают не заме-
чать окружающих). В своем иссле-
довании к первому типу мы отнесли 
Парк Горького, ко второму – такие 
парки, как «Царицыно», Коломен-

ский парк и парки в спальных райо-
нах Москвы. 
Способствуют ли публичные про-
странства коммуникации между го-
рожанами? Хотят ли посетители 
парков, чтобы кто-то вторгался в их 
личное пространство? И почему об-
щение между незнакомыми людьми 
важно для больших городов?

Жизнь  
в большом городе
По причине большой численности и 
высокой плотности населения круп-
ные города не способствуют образо-
ванию и поддержанию личных зна-
комств1. Подобные условия жизни 
тесно связаны с индивидуализа-
цией и нежеланием вмешиваться в 
дела других. Житель большого го-
рода вынужден затрачивать слиш-
ком много душевных и эмоциональ-
ных сил на осознание впечатлений, 
сменяющихся одно другим в силу 
быстрого темпа и разнообразия го-
1 Вирт Л. Урбанизм как образ жизни / перев. 
В.В. Вагина // Социологические прогулки. 
Город глазами социолога, 2009.   URL: http://
www.urban-club.ru/?p=99 (дата обращения: 
21.11.2012).

Парк культуры и отдыха 
им. М. Горького: 

публичное пространство 
и солидарность

Алена Баранова 

студентка факультета социологии 
НИУ ВШЭ

Виктория Ремезкова

студентка факультета 
социологии, стажер-
исследователь Лаборатории 
сравнительных социальных 
исследований НИУ ВШЭ

http://www.urban-club.ru/?p=99
http://www.urban-club.ru/?p=99


апрель
2014 год

10

Учимся

родской жизни2. Горожане склонны 
утилитарно относиться друг к другу, 
ожидая от окружающих исполнения 
ролей и игнорируя их личностное 
наполнение3. Поэтому социальные 
контакты в городе нередко являются 
безличными, поверхностными, ми-
молетными и сегментарными: без-
различие к другим является сред-
ством, которое позволяет индиви-
ду оградить себя от притязаний и 
ожиданий окружающих, выходящих 
за рамки исполнения социальных 
ролей. Однако подобная организа-
ция жизни вступает в противоречие 
с социальной природой человека, 
испытывающе-
го потребность 
в пребывании 
среди других 
людей и обще-
нии с ними, раз-
витии межлич-
ностных отно-
шений и чувстве 
принадлежности 
к группе.

Социальная 
природа 
человека
Многие психо-
логи и социоло-
ги признают тягу 
к межличност-
ному общению 
и солидарности 
с другими людьми одной из базо-
вых потребностей человека. Эмиль 
Дюркгейм под солидарностью пони-
мал определенную целостность об-
щественной жизни, коллективность 
и одновременно высший моральный 
принцип, высшую и универсальную 
ценность, которая признается всеми 
членами общества4. Конкретизируя 
2 Зиммель Г. Большие города и духовная 
жизнь // Логос.  2002. № 3−4. URL: http://
magazines.russ.ru/logos/2002/3/zim.html (дата 
обращения: 21.11.2012).

3 Шюц А. Проблема рациональности в 
социальном мире // Шюц А. Избранное: 
Мир, светящийся смыслом. М.: «Россий-
ская политическая энциклопедия» (РОС-
СПЭН), 2004. URL: http://yanko.lib.ru/books/
philosoph/shutz-izbr-mir-a.htm (дата обраще-
ния 21.11.2012).

4 Дюркгейм Э. О разделении обще-
ственного труда. М.: Канон, 1996 http://
socioline.ru/pages/e-dyurkgejm-o-razdelenii-

определение солидарности, Линда 
Мольм охарактеризовала ее как «со-
вокупность интегрирующих связей» 
между индивидами5. По мнению 
Александра Филиппова, солидар-
ность является инструментом, удер-
живающим людей вместе незави-
симо от их характеристик. Это «не-
которая позитивная настроенность 
людей по отношению друг к другу, 
понимание того, что есть некоторое 
”мы”, понимание принадлежности 
к более широкому кругу, чем круг 
близких родственников»6.
Таким образом, мы предполага-
ем, что жителям большого города 

нужны места, порождающие соли-
дарность по нескольким причинам 
представленным ниже. 

Функции публичного 
пространства
Во-первых, публичные пространства 
служат площадками для наблюдения 
за другими людьми и их понимания. 
Городская культура – это визуальная 
культура. Огромное количество стол-

obschestvennogo-truda (дата обращения:  
21.11.2012).

5 Molm L.D., Collet J.L., Schaefer D.R. 
Building Solidarity through Generalized 
Exchange: A Theory of Reciprocity // American 
Journal of Sociology. 2007. No. 113. P. 207.

6 Филиппов А. Мобильность и солидар-
ность // Социологическое обозрение.2011. 
Т. 10, № 3. С. 4 –20. URL: http://www.intelros.
ru/pdf/socoboz/2011_3/01.pdf (дата обраще-
ния: 21.11.2012).

кновений с незнакомцами и мимо-
летность таких столкновений остав-
ляют индивиду один способ как-то 
идентифицировать, кто перед ним, 
а именно: по внешнему виду, «про-
сто глядя друг на друга»7. Находясь 
в публичных пространствах, люди 
видят и изучают друг друга, привы-
кают к «другим» вокруг себя, раз-
личиям в их внешности, занятиях, 
образцах поведения. Это позволяет 
снять анонимность городского об-
раза жизни. Горожанам свойственно 
опасаться незнакомцев, потому что 
обычно бывает сложно предсказать, 
чего от них следует ожидать. В спе-

циально создан-
ных публичных 
пространствах 
горожане могут 
снять с себя эту 
«броню» и вы-
глянуть из «рако-
вины»: там горо-
жане признают 
существование 
«других», откры-
вают себя для их 
изучения и пере-
стают относить-
ся с недоверием 
к людям вокруг.
Во-вторых, пу-
бличные про-
странства могут 
выполнять функ-
цию вовлечения 

в сообщество, пусть даже времен-
ное. Именно публичные простран-
ства запускают процессы интегра-
ции разрозненных горожан в одно 
городское (или районное) сообще-
ство8, например, предлагая посети-
телям широкий ассортимент заня-
тий и вовлекая их в совместную дея-
тельность. 
В-четвертых, мы предполагаем, что 
такие публичные пространства яв-
ляются уникальным местом в горо-

7 Lofland L. World of Strangers: Order and 
Action in Urban Public Space. N.Y.: Basic 
Books, 1973. P. 22: URL: http://www.questia.
com/library/101067661/a-world-of-strangers-
order-and-action-in-urban-public (дата обра-
щения: 21.11.2012).

8 А. Лекция. Публичное пространство в 
социологии города. Проблемы публично-
го пространства в Петербурге. 2009.  URL; 
http://www.urban-club.ru/?p=89 (дата обраще-
ния: 21.11.2012).
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де, где индивиды могут не просто 
отдохнуть, а открыться для комму-
никации с незнакомцами. Однако, 
по утверждению Ричарда Сенне-
та, в современном мире публичные 
пространства постепенно переста-
ют выполнять вышеперечисленные 
функции. Наблюдается деградация 
публичных мест, которая заключа-
ется в захвате публичного частным: 
пребывая в публичном простран-
стве, индивид старается изолиро-
ваться от окружающих, пытаясь 
сделать вид, что находится не в об-
щественном месте, а на своей лич-
ной территории9. Мы же хотим до-
казать, что не все публичные про-
странства пребывают в кризисе, 
и есть те, которые выполняют свою 
социальную функцию. Мы предпо-
лагаем, что во многом выполнение 
публичным пространством своих 
функций зависит от правильности 
его структурирования – существу-
ют публичные места, находясь в ко-
торых индивиды стремятся отгоро-
диться от других людей, тогда как 
в других публичных местах они, 
напротив, открыты для коммуни-
кации. 

Дизайн исследования
Для реализации исследования был 
выбран метод кейс-стади. Мы сфо-
кусировались на Центральном парке 
культуры и отдыха им. М. Горького 
и попытались сравнить его с други-
ми парками (Коломенский, «Кузь-
минки», парки в спальных районах 
Москвы)10. Эмпирическую базу дан-
ного исследования составили 12 по-
луформализованных интервью с по-
сетителями Парка Горького и иных 
парков. Возраст информантов ва-
рьировался от 17 до 30 лет. В допол-
нение к интервью в парках обоих 
типов были проведены наблюдения, 
использованы интернет-дневники, 
которые удалось найти с помощью 
поисковой системы Google. Ана-
лиз дневников предполагал работу 
с фразами, выражающими отноше-
ние к тому или иному парку.

9 Сеннет Р. Падение публичного челове-
ка. М.: Логос, 2002. URL: http://lib.sibnet.ru/
book/3531 (дата обращения: 21.11.2012).

10 Исследование проводилось в рамках 
Практикума по экономической социологии 
в период с сентября 2012 г. по май 2013 г.

http://lib.sibnet.ru/book/3531
http://lib.sibnet.ru/book/3531
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Такие разные парки
Начнем с описания структуры рас-
сматриваемых парков, чтобы выяс-
нить набор факторов, которые по-
тенциально могут способствовать 
возникновению солидарности.
Наблюдение показало, что стандарт-
ный московский парк обычно зани-
мает большую территорию с выде-
ленными дорожками для прогулок, 
вдоль которых расставлены скамей-
ки, но последние не сгруппированы 
в одном месте, а находятся на рас-
стоянии друг от друга. Это позволяет 
людям, сидящим на разных скамей-
ках, побыть в одиночестве. На тер-
ритории таких парков могут встре-
чаться точки питания, исторические 
архитектурные сооружения, фонта-
ны, природные водоемы, детские 
площадки. По словам наших инфор-
мантов, люди приходят туда, чтобы 
насладиться природой, «подышать 
воздухом», погулять, поговорить со 
спутником, почитать книгу. Общая 
атмосфера в этих парках описыва-
лась эпитетами «оздоровительный», 
«тихий», «спокойный», «уединен-
ный», «обычный». Парк Горького 
производит совсем другое впечатле-
ние, а комфортная атмосфера пред-
полагает внимание к людям. Здесь 
нет запрещающих табличек «по га-
зонам не ходить», а предупредитель-
ные знаки могут выглядеть следую-
щим образом: «Спасибо, что Вы не 
мусорите». В интернет-дневниках 
данный парк называют «лучшим ме-
стом для отдыха в столице11» и «луч-

11 Цитата из интернет-дневника. См.: 
URL: http://r-kulik.livejournal.com/61895.
html?thread=613831

шим местом в Москве»12. Поиск в 
системе Google не выдал ни одного 
отрицательного отзыва или статьи 
по поводу Парка Горького. Напро-
тив, Интернет изобилует позитив-
ными оценками. Наши информан-
ты также отзывались о парке по-
ложительно, назвав атмосферу в 
нем «дружелюбной», «энергичной, 
раскрепощенной», «современной», 
«активной и веселой». Также ин-
форманты описывали данный парк 
с помощью таких слов, как «при-
влекательный», «приятный, роман-
тичный», «интересный, развлека-
тельный», «молодежный», «яркий», 
«многолюдный». 
Особенно важным для информан-
тов оказалось наличие и располо-
жение мест для сидения и отдыха. 
В противоположность традицион-
ным городским паркам, где лавоч-
ки расставлены вдоль дорожек, в 
Парке Горького повсюду находятся 
лежаки (гамаки или подушки), кото-
рые сгруппированы таким образом, 
что люди могут видеть друг друга. 
По замечанию многих информан-
тов, важным является и наличие в 
парке различных клубов по инте-
ресам и мастер-классов: клуб ора-
торского искусства, йога, рисование 
на пленэре, танцы разных стилей 
на набережной, боевые искусства 
и т.д. Это позволяет почувствовать 
принадлежность к группе. По той 
же причине информанты указывали, 
что им важны те возможности, ко-
торые парк дает для совместных за-
нятий спортом (настольный теннис, 

12 Цитата из интернет-дневника. См.: URL: 
http://zyalt.livejournal.com/598160.html

волейбол, скейтпарк, футбол и шах-
маты). Так, по сравнению с обычны-
ми парками, в Парке Горького до-
ступно гораздо больше активностей, 
поэтому люди приходят сюда попро-
бовать что-то новое. 
Горожане также посещают этот 
парк, чтобы «просто посмотреть, 
что нового произошло»13, – для них 
важны динамика, развитие, которых 
не наблюдается в других парках. 
В Парке Горького проходит много 
мероприятий, во время которых 
можно ощутить единство всей ауди-
тории, познакомиться с интересны-
ми людьми, заниматься чем-нибудь 
совместно с другими и просто смо-
треть на окружающих.

Факторы, способствующие 
коммуникации между 
незнакомыми людьми
Итак, почему же в Парке Горько-
го мы наблюдаем большое скопле-
ние горожан, вступающих в комму-
никацию и совместно проводящих 
время, тогда как в традиционных 
парках посетители стремятся уеди-
ниться? Мы составили список из 
9 факторов, которые, на наш взгляд, 
способствуют возникновению ком-
муникации между посетителями пу-
бличного пространства. 
1. Общее дело (игра, спортивное 
мероприятие и т.п.). Самым лег-
ким способом завести новое знаком-
ство считается тот, когда человеку 
не надо придумывать тему для раз-
говора, искать специальный повод 

13 Интервью с Ириной (18 лет, учится на фа-
культете экономики, переехала в Москву из 
другого города).

http://r-kulik.livejournal.com/61895.html?thread=613831
http://r-kulik.livejournal.com/61895.html?thread=613831
http://zyalt.livejournal.com/598160.html
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подойти к компании. Нередко полу-
чается, что компания сама предлага-
ет желающим присоединиться. Так, 
информанты сообщали, например, 
о знакомствах на катке, во время 
игры в волейбол или внастольный 
теннис. 
2. Одна возрастная категория и 
общие интересы. Важно, чтобы 
в парке можно было найти людей 
своей возрастной категории и со схо-
жими интересами, что позволило бы 
идентифицировать себя и других как 
представителей одной «мы»-группы. 
Для этого в парке должны быть до-
ступны разные виды активности. 
3. Наличие очереди. Посетители 
часто начинают общаться с окружа-
ющими, когда стоят в очереди, по-
скольку хотят чем-нибудь себя за-
нять во время ожидания и знают, что 
не отвлекают собеседника от какого-
либо дела. Также людей в очере-
ди объединяет цель (сделать заказ, 
совершить покупку), что дает им 
общую тему для разговора. Если че-
ловек в очереди выражает свою не-
уверенность по поводу выбора или 
неосведомленность об условиях, на-
пример, проката, услышавший его 
человек может высказать свое мне-
ние, оказать помощь и т.д.
4. Наличие объектов, которые не-
легко найти. Исследование показа-
ло, что один из путей завязать зна-
комство – это спросить, где находит-
ся тот или иной объект. Информанты 
в Парке Горького, например, отмеча-
ли, что человеку, который не очень 
хорошо знает парк и с трудом ориен-
тируется в нем, достаточно подойти 
к другому посетителю и задать во-
прос. Информанты указывали, что 
в Парке Горького люди соглашались 
не только объяснить дорогу, но и 
проводить спрашивающего до нуж-
ного места, что обеспечивало воз-
никновение более длительной ком-
муникации. 
5. Наличие общих пространств. 
Расположение мест, где посетители 
могли бы посидеть, имеет огромное 
значение для возникновения ком-
муникации. Во-первых, этому спо-
собствует сам факт их наличия, по-
скольку гораздо легче начать разго-
вор с человеком, который статичен, 
нежели с тем, который находится в 
движении. Во-вторых, важно раз-
мещение мест для отдыха. Если 

в обычном парке скамейки стоят 
вдоль дорожек далеко друг от друга, 
то это способствует обособленности 
и уединению. И напротив, если ска-
мейки (гамаки и подушки) собра-
ны в одном месте, то люди рассмат-
ривают присутствие других людей 
не как вторжение в их личное про-
странство, а как данность. 
6. Ощущение беззаботности и при-
ятная обстановка. По словам ин-
формантов, если атмосфера парка 
позволяет посетителям абстрагиро-
ваться от насущных проблем, почув-
ствовать себя расслабленно и ком-
фортно, то они будут более открыты 
и расположены для коммуникации.
7. Наличие необычных предме-
тов14. Наличие необычных предме-
тов притягивает взгляд посетителей 
и служит поводом для разговора. 
В интервью информанты утверж-
дали, что часто используют что-то 
происходящее рядом как инстру-
мент для знакомства, поэтому нали-
чие разнообразных необычных объ-
ектов в Парке Горького способству-
ет возникновению коммуникации.
8. Длительность пребывания в пуб-
личном пространстве. Чем больше 
времени человек проводит в парке, 
тем больше шансов на то, что он 
начнет общение с другими посети-
телями. Само длительное пребыва-
ние является признаком того, что 

14 Whyte W.H. The Social Life of Small Urban 
Spaces. New York: Project for Public Places, 
2001; Houstoun L. Will they come? // Larry 
Houstoun’s Urban Public Spaces & Business 
Improvement Districts. URL: http://lhoustoun.
wordpress.com/public-spaces/chapter-12-
%E2%80%9Cwill-they-come%E2%80%9D/ 
(дата обращения: 21.11.2012).

люди пришли в данное место прове-
сти свободное время, либо того, что 
обстановка им нравится и удобна, 
что может способствовать настроен-
ности людей на общение. Длитель-
ность пребывания может увеличи-
ваться за счет наличия разных видов 
деятельности. Большую роль здесь 
также играет наличие разнообразных 
мест для отдыха и их комфортность.
9. Наличие развлекательных ме-
роприятий. Это дает посетите-
лям общие впечатления, которыми 
можно поделиться, возникают темы 
для общения и повод завести раз-
говор. По фактам из интервью за-
метно, что большая часть знакомств 
осуществлялась именно на меро-
приятиях в публичных простран-
ствах: кто-то знакомился благодаря 
исторической реконструкции, кто-то 
на фестивалях и опен-эйрах. Поэто-
му публичному пространству важно 
поддерживать на должном уровне 
как число мероприятий, так и их 
разнообразие. 

Заключение 
Данное исследование показало, что 
не для всех публичных пространств 
характерен «кризис публичного». 
В Москве существуют обществен-
ные места, которые служат площад-
ками для публичной коммуникации. 
Мы выделили список факторов – 
структурных элементов публично-
го пространства, которые облегчают 
коммуникацию между посетителя-
ми. В традиционных парках люди 
менее склонны заводить новые зна-
комства, в то время как в Парке 
Горького горожане более открыты и 
расположены к общению. 

http://lhoustoun.wordpress.com/public-spaces/chapter-12-%E2%80%9Cwill-they-come%E2%80%9D/ 
http://lhoustoun.wordpress.com/public-spaces/chapter-12-%E2%80%9Cwill-they-come%E2%80%9D/ 
http://lhoustoun.wordpress.com/public-spaces/chapter-12-%E2%80%9Cwill-they-come%E2%80%9D/ 
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