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Уважаемые читатели!
Пришло время проводить 
2015 год. В связи с этим созда-
тели декабрьского номера «ЭС-
Форума» предлагают вспомнить 
самые яркие достижения и со-
бытия уходящего года, которые 
вызывают у нас чувство прият-
ной усталости от успешно про-
деланной работы.    
В рубрике «Знакомимся» пред-
ставлено интервью с Игорем 
Чириковым, заместителем пер-
вого проректора НИУ ВШЭ и 
научным руководителем Центра 
внутреннего мониторинга НИУ 
ВШЭ. В нем он рассказывает 
о формировании своих профес-
сиональных интересов, а также 
о полученном в 2014–2015 гг. 
опыте работы в качестве дирек-
тора международного консор-
циума «Студенческий опыт в ис-
следовательском университете» 
при Калифорнийском универ-
ситете в Беркли. Интервью под-
готовила стажер-исследователь 
ЛЭСИ Софья Медведева.
В рубрике «Учимся» помещено 
эссе стажеров-исследователей 
ЛЭСИ Софьи Медведевой и Ре-
гины Решетеевой. Материал по-
священ летней школе «Социоло-
гия как профессия», организованной 
совместно НИУ ВШЭ и Ереванским 
государственным университетом и 
успешно прошедшей с 13 по 18 
сентября 2015 г. в Армении. Авто-
ры рассказывают о программе ме-
роприятия, а также о том, на какие 
вопросы социологам удалось найти 
ответы, невзирая на национальные 
границы.

В рубрике «Учимся» опубликова-
на рецензия стажера-исследователя 
ЛЭСИ Майи Шмидт «Когда тво-
рец становится торговцем» на рус-
ский перевод книги Джона Сибру-
ка «Nobrow. Культура маркетинга. 
Маркетинг культуры» (Ad Marginem 
Press, 2013). Майя попыталась ра-
зобраться в том, как Сибрук объ-
ясняет, что происходит в обществе, 

когда элитарная и массовая культу-
ры сближаются в угоду коммерче-
скому успеху. 
В рубрике «Шутим» предлагаются 
нестандартные идеи подарков для 
коллег, друзей и родных от Лабора-
тории экономико-социологических 
исследований! 

Желаем увлекательного чтения!
Создатели ЭСФорума 
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− Как вышло, что вы заинтересова-
лись исследованиями высшего обра-
зования и стали директором меж-
дународного консорциума «Студен-
ческий опыт в исследовательском 
университете» при Калифорний-
ском университете в Беркли?
− Начну издалека. Во время учебы 
в бакалавриате я принимал актив-
ное участие в деятельности социо-
логического клуба «Город», был его 
председателем, и мы вместе с дру-
гими «горожанами» развивали раз-
личные проекты, читали и обсужда-
ли социологическую литературу. С 
точки зрения «ощущения» социоло-
гии деятельность в клубе, пожалуй, 
повлияла на меня гораздо больше, 
чем обучение на факультете. В «Го-
роде» мы были увлечены идеей 
создания «новой социологии», хотя 
едва ли такая задача была реализуе-
ма. Есть такая поговорка: «не добе-
жим, так хоть согреемся», и мы бе-
жали. Сам поиск очень вдохновлял и 
в целом давал смысл существования 
в социологии.
В начале 2000-х годов Вадим Ва-
лерьевич Радаев инициировал ряд 
проектов по опросу студентов и 
преподавателей Вышки для по-
лучения обратной связи. «Город» 

стал площадкой для реализации 
этих проектов и долгое время был 
основным поставщиком социоло-
гических данных и аналитики для 
руководства университета. Одна-
ко Вышка росла, и в 2009 г. стало 
ясно, что аналитическая поддерж-
ка развития университета, изучение 
проблем и характеристик абитури-
ентов, студентов, преподавателей, 
сотрудников, выпускников не под 
силу небольшой студенческой ор-
ганизации. Я предложил руковод-
ству университета создать Центр 
внутреннего мониторинга (ЦВМ) − 
по образу зарубежных офисов ин-
ституциональных исследований 
(institutional research office). Это 
такие специальные структуры, где 
собираются и анализируются раз-
нообразные эмпирические данные 
о функционировании университета, 
т.е. появляется возможность дать 
ответы на управленческие вопросы 
на основе данных, а не субъектив-
ных впечатлений. 
Такой центр был создан сначала 
на базе Лаборатории экономико-
социологических исследований 
НИУ ВШЭ, которая стала его пер-
вым «домом», а затем как само-
стоятельное структурное подразде-
ление университета. Основной ко-
стяк ЦВМ составили «горожане», 
поскольку у нас был опыт разно-
образных опросов. Я же стал пер-
вым директором ЦВМ, поскольку к 
тому времени уже начал занимать-
ся различными исследовательски-
ми и консультационными проекта-
ми в сфере высшего образования 
совместно с Исаком Давидовичем 
Фруминым – руководителем Инсти-
тута образования Вышки. 
В какой-то момент в деятельности 
ЦВМ мы столкнулись с проблемой, 
что нам не хватает сравнительных 
данных по другим университетам. 
Мы понимаем, например, что каж-
дый третий студент Вышки рабо-
тает во время обучения, но много 
это или мало? И тогда стали ис-
кать различные возможности срав-
нить себя с другими. Зимой 2012 г. я 

был на стажировке в Стэнфордском 
университете, и решил также по-
сетить и Калифорнийский универ-
ситет в Беркли, который находится 
буквально в часе езды. Там я позна-
комился с Джоном Дуглассом, стар-
шим научным сотрудником Центра 
исследований высшего образова-
ния, создателем проекта «Студен-
ческий опыт в исследовательском 
университете» («Student Experience 
in the Research University», SERU). 
Этот проект очень похож на вы-
шкинский «Мониторинг студенче-
ской жизни», только проводится в 
глобальном масштабе. Это большой 
межвузовский опрос студентов по 
единой анкете, который позволяет 
университетам лучше узнать своих 
студентов, понять, на что они тратят 
время, как инвестируют свои уси-
лия, довольны ли качеством препо-
давания. Вузы – участники консор-
циума могут сравнивать свои ре-
зультаты, чтобы определять зоны 
отставания от других и за счет этого 
корректировать свое развитие.
Вышка присоединилась к этому 
проекту в 2012 г., и мы стали одним 
из самых активных международных 
участников консорциума, внесли 
целый ряд предложений по методо-
логии исследования, анализу резуль-
татов. Через два года, когда пред-
ыдущий исполнительный директор 
SERU перешел на другую работу 
в Стэнфордский университет, мне 
предложили занять эту должность и 
присоединиться к Центру исследо-
ваний высшего образования Беркли. 
Так я и возглавил этот проект и меж-
дународный консорциум.

− Какие еще вузы принимают уча-
стие в консорциуме? Какова его 
структура?
− Консорциум состоит из двух боль-
ших групп университетов – амери-
канской (SERU-AAU) и междуна-
родной (SERU-International). В аме-
риканский консорциум входят более 
20 ведущих вузов (в основном госу-
дарственных), участников элитной 
Ассоциации американских универ-

Знакомимся

Игорь Чириков 
зам. первого проректора, веду-
щий научный сотрудник Инсти-
тута образования НИУ ВШЭ, ди-
ректор международного консор-
циума «Студенческий опыт в 
исследовательском университете» 
(Student Experience in the Research 
University, SERU) при Калифор-
нийском университете в Беркли 

«Уровень удовлетворенности качеством преподавания  
у российских студентов очень высок»  

Интервью с Игорем Чириковым 
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ситетов. В консорциум входят все 
кампусы Калифорнийского универ-
ситета (Беркли, Лос-Анджелес, Сан-
Диего и др.), Мичиганский универ-
ситет, Университет Миннесоты, Ва-
шингтонский университет и целый 
ряд других сильных вузов. Все они 
входят в первую сотню основных 
глобальных рейтингов университе-
тов. В международный консорци-
ум входят более десятка вузов из 
Китая, Бразилии, ЮАР, Японии, Ве-
ликобритании, Голландии и России. 
Это одни из лучших университетов 
своих стран. Из России пока уча-
ствует только Вышка, но я надеюсь, 
список участников скоро пополнит-
ся и другими университетами. Ин-
ститут образования ВШЭ в этом 
году организовал большой внутри-
российский межвузовский опрос 
студентов в вузах Проекта 5−100 
(так получилось, что этот опрос 
стал самым масштабным в России 
за всю историю, в нем приняли уча-
стие более 17 тыс. студентов). Часть 
вопросов была сравнима с опросом 
SERU, поэтому мы получили уни-
кальные данные для сопоставления 
ведущих американских, китайских 
и российских университетов, скоро 
их опубликуем. 

− Каким образом организованы сами 
опросы и взаимодействие участни-
ков? 
− Опросы студентов проводятся по 
единому инструментарию, который 
адаптирован для разных языков – по-
мимо английской существуют версии 
на китайском, японском, португаль-
ском и русском. Сбор данных осу-
ществляется на онлайн-платформе, 
в американской части консорциума 
эту работу координирует Универ-
ситет Миннесоты, в международ-
ной – компания i-graduate, которая 
специализируется на опросах ино-
странных студентов по всему миру 
и является нашим партнером в реа-
лизации проекта. Дальше каждый 
вуз получает базу данных по свое-
му университету, а затем и общую 
базу данных, где можно анализи-
ровать результаты в сравнительной 
перспективе. Вузы регулярно встре-
чаются в рамках совместных семи-
наров, где обсуждаются ход проекта, 
результаты и их использование. 

− Как вузы применяют результаты 
этих сравнительных опросов? 
− В основном данные используются 
для того, чтобы создавать «инфор-
мационный фон» для обсуждения 

вопросов, относящихся к развитию 
образовательной среды университе-
та: развитие образовательных про-
грамм, повышение вовлеченности 
студентов в процесс обучения, за-
дачи повышения уровня удовлетво-
ренности студентов. В вузах США 
отдельные образовательные про-
граммы очень заинтересованы в 
сравнении с аналогичными програм-
мами в других вузах для понимания 
своих недостатков и конкурентных 
преимуществ. 

− Есть ли какие-то интересные ре-
зультаты сравнения российских и 
зарубежных вузов? Как мы выгля-
дим на фоне лидирующих универси-
тетов?
− Да, по результатам недавнего боль-
шого межвузовского опроса студен-
тов в вузах Проекта 5–100 мы полу-
чили возможность сравнить харак-
теристики образовательной среды 
в наших ведущих университетах, 
а также в вузах США и Китая – 
по ним есть данные консорциума 
SERU. Расскажу три любопытных 
сюжета. Во-первых, российские и 
китайские студенты проводят гораз-
до больше времени на лекциях, се-
минарах, практических занятиях, 
чем американские. Две трети ки-
тайских студентов и более полови-
ны российских проводят в аудито-
рии больше 15 часов. Среди амери-
канских студентов таких всего 18%. 
При этом, если посмотреть, чем за-
нимаются студенты, пока находят-
ся в аудитории, мы обнаружим, что 
интенсивность занятий и вовлечен-
ность студентов в России и Китае 
существенно ниже. То есть один и 
тот же час занятия организован в 
ведущих американских вузах более 
интенсивно с точки зрения погруже-
ния в материал.
Во-вторых, как мы знаем, наши 
вузы – одни из лидеров в мире по 
такому показателю, как количество 
студентов на одного преподавате-
ля. Об этом почему-то мало говорят, 
но в общем глобальном рейтинге 
вузов QS у нас по этому показателю 
11 вузов в Топ-100 рейтинга, один 
из них выше Гарварда и Стэнфорда. 
Но как показывают наши исследова-
ния, небольшое количество студен-
тов на одного преподавателя в рос-
сийских вузах не транслируется в 
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их более плотное взаимодействие. 
Почти пятая часть студентов рос-
сийских вузов никогда не общалась 
с преподавателями, в США таких 
всего 2%, в Китае – 10%.
В-третьих, есть и хорошая новость – 
уровень удовлетворенности у рос-
сийских студентов очень высок. Ка-
чеством преподавания довольны 
около 80% студентов – столько же, 
сколько и в Китае, и в США. Такой 
уровень, говорит, с одной стороны, 
об оправданных ожиданиях и ком-
фортности образовательной среды, 
с другой – может быть индикатором 
«сговора о невовлеченности» (вы 
делаете вид, что учите; мы делаем 
вид, что учимся, – все довольны).

− Какие книги вы прочитали за по-
следние полгода? Что можете по-
рекомендовать почитать студен-
там?
− Из художественных запомнилась 
«В дороге» Джека Керуака – книга 
о том, как два друга путешествуют 
по Америке, встречая самых разно-
образных людей и формируя свое от-
ношение к жизни. Эта книга, на мой 
взгляд, очень точно отражает дух и 
настроения поколения 1950-х годов 
в Америке, которые позже трансли-
ровались в студенческие протесты в 
1960-х годах. 
А из профессиональной литерату-
ры и студентам, и преподавателям, 
даже далеким от исследований обра-
зования, я хочу посоветовать книгу 
Кэти Смолл «Мой первый курс» 
(под псевдонимом Ребекка Нэтан)1. 
Это этнографическое исследование 
университета, проведенное антро-
пологом с очень большим опытом 
преподавательской и полевой рабо-
ты. Она инкогнито поступила на 
первый курс университета, в кото-
ром работала; училась и жила в об-
щежитии, как обычные студенты. 
В результате она стала лучше пони-
мать своих студентов, переосмысли-
ла свое отношение к их поведению. 
Очень рекомендую всем преподава-
телям ставить себя на место студен-
тов (и наоборот), чтобы лучше пони-
мать друг друга. 

Беседовала Софья Медведева

1 Nathan R. My freshman year: What a 
professor learned by becoming a student. 
London: Penguin, 2006.

Задумка школы или курс 
на интеграцию 

Объединенные общим советским 
прошлым, Россия и Армения, ка-
залось бы, должны иметь прочные 
академические связи. На деле же 
научное сотрудничество между на-
шими странами носит фрагментар-
ный характер и осуществляется на 
непостоянной основе. Именно по-
этому главным стимулом для орга-
низации совместной летней школы 
стало желание исправить имеюще-
еся положение дел. Для установле-
ния российско-армянских научных 
контактов также было важно опре-
делить потенциал для их долгосроч-
ной перспективы, заинтересовать 
студентов и привлечь их к обучению 
в Вышке. Ведь фундамент проч-
ных отношений закладывается в том 
числе благодаря налаженной акаде-
мической мобильности. 
Идейными вдохновителями и актив-
ными организаторами школы высту-
пили профессор Светлана Барсуко-
ва и директор по сотрудничеству со 
странами СНГ, Центральной и Вос-
точной Европы НИУ ВШЭ Татья-
на Четвернина. Школа также состо-
ялась благодаря кооперации между 
несколькими заинтересованными 
сторонами1: управлением по сотруд-

1 Из интервью с Татьяной Четверниной: 
«Это [школу. – Авт.] было бы трудно осуще-

ничеству со странами СНГ и Балтии 
НИУ ВШЭ, сотрудниками департа-
мента социологии НИУ ВШЭ, Рос-
сийским центром науки и культуры 
в Армении и Ереванским государ-
ственным университетом. Междуна-
родная летняя школа прошла 13–18 
сентября 2015 г. на базе Ереванско-
го государственного университета 
(ЕГУ). К участию были приглаше-
ны преподаватели, сотрудники НИУ 
ВШЭ и выпускница факультета со-
циологии НИУ ВШЭ, основатель-
ница исследовательской компании 
SALT Марина Овчинникова. Слу-
шателями школы стали 35 студен-
тов бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры из Ереванского госу-
дарственного университета и Выс-
шей школы экономики. 
Как заметила Светлана Барсукова, 
для студентов и школьников из Ар-
мении продолжение образования в 
России – лишь один из многих вари-
антов академической мобильности, 

ствить, если бы не упорство и скрупулезная 
работа как минимум трех человек – Свет-
ланы Барсуковой, Марины Овчинниковой, 
Кирилла Киселя – с нашей стороны, Артура 
Мкртчяна, Рубена Маркосяна, Александра 
Маркарова – со стороны Ереванского госу-
дарственного университета. Мы благодарим 
за поддержку и понимание важности сотруд-
ничества ректора ЕГУ – господина Арама 
Грачиковича Симоняна. Огромную помощь 
в проведении школы оказал Марк Калинин, 
руководитель Российского центра науки и 
культуры в Армении».

Узнаем

Международная летняя 
школа для студентов 

«Социология как профессия»

Софья Медведева
магистрант департамента социо-
логии, стажер-исследователь 
ЛЭСИ НИУ ВШЭ

Регина Решетеева
аспирант департамента социоло-
гии, стажер-исследователь ЛЭСИ 
НИУ ВШЭ
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Узнаем

так как в настоящее время в самом Ереване активный 
набор ежегодно осуществляет Французский универси-
тет Армении и Американский университет Армении, 
открытый совместно с Калифорнийским университе-
том. Поэтому изначально целью школы было не толь-
ко представить НИУ ВШЭ армянским студентам, но и 
показать наши преимущества по сравнению с другими 
университетами. 
Школа была построена не по принципу лектория, а как 
диалог между преподавателями и студентами обоих уни-
верситетов, а в ходе ее работы организаторы и участни-
ки старались узнать больше друг о друге. Основное вни-
мание уделялось трем аспектам: знакомству с универси-
тетом и особенностями социологического образования 
в Вышке, мастер-классам ведущих специалистов в обла-
сти академических и прикладных исследований, а также 
проектной групповой деятельности слушателей.

Диалог двух социологий:  
вдохновляя на Вышку
Сразу после открытия школы начала реализовывать-
ся ее просветительская задача – подробный рассказ 
о перспективах обучения в Высшей школе экономи-
ки. К этому вопросу подошли максимально серьезно и 

творчески еще на этапе проработки программы. Всем 
было понятно, что нельзя ограничиться простыми по-
луторачасовыми лекциями об образовательных про-
граммах, курсах и преподавателях. Важно было не про-
сто предоставить набор сухих фактов, которые можно 
найти на сайте, но поделиться той особой атмосферой 
Вышки, которой проникаешься только при личном об-
щении с ее студентами и сотрудниками. Все лекции, 
мастер-классы, деловые игры и командные задания и 
преследовали эту цель. 
В течение школы студенты Ереванского государствен-
ного университета из первых уст узнали об особенно-
стях образовательной программы «Социология» и об 
особенностях поступления для иностранных студен-
тов. Заместитель руководителя департамента Денис 
Стребков и заведующая кафедрой методов сбора и ана-
лиза социологической информации Ирина Козина рас-
сказали о специализации в бакалавриате и четырех 
магистерских программах по направлению «Социоло-
гия». Андрей Шевчук обсудил с участниками третью 
образовательную ступень – аспирантскую школу по со-
циологическим наукам НИУ ВШЭ. Учитывая желание 
и возможности армянских студентов получать образо-
вание в Европе и Америке, отдельное внимание Ан-
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дрей Шевчук уделил программе академической аспи-
рантуры, устроенной по формату международных про-
грамм PhD. 
Помимо образовательных вопросов, одной из тем школы 
стал разговор о социологии как профессии. Так, Денис 
Стребков выступил с докладом о том, насколько востре-
бовано социологическое образование на рынке труда 
России. Познакомившись со статистикой о выпускниках 
магистерских программ «Прикладные методы социаль-
ного анализа рынков» и «Комплексный социальный ана-
лиз», выпустившихся за последние пять лет, слушатели 
школы получили представление о перспективах трудо-
устройства дипломированных социологов. Подавляю-
щее большинство бывших студентов факультета социо-
логии работает в сфере маркетинга (чуть больше 60%). 
Вторым по популярности направлением является акаде-
мический карьерный трек – около 25% решают посвя-
тить себя науке. Другие же устраиваются в рекламные 
агентства, занимаются PR, GR, HR. 
Поскольку научно-образовательная кооперация – про-
цесс не односторонний, участники из Армении высту-
пили с ответным словом и рассказали, как устроен их 
факультет, почему его выбирают абитуриенты и кем ста-
новятся выпускники. В ходе таких обсуждений стало 
понятно, что у социологического направления в обеих 

странах есть парадоксальное сходство. Несмотря на то 
что выпускники факультета не сталкиваются с трудно-
стями при трудоустройстве ни в одной из стран, на этапе 
поступления будущая специальность окутана тайной. 
Абитуриенты и студенты младших курсов имеют лишь 
приблизительное представление о том, кто такой социо-
лог и чем он занимается2. Поэтому факультет уступа-
ет в понятности и конкретности другим направлениям 
подготовки, невзирая на рыночную ценность тех навы-
ков, которые приобретают в процессе учебы социологи. 
Кроме этого, и в России, и в Ереване институционали-
зация профессии проходит медленно и осложняется на-
вязчивыми образами социолога как человека с анкетой 
или же политическими дискредитациями3.

От теории к практике
Первой теоретической лекцией школы стало выступле-
ние профессора Школы философии ВШЭ А.Ф. Филип-

2 Примечательно, что данные проблемы активно обсуждались на 
одной из летних школ ЛЭСИ. См. Витухина Е. Летняя школа 2013. 
Попытка расколдовывания ЛЭСИ // ЭСФорум. 2013. № 4. С. 10–14.

3 См. например: В профессиональном социологическом сообществе 
не хватает независимых экспертов. Беседа А.А. Яковлева с И.В. За-
дориным // Экономическая социология. 2013. Т. 14. № 4. С. 10–27.

Узнаем
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пова. Его лекция была посвящена вопросам пересече-
ния и различия политической философии и теоретиче-
ской социологии. Свое выступление он построил вокруг 
творчества Ханны Арендт, в частности, ее книги «Vita 
activa»4. Аргументация Арендт начинается с возврата к 
истокам – интерпретации природы человека, сформу-
лированной античной философией. Мыслители древ-
ности рассматривали любые действия по обеспечению 
своей жизнедеятельности (труд и производство) как 
животную функцию человека. Тогда как истинно соци-
альное – политическое действие – есть не что иное, как 
«порыв к бессмертию», стремление человека остаться в 
истории5. Однако в наше время политика утратила соб-
ственное значение, став лишь средством регулирования 
производственной и трудовой деятельности6. Обсуж-
дение лекции состоялось в формате круглого стола с 
темой: «Зачем нужна социологическая теория?». Уча-
стие в работе круглого стола, кроме докладчика Алек-
сандра Филиппова, приняли декан социологическо-
го факультета ЕГУ Артур Мкртчян и профессор НИУ 
ВШЭ Светлана Барсукова. 
Барсукова прочитала лекцию по неформальной эконо-
мике. На примере взаимодействия села и города, она 
показала практически тотальную вовлеченность села в 
реципрокные отношения, и то, что такие обмены вос-
принимаются их участниками как обыденность и не 
трактуются в терминах экономических трансакций. 
В данном контексте Светлана Барсукова рассказала про 
обмены между родственниками, друзьями и соседями, 
которые никак не поддаются калькуляции, хотя основ-
ной объем материальной помощи приходится именно 
на родственные связи. В свою очередь студенты из Ар-
мении рассказали о том, как строятся реципрокные от-
ношения в их стране.
Руководитель кафедры методов сбора и анализа социо-
логической информации Ирина Козина со студенткой 
2-го курса магистерской программы «Прикладные ме-
тоды социального анализа рынков» Анастасией Про-
дувновой рассказали о преимуществах и ограничениях 
фокус-групп, о сложностях, которые возникают у моде-
раторов. Участникам было предложено проанализиро-
вать фрагмент из знаменитого американского сериала 
«Безумцы»7, указать на плюсы и минусы фокус-групп 
как метода социологического исследования. Кроме этого 
Ирина Марксовна рассказала студентам о своих профес-
сиональных интересах в области исследований рынка 
труда. В своем выступлении она акцентировала внима-

4 Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни / пер. В.В. Бибихи-
на. СПб.: Алетейа, 2000.

5 Филиппов А.Ф. Мышление и смерть: «Жизнь ума» в философской 
антропологии Ханны Арендт // Вопросы философии. 2013. № 11. 
С. 155–167.

6 Гуляев Р.В. Революция или диктатура: Ханна Арендт и Карл 
Шмитт о сущности политического: дис. … канд. филос. наук 
09.00.03. Москва, НИУ ВШЭ, 2013.

7 «Безу́мцы» (англ. Mad Men) — американский драматический теле-
сериал, который выходил на телеканале AMC с 19 июля 2007 г. по 
17 мая 2015 г.

ние на стабильности и изменчивости рабочих мест, осо-
бенностях решения трудовых конфликтов и изменении 
формата занятости. 
Вопросы занятости и рынка труда подняли на своем се-
минаре исследователи российских фрилансеров, пре-
подаватели кафедры экономической социологии Денис 
Стребков и Андрей Шевчук. Их доклад познакомил сту-
дентов не только с положением фрилансеров на рынке 
труда, но и рассказал о том, как можно реализовать ис-
следование, имея ограниченные ресурсы. Через изуче-
ние самозанятых исследователи дают ответ на вопрос: 
есть ли свобода на рынке труда? Самозанятых характе-
ризуют термином «свободные агенты», которые нала-
живают свой труд самостоятельно, учитывая свои пред-
почтения, занимаясь только той работой, которая прино-
сит им удовлетворение, а затем уже и доход. 
Андрей Шевчук также провел дискуссию на тему «Бу-
дущее труда и будущее без труда». Сначала он расска-
зал про текущее состояние исследований, посвященных 
этой тематике, затем состоялось обсуждение возможно-
го будущего, где труд перестает быть единственной сфе-
рой для реализации потенциала человека. Ведь в эпоху 
постиндустриального общества для производства все 
большего количества товаров и услуг требуется мень-
шее количество человеческого труда8. Конкуренцию 
труду составят активный досуг, гражданские инициати-
вы, личная жизнь и другие сферы общественной жизни. 
Тема получила живой отклик у слушателей школы, ко-
торые еще долго рассуждали о перспективах отказа от 
труда. 

8 Шевчук А.В. О будущем труда и будущем без труда (футуроло-
гические дискуссии) // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 3. 
С. 11–24.

Узнаем
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Как в бизнесе
Формат школы предполагал 
активное взаимодействие 
всех ее участников. Лучшей 
стратегией по воплощению 
этого требования в жизнь 
стали интерактивные заня-
тия, в ходе которых мини-
команды из студентов ЕГУ 
и НИУ ВШЭ должны были 
совместно решить постав-
ленную перед ними проб-
лему. Некоторые задания 
выполнялись в ходе одного 
семинара, другие же тре-
бовали групповой работы в 
течение нескольких дней. 
По признанию участни-
ков школы, именно в ходе 
таких проектов им удалось 
по-настоящему узнать друг 
друга. 
На второй день работы 
школы студенты выполнили 
групповое задание. Препо-
даватель кафедры экономи-
ческой социологии Максим 
Маркин провел с ними дело-
вую игру «Отношения роз-
ничных сетей и их постав-
щиков, или Чей сок будет 
стоять на полке?». В ходе 
игры моделировались отно-
шения между поставщика-
ми и торговыми сетями: трем поставщикам предлага-
лось сформулировать наиболее привлекательное для 
ритейлера предложение, ведь для того чтобы конкури-
ровать за количество потребителей, производителю не-
обходимо выиграть борьбу за возможность представить 
свой товар в розничной сети. Стартовые условия по-
ставщиков неравны: одна команда представляет «прове-
ренного» поставщика, вторая команда предлагает новый 
бренд сока. Суть игры заключалась в том, чтобы в ходе 
независимых переговоров с розничной сетью убедить ее 
выбрать ваше предложение. 
Участники первой команды настаивали на увеличе-
нии цены за товар на полке. Объясняли они эту такти-
ку весьма просто: если мы имеем дело с национальным 
рынком, то лучше всего будет работать «эффект Вебле-
на». По их мнению, более высокая цена за товар по-
зволит обойти конкурентов. Вторая команда считала, 
что рыночной нормой является использование персо-
нализированных сильных связей вместо обезличенных 
инструментов рынка. Поэтому решать проблему асим-
метрии информации в игре предлагалось при помощи 
задействования репутационного и социального капита-
лов, при этом формальные переговоры были признаны 
неэффективными. Победила команда, акцентировавшая 
внимание на особенностях потребительских предпочте-
ний и назначившая максимальную цену за товар. 

Об одной из наиболее распространенных карьерных 
траекторий выпускников, заключающихся в переходе 
в маркетинговые исследования в качестве аналитика, 
подробно рассказала выпускница факультета социаль-
ных наук НИУ ВШЭ Марина Овчинникова. По ее мне-
нию, социологическое образование позволяет успеш-
но решать бизнес-кейсы и нестандартные задачи. Свои 
слова она подкрепила примерами из реальной практики 
своей исследовательской компании SALT. Смена образа 
виски William Lawson's, покорение рынка органической 
косметики брендом Natura Siberica и многие другие 
примеры позволили продемонстрировать, что рынки 
подвижны и формируются метаморфозой продукта9. 
Будучи по определению переменной величиной, про-
дукт представляет собой стратегическую переменную 
для различных экономических агентов, занимающихся 
квалификацией-переквалификацией характеристик то-
вара10. Задача исследователя – не только понять, как ра-
ботает рынок, но и предложить заказчику способы по-
корения рынка. 

9 Подробнее об этом см.: Слейтер Д. Забирая рынок у экономи-
стов // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 2. C. 29–45.

10 Каллон М., Меадель С., Рабехарисоа В. Экономика качеств // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 2008. Т. 11. № 4. 
С. 59–87.
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Лейтмотивом школы стало задание от Марины Овчин-
никовой, суть которого заключалась как раз в создании 
нового продукта на различных рынках (у каждой груп-
пы был свой рынок и свой продукт). Участникам пред-
ложили попробовать себя в роли профессионала рынка: 
необходимо было сформулировать «потребность в това-
ре» и продумать стратегию выдвижения блага на рынок. 
Каждый вечер ребята собирались вместе, обсуждали 
специфику нового продукта, продумывали его реклам-
ную кампанию, анализировали аудиторию, конкурент-
ную ситуацию на рынке и т.д. В последний вечер коман-
ды сделали презентацию своего продукта и представили 
ее на суд жюри, роль которого исполняли преподаватели. 
Первое место заняла команда, придумавшая туристиче-
скую программу для европейских гостей Армении, где 
главным акцентом стала трансформация стереотипа об 
Армении как о мусульманской стране в представление 
о ней как о жемчужине христианской культуры. В каче-
стве приза студентам из команды-победителя вручили 
сертификаты на прохождение стажировки в исследова-
тельской компании SALT. 

Социологическое воображение  
в действии
В качестве примера социологического взгляда на мир в 
один из вечеров участникам школы был предложен для 
просмотра и обсуждения фильм «ПиКей» индийского 
режиссера Раджкумар Хирани. Несмотря на то что сна-
чала и студенты, и преподаватели были весьма скепти-
чески настроены по отношению к фильму болливуд-
ского производства, с первых же минут просмотра они 
поменяли свое мнение. Фильм рассказывает историю 
инопланетянина, который попадает на Землю и тут же 
подвергается ограблению: случайный прохожий заби-
рает у главного героя пульт, без которого тот не может 
вернуться на свою планету. Вынужденный остаться на 
незнакомой планете, ПиКей (такое имя дали ему люди) 
пускается на поиски необходимого ему прибора. Мест-
ные жители на просьбу помочь в поисках отвечают, что 
помочь ему может только бог. Поняв их буквально, ино-
планетянин обращается ко всем возможным религиям 
(коих в Индии множество), выясняя, какой бог «лучше 
работает». Попутно ПиКей старается разобраться в че-
ловеческих отношениях и особенностях общества, в ко-
торое он попал. 
Богатый социологическими интерпретациями фильм 
вызвал живую дискуссию. ПиКей, будучи исключи-
тельным примером состояния tabula rasa, представля-
ет собой идеальный инструмент для этнометодологиче-
ского анализа. Знал ли о работах Гарольда Гарфинкеля 
режиссер фильма, нам неизвестно, но ПиКей − беспри-
страстный социолог с другой планеты, задача которо-
го – понять происхождение и поддержание социального 
порядка11. На протяжении фильма ПиКей систематиче-
ски нарушает очевидно разумные и практически объяс-
нимые действия, делая обыденность заметной. 

11 Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повсед-
невных действий // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 1. 
С. 42–70.

*     *     *
Работа летней школы «Социология как профессия» 
стала первым серьезным шагом на пути установления 
научного сотрудничества между Россией и Арменией. 
После окончания школы Светлана Барсукова отметила: 
«Мы пытались в рамках школы не просто прочитать ин-
тересные лекции, но создать атмосферу радости, чтобы 
российские и армянские студенты подружились. Насто-
ящей победой будет, если и после школы они продолжат 
общение, тогда информация о Вышке будет расходиться 
по Армении как круги на воде».
Однако те несколько студентов, которые приедут посту-
пать в НИУ ВШЭ, – это лишь капля в море международ-
ного сотрудничества. Очевидно, что в условиях пере-
хода на новые стандарты необходимо проводить такие 
мероприятия чаще и привлекать выдающихся профес-
сионалов, успешных выпускников и увлеченных сту-
дентов Высшей школы экономики. Только им под силу 
влюбить в Вышку новых талантливых и перспективных 
студентов. 

Узнаем
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Вышедший в 2005 г. (и переизданный 
в 2013 г. издательством Ad Marginem 
Press в рамках серии «Совместная 
издательская программа с Музеем 
“Гараж”») русский перевод книги 
Джона Сибрука «Nobrow. Культура 
маркетинга. Маркетинг культуры»1 
стал одним из самых популярных 
нон-фикшн того года. Популярность 
этой книги оказалось сопостави-
мой с популярностью труда Ричар-
да Флориды о креативном классе2, 
который хорошо известен социоло-
гам и другим представителям соци-
альных и гуманитарных наук. Джон 
Сибрук, колумнист журнала «New 
Yorker», предлагает нам экскурс в 
мир современной культуры, «обна-
жив ее главный нерв», как сообщает 
читателям цитата на обложке. 
На мой взгляд, труд Сибрука пред-
ставляет собой не просто «путе-
водитель», как заявлено в аннота-
ции книги. Это симбиоз репортажа, 
мемуаров и культурологического 
исследования. Отнести «Nobrow. 
Культура маркетинга. Маркетинг 
культуры» к путеводителям можно 
благодаря тому, что Сибрук при-
глашает читателей заглянуть в раз-
ные уголки современной культуры: 
то в издательство Condé Nast (ко-
торое, к слову, владеет журналом 
«New Yorker», к истории которо-
го автор неоднократно обращается), 
то на ранчо Скайуокер, где Сибрук 

1 Сибрук Д. Nobrow. Культура маркетинга. 
Маркетинг культуры. М.: Ad Marginem Press, 
2013.

2 Флорида Р. Креативный класс: люди, 
которые меняют будущее. М.: Изд. дом 
«Классика-XXI», 2005.

беседует с создателем «Звездных 
войн». Одновременно автор вводит 
ключевые для понимания феноме-
на современной культуры терми-
ны – «шум», «Nobrow», «культура 
супермаркета», – наделяя свои «ме-
муары» культурологическим содер-
жанием. 
Сквозной мыслью рецензируемо-
го текста является предположение 
о слия нии культуры и маркетин-
га в единое пространство nobrow. 
Этот тезис Сибрук покрывает 
журналистско-репортажной фак-
турой (его собственный професси-
ональный опыт в журнале «New 
Yorker», повсе дневность канала 
MTV, хронику становления группы 
Nirvana, интервью с Джорджем Лу-
касом о создании «Звездных войн»), 
комбинируя ее с множеством отсы-
лок к цитатам из популярных песен 
и кинофильмов, а также торговым 
маркам и брендам.
Фундаментальная идея книги Сибру-
ка состоит в следующем – историче-
ски традиционная классовая систе-
ма, которую можно было наблюдать 
в европейских обществах, в США 
подменяется иерархией культурной. 
«Слова highbrow (элитарный, “вы-
соколобый”) и lowbrow (массовый, 
“низколобый”) – это чисто амери-
канское изобретение, направленное 
на исключительно американскую 
цель: трансформировать культуру в 
класс», заключает автор3. Иерархия 
высокой и низкой культур, соответ-
ственно, делила людей на высший и 
низший классы в зависимости от их 
культурных предпочтений, априор-
но ставя любителя «Нирваны» ниже, 
чем почитателя Моцарта. Однако к 
концу XX столетия подобное разде-
ление начало разрушаться, уступая 
место новой «картине мира», в кото-
рой низколобая и высоколобая куль-
туры сливаются в единое простран-
ство nobrow.
Введя в обиход постмодернистский 
неологизм nobrow, Сибрук трактует 
его как симбиоз элитарного и мас-
сового ради извлечения коммерче-

3 Там же. С. 33.

ской выгоды (чтобы понять основ-
ной тезис автора, достаточно бро-
сить взгляд на российское издание 
книги – на лицевую часть обложки 
вынесен штрихкод). Идея Сибру-
ка перекликается с постмодернист-
ским видением мира Ф. Джеймисо-
на – «культурной логикой позднего 
капитализма», которая характеризу-
ется «стиранием в постмодерниз-
ме старых границ между высокой и 
так называемой массовой, или поп-
культурой»4, и созданием новой си-
туации, когда логика культуры ста-
новится неотделимой от логики эко-
номического капитала. Культурный 
артефакт под влиянием рыночно-
го спроса начинает тиражироваться, 
даже если представляет собой эта-
лон «высокой» культуры. В рамках 
смены этой культурной парадигмы 
происходит ротация понятия о моде, 
сменяются бренды и стили, главной 
оценочной категорией успешности 
произведения становится его медий-
ная популярность, а не онтологиче-
ское содержание.
В nobrow происходит резкое «па-
дение вкусов» – «высоколобый 
американский журналистский бо-
монд начинает поклоняться тому, 
что пользуется спросом у массо-
вой аудитории, лоббируется медиа-
магнатами и становится раскру-
ченным брендом»5. Таким образом, 
эстетика nobrow апеллирует к хоро-
шему среднему вкусу, без отсылки 
к определенной целевой аудитории 
или области знания; слово «культу-
ра» тут тоже теряет свой смысл, ведь 
сфера nobrow соотносится с марке-
тингом. Этот тезис заложен в самом 
названии книги – культура марке-
тинга, маркетинг культуры, подчер-
кивая, что старая спецификация ру-
шится, и ей на смену приходит слия-
4 Джеймисон Ф. Постмодернизм, или куль-
турная логика позднего капитализма // Со-
временная литературная теория: антология / 
сост., пер., и примеч. И.В. Кабановой. М.: 
Флинта. Наука, 2004. С. 274.

5 Голынко-Вольфсон Д. Агрессивно-пас-
сивный гламур // Художественный журнал. 
2005. № 60. URL: http://xz.gif.ru/numbers/60/
glamur/

Майя Шмидт
студентка департамента  
социологии, стажер- 
исследователь ЛЭСИ  
НИУ ВШЭ

Когда творец становится торговцем 
Рецензия на книгу Дж. Сибрука  

«Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры» 
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ние культуры и маркетинга в единое 
поле nobrow.6

Культурой Сибрук называет «спон-
танный энтузиазм, гений индиви-
да или целого народа». Так, способ 
испечь яблочный пирог каким-то 
особенным образом – это культу-
ра, говорит он. Маркетинг, в свою 
очередь, ставит перед собой цель − 
продать культуру ее же носителям – 
выдать рецепт особенного яблочно-
го пирога от Марты Стюарт, извест-
ной в медиа своими советами по 
домоводству7.
Новый же маркетинг проникает в 
культурную индустрию, помогая 
ей принимать решения о том, что 
выпускать на рынок. Маркетологи 
адаптируют предсказательные воз-
можности статистического анализа, 
строя не классовые, этнические или 
географические модели потребле-
ния, но основанные на статистике 
посещения интернет-сайтов, иссле-
дованиях рынка, демографических 
показателях целевых групп8. 
Описывая переход от старого поряд-
ка к новому миру nobrow, Сибрук 
оперирует двумя метафорами – от-
цовского шкафа и супермаркета. На-
полненный классическими атрибута-
ми английского джентльмена отцов-
ский гардероб выполняет функцию 
конструирования идентичности ари-

6 Теоретическая рамка для понимания со-
временной культуры, которую очертил Си-
брук, может быть интересна и полезна со-
циологам. Например, проникновение логики 
рынка в культуру затрагивает вопросы о том, 
как появился арт-рынок, как он функцио-
нирует и в чем его специфика. Интересно 
также то, как устроено ценообразование на 
рынке произведений искусства, как увязы-
вается цена и ценность конкретных культур-
ных артефактов. Также могут быть сформу-
лированы вопросы в отношении потребле-
ния. Бурдье показал, как стиль потребления 
становится средством социальной диффе-
ренциации: при помощи практик, форми-
руемых габитусом, высший класс дистан-
цируется от низшего. Появление феномена 
nobrow, таким образом, способно пробле-
матизировать обозначенную Бурдье зависи-
мость между классовым положением и по-
требляемой культурой. Если вкус – это сим-
волическое выражение классовой позиции, 
по П. Бурдье, то как вписать потребителя 
nobrow в классовую структуру, если старая 
иерархия вкуса разрушается?

7 Сибрук Д. Nobrow. Культура маркетинга. 
Маркетинг культуры. С. 104.

8 Там же. С. 104–106.

стократа, демонстрации своего ста-
туса – «английский костюм, если 
носить его правильно, может стать 
мощным источником движения 
вверх по иерархии статуса»9. Логи-
ка nobrow переворачивает статус-
ную функцию гардероба: подчиня-
ясь ей, необязательно быть урож-
денным аристократом, чтобы через 
одежду транслировать свой статус. 
Достаточно того, чтобы конструиру-
емый нами образ был вписан в ком-
мерческую культуру. Сибрук делит-
ся со своими читателями историей, 
когда в середине 1980-х его отец с 
ненавистью вырвал из журнала ре-
кламу Ральфа Лорена, потому что та 
оскорбила его: «делая образ аристо-
крата вроде моего отца доступным 
каждому, Ральф Лорен представлял 
собой угрозу идентичности отца как 
американского аристократа»10.
Метафора супермаркета исполь-
зуется Сибруком в двух смыслах: 
показывая горизонтальность и не-
иерархичность структуры, с одной 
стороны, и прямо указывая на ком-
мерческий характер объектов – 
с другой. Различение в супермарке-
те проходит по линии популярности 
и продаж, но не по художественной 
ценности.
Современную культуру глобально-
го супермаркета Сибрук предлага-
ет понимать при помощи понятия 
шума. Шум (Buzz) – коллективный 
поток сознания, «шумящий сум-
бур» Уильяма Джеймса, объекти-
вированная, бесформенная субстан-
ция, в которой смешаны политика и 
сплетни, искусство и порнография, 
добродетель и деньги, слава героев 
и известность убийц11. Шум – это 
контекст, который выстраивается во-
круг культурного события, превра-
щая его в информационный повод 
с помощью «всего того, что ведет 
к деградации культурной жизни – 
рекламе, бездумному следованию 
стандартам “статуса”, вульгарным 
телезвездам …»12. Показательным 
примером тут служит трансформа-
ция журнала «New Yorker». Пре-
жде престижное и в некотором роде 
9 Там же. С. 57.

10 Там же. С. 59–60.

11 Там же. С. 10.

12 Там же. С. 24.

«высоколобое» издание противо-
стояло культуре шума, «подписчик 
“New Yorker” должен был быть уве-
рен, что, открывая журнал, он ис-
пытает то же чувство, что и аристо-
крат, входя в джентльменский клуб 
и оставляя грубый потребительский 
мир за дверями»13. Однако редак-
ционная политика издания, опреде-
лявшая ценность материала, сме-
нилась, приравняв «популярность» 
и «модность» к абсолютной цен-
ности. Метаморфозы произошли с 
назначением на должность главно-
го редактора Тины Браун: она при-
няла решение освещать популяр-
ную культуру в издании, которое до 
недавних пор являлось образчиком 
высокой культуры, противостояло и 
противопоставлялось «информаци-
онному шуму», диктовало характер 
привязанностей, а не искало мате-
риал в уже существующих объек-
тах популярных увлечений. «Ста-
рая аристократия высокой культуры 
умирала и рождалась новая, более 
демократичная и одновременно ско-
рее коммерческая элита – мерито-
кратия вкуса. Старые культурные 
арбитры, перед которыми стояла за-
дача определить, что “хорошо” в 
смысле “имеет ценность”, заменя-
лись новыми, для которых “хорошо” 
означает популярно»14. 
Взгляды Сибрука на смену культур-
ной парадигмы, в рамках которой 
13 Там же. С. 23.

14 Там же. С. 32.

Учимся
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иерархия «низкого» и «высокого» 
подменяется единым культурным 
пространством nobrow, не уникаль-
ны. Идеи его книги во многом пере-
кликаются с другими произведения-
ми о современной культуре.
Так, например, практический анализ 
культурного становления эстетики 
nobrow в литературном мире нашел 
свое отражение в исследовании Пи-
тера Свирски «From Lowbrow to 
Nobrow», где, совмещая историче-
ское повествование об издательском 
бизнесе и статистические данные из-
дательств, автор приходит к выводу, 
что на смену континууму lowbrow 
(популярная литература) – highbrow 
(интеллектуальная литература), при-
ходит поле nobrow, в котором про-
изведение оценивается не только со 
стороны его онтологического содер-
жания, но и способности к тиражи-
рованию – переходу в категорию 
бестселлеров. Объясняя свой тезис, 
Свирски постулирует, что совре-
менность – наиболее свободный и 
креативный культурный период, так 
как отсутствие категоризации и не-
иерархичность не ограничивает но-
брау академическими стандартами, 
принятыми для «высокого» литера-
турного жанра. Nobrow – это умыш-
ленная нацеленность авторов на обе 
крайности литературного спектра15.
Понятию nobrow также нашелся эк-
вивалент в исследовании культуры 
Бориса Гройса, в которых он пове-
ствует о поп-вкусе (не путать с мас-

15 Swirski P. From lowbrow to nobrow. 
Montreal: McGill-Queen’s Press – MQUP, 
2005.

совой культурой)16. Поп-вкус, как 
и nobrow, ориентирован на медий-
ность – то, что мы считаем низ-
копробным, становится шедевраль-
ным, если медиальное распростра-
нение произведения зафиксировано 
в выдающихся статистических дан-
ных. Поп-вкус, образованный свя-
зью культурного артефакта и его 
глобального медийного контек-
ста, подобен «единству произведе-
ния и его комментария в искусстве 
авангарда»17. Таким образом, самый 
плохой образец шаблонной массо-
вой культуры становится поп-вкусом 
или, если угодно, примером nobrow, 
если он обеспечен огромными кас-
совыми сборами, ярко освещен в 
медиа и включен в интеллектуаль-
ный дискурс как «достойный ува-
жения». 
Главный аргумент вышеупомя-
нутых произведений – элитар-
ная продукция потерпела фиаско 
в эпоху глобализации и триумфа 
массовой культуры, что привело к 
добровольно-принудительному от-
казу от собственных приоритетов 
ради растира жированных и поль-
зующихся рыночным спросом вку-
сов. «Современный интеллекту-

16 Массовая (популярная) культура подда-
ется оценочной категоризации – приспосо-
бленная ко вкусам широких масс, в иерар-
хии вкусов она располагается в самом низу, 
в отличии от культуры элитарной. Поп-вкус 
же лишен категоризации самих артефактов 
культуры, для него важно то, как произведе-
ние вписывается в медийный контекст.

17 Гройс Б. Комментарии к искусству. М.: Ху-
дожественный журнал, 2003.

ал, идя на компромисс с диктатом 
рынка и утверждаемыми масс-медиа 
установками на понижение, вынуж-
ден восторгаться произведения-
ми, где максимально сглажен кон-
фликтный заряд, где наглядно тор-
жествует золотая середина и культ 
умеренности»18.
Однако не стоит забывать, что вы-
шеперечисленные идеи были осно-
ваны на американском и европей-
ском материале и рассчитаны на со-
ответствующую аудиторию. Место 
российской культуры в этой слож-
ной эстетике nobrow остается пока 
не проясненным. 
Говоря о трансформациях культуры 
на рубеже XX и XXI веков, теорети-
ки «культуры шума» подразумева-
ют некую относительно молодую и 
интеллектуальную аудиторию, ори-
ентированную на постоянное потре-
бление продукции, нарушающей тра-
диционную культурную иерархию 
«низкого» и «высокого». Нон-фикшн 
литература последнего десятилетия 
дала не один неологизм, описываю-
щий данную прослойку, – креатив-
ный класс Ричарда Флориды19, бо-
гемная буржуазия Дэвида Брукса20 и 
знакомый русскому читателю «хип-
стер». Однако, как бы ни менялись 
наименования, речь идет о «новой 
глобальной элите», о материально 
обеспеченных и высокообразован-
ных молодых специалистах, занятых 
в сфере интеллектуального труда 
и чтящих одновременно финансо-
вое благополучие и процветание, а 
также творчество и самовыражение. 
По оценке Р. Флориды, креативный 
класс занимает более 30% трудоспо-
собного населения Америки21.
В российских же реалиях, разго-
вор об этой группе начался только в 
2011–2013 гг., в связи с нарастани-
ем протестных движений в Москве 
и Санкт-Петербурге22. Малочислен-

18 Голынко-Вольфсон Д. Агрессивно-
пассивный гламур.

19 Флорида Р. Креативный класс: люди, кото-
рые меняют будущее. 

20 Брукс Д. Бобо в раю: откуда берется новая 
элита. М.: Ad Marginem Press, 2013.

21 Флорида Р. Креативный класс: люди, кото-
рые меняют будущее. С. 12.

22 Волков Д. Протестное движение в Рос-
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ность аудитории, которой адресо-
вана культура nobrow, таким обра-
зом, создает преграду на пути к про-
движению этой культуры в России. 
Люди, которых у нас принято назы-
вать «офисной интеллигенцией», – 
это молодые специалисты, форми-
рующие первое поколение среднего 
класса. Взращенным на советской 
культуре чтения, на советском ки-
нематографе, им сложно приспо-
собиться к требованиям современ-
ной рыночной конъюнктуры, ведь 
их предпочтения сложились задол-
го до ее возникновения. «Очевидно, 
что вчерашний студент МИФИ, вы-
росший на фантастике, трансфор-
мировавшись в руководителя отдела 
крупной компании, едва ли захочет 
в срочном порядке переориентиро-
ваться на Гришковца или Быкова»23.
Кроме того, американская ситуация, 
описанная Сибруком, до недавнего 
времени предполагала тесную корре-
ляцию между статусом и потребляе-
мой культурой, а для отечественной 
истории такая связь не является чем-
то устоявшимся. Исходная ситуация 
в России скорее состоит в том, что 
Ю. Левада называет «культурным 
кризисом». Советское общество от-
личалось достаточно жесткими и ав-
торитарными культурными структу-
рами, заданными «сверху», отклоне-
ние от стандарта расценивалось как 
антиобщественная акция – «извра-
щение», «лженаука», «антинарод-
ная музыка»24. Исчезновение этих 
рамок породило культурный кризис 
(как идейный, так и институцио-
нальный) – система социальных свя-
зей, которая поддерживала «элиту», 
ограждая и одновременно позволяя 
влиять на массы, обрушилась, и на 
смену «принудительной госкульту-
ре» пришло «восстание массового 
человека» – «избавление от навязан-
ных стандартов придает этому че-
ловеку ореол победителя, впервые в 
нашей истории дает ему легальное 

сии в конце 2011–2012 гг. URL: http://www.
levada.ru/sites/default/files/movementreport_0.
pdf

23 Юзефович Г. Литература по имуществен-
ному признаку: что читает средний класс // 
Знамя. 2005. № 9.

24 Левада Ю. От мнений к пониманию. Со-
циологические очерки. 1993–2000. М., 2000. 
С. 375.

право утверждать свой уровень вку-
сов, наслаждаться ранее запретны-
ми для него плодами вроде прими-
тивных ужастиков или эротического 
допинга»25. 
Тем не менее проблема определения 
российского контекста самого фе-
номена nobrow не помешала книге 
Джона Сибрука завоевать популяр-
ность среди отечественного нон-
фикшн. С одной стороны, мы можем 
наблюдать преемственность амери-
канских масскультовых трансфор-
маций 1990-х по отношению к рос-
сийской современности. Если про-
следить за последними событиями 
в мире литературы, то можно заме-
тить ту же тенденцию к упрощению, 
о которой пишет Сибрук: развитие 
адаптированной литературы (легче 
читать, значит, легче продать), рас-
пространение журналов среднеин-
теллектуального чтения, повторяю-
щих историю «New Yorker». 
В последние годы культура nobrow 
просочилась в российскую интел-
лектуальную прессу. «Логос»26 под-
вергает анализу масскультные сери-
алы, вроде «Прослушки», «Теории 
большого взрыва» и «Как я встретил 
вашу маму». Казалось бы, что уди-
вительного в том, что на страницах 
философско-литературного журна-
ла соседствует рефлексия на тему 
мультсериала «Южный парк» и ана-
лиз диалогов Платона сквозь призму 

25 Левада Ю. От мнений к пониманию. 
С. 387–388.

26 Имеется в виду: Логос. 2013. №3. Теория 
Большого Сериального Взрыва.

концепции изоморфизма? «Набоков 
без Лолиты» Вячеслава Курицына 
представляет путеводитель по про-
изведениям Набокова – своеобраз-
ное и упрощенное «новое прочте-
ние» литературы, написанной пол-
века назад. В одном из интервью 
автор признается: «В моей книж-
ке разные набоковедческие сюжеты 
так разноцветно упакованы, что 
могут оказаться интересны даже 
и десятикласснице»27.
Взглянув с другой стороны, кажется, 
что российский успех «Nobrow. Куль-
тура маркетинга…» определен близ-
кой читателю позицией «примире-
ния с действительностью», ведь Си-
брук на своем журналистском опыте 
понимает, что современная культу-
ра растворяется в рыночных струк-
турах, меняя журнал, в котором он 
ведет колонку. Не приветствуя этот 
факт, автор все равно остается в из-
дании и подчиняется новым крите-
риям. Вот этот пафос (точнее, бес-
пафосность) – «Все ужасно, но что 
поделаешь?!» – и подкупает россий-
ского интеллектуального потребите-
ля nobrow28. 

27 Курицын В. «Выстраивание сугубо ин-
дивидуальной системы смыслов — слад-
чайший из жребиев» // theoryandpractice.ru. 
URL: http://theoryandpractice.ru/posts/7207-
vyacheslav-kuritsyn-vystraivanie-sugubo-
individualnoy-sistemy-smyslov--sladchayshiy-
iz-zhrebiev

28 De profundis (Джон Сибрук. Nobrow. Куль-
тура маркетинга. Маркетинг культуры) // 
Оте чественные записки. 2005. № 4. URL: 
http://www.strana-oz.ru/2005/4/de-profundis-
dzhon-sibruk-nobrow-kultura-marketinga-
marketing-kultury
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