


 
 
 

  Коллектив авторов
Глобализация и девиантность

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10829534
Глобализация и девиантность: Юридический центр Пресс; Санкт-

Петербург; 2006
ISBN 5-94201-507-4

 

Аннотация
Предлагаемая вниманию читателей работа  – результат

осмысления широко обсуждаемых в общественной науке проблем
девиантности и социального контроля в условиях глобализации.
Авторы выделяют несколько аспектов глобализации,
связанных с  социально-экономическими, политическими,
культурологическими, демографическими и информационными
процессами современного периода, отмечают их влияние
на  девиантные проявления в  мире. Отдельно рассматривается
глобализация социального контроля над девиантностью. В работе
представлены различные точки зрения по  ряду вопросов,
касающихся факторов глобализации, ее  криминогенных
и  девиантогенных проявлений. Книга рассчитана на  широкую
читательскую аудиторию, прежде всего – студентов, аспирантов,
специалистов широкого профиля.
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Глава 1

К постановке проблемы
 

Никто, я  думаю, не  будет оспаривать факт
наличия глобальной социальной системы.
Н. Луман

Реальность является девиантной.
Н. Луман

Тема глобализации является одной из широко обсуждае-
мых в современных общественных науках со всеми вытека-
ющими из ее «модности» позитивными и негативными по-
следствиями1.

Само понятие «глобализация» многозначно и дискусси-
онно. Под глобализацией понимают2:

1 Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. М.: Весь мир,
2004; Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобали-
зацию. М.: Прогресс-Традиция, 2001; Многоликая глобализация / Ред. П. Бер-
гер, С. Хантингтон. М.: Аспект-Пресс, 2004; Проблемы глобализации // Pro et
Contra. 1999 Т. 4. № 4.; Чешков М. А. Глобальный контекст постсоветской России:
Очерки теории и методологии целостности. М.: МОНФ, 1999; Этос глобального
мира. М., 1999; Baylis J., Smith S. (Eds.) The Globalization of World Politics. Oxford
University Press, 1997; Mittelman J. H. (Ed.) Globalization: Critical Reflection. L.:
Lynne Rienner Publishers, Inc., 1997.

2 Проблемы глобализации // Pro et Contra. 1999. Т. 4. № 4. С. 49, 114, 119.



 
 
 

• развитие экономической и политической взаимозависи-
мости стран и регионов мира до такого уровня, на котором
становится возможной и необходимой постановка вопроса
о создании единого мирового правового поля и мировых ор-
ганов экономического и политического управления;

• процесс сочленения различных компонентов человече-
ства в  ходе его эволюции в  противоположность процессу
дифференциации человечества;

• всеобщий обмен в масштабах человечества;
• «интенсификацию всемирных социальных отношений,

которые связывают удаленные друг от друга местности та-
ким образом, что происходящее на местах формируется со-
бытиями, происходящими за много миль отсюда, и наобо-
рот»3;

•  «процессы, в которых национальные государства и их
суверенитет вплетаются в паутину транснациональных акто-
ров и подчиняются их властным возможностям, их ориента-
ции и идентичности»4; и др.

Различают глобализацию экономических, политических,
социальных, культурологических, демографических, ин-
формационных и прочих процессов. Наиболее кратко гло-
бализацию можно представить как  всеобщий (глобаль-
ный) взаимообмен (general global interchange). Заметим

3 Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. P. 64.
4 Бек У. Что такое глобализация?.. С. 26.



 
 
 

при  этом, что  хотя взаимообмен и  взаимопроникновение
экономики, культуры, этносов происходил всегда, однако
всеобщий, глобальный и  «молниеносный» характер этих
процессов стал возможным лишь с появлением современных
средств связи, транспорта (авиации), коммуникаций. Так что
«глобализация» в современном понимании могла начаться
не ранее второй половины ХХ столетия.

В рамках нашей темы представляется важным констата-
ция и обсуждение нескольких проблем.

Во-первых, глобализация – объективный процесс, раз-
вивающийся независимо от наших желаний (и даже вопре-
ки им)5. Деятельность транснациональных компаний; вза-
имозависимость стран (от  энергоресурсов, сырья, техно-
логий и  т.  п.); мировая информационная система (интер-
нет, спутниковая связь и др.); взаимосвязь крупнейших фи-
нансовых систем; интернационализация и интенсификация
современных транспортных средств и  сетей; интенсивная
миграция, обусловливающая взаимопроникновение этносов
и  культур; использование английского языка как  средства
международного общения; формирование «общечеловече-
ских ценностей»; планетарный характер экологических про-
блем  – все это свидетельствует о  вполне реальной глоба-

5 Как заметил Г. Явлинский, «Разговоры о глобализации… это вроде подготов-
ки к зиме. Можно долго рассуждать о том, нужно это или нет, зима все равно
придет» (Новая газета. 2003. № 60. С. 11).



 
 
 

лизации экономического, социального, финансового, куль-
турного пространств. Это необходимо отметить, поскольку
в российских политических кругах нередко возникает идея
«противостоять» глобализации, ратовать за  «многополяр-
ный» мир. Но  закономерные, объективные мировые соци-
альные процессы не зависят от воли политиков или «наро-
да». Как пишет З. Бауман, «“Глобализация” касается не то-
го, что все мы… хотим или надеемся совершить. Она озна-
чает то, что со всеми нами происходит».6

Непонимание этого лишь увеличивает разрыв между го-
сударствами – лидерами цивилизационного развития и стра-
нами-аутсайдерами, к которым относится и Россия7. Доста-
точно сказать, что  к  2003  г. Россия занимала 136-е место
в мире по ожидаемой продолжительности жизни (и то лишь
«благодаря» женщинам – продолжительность жизни 72 года,
тогда как мужчины в среднем не доживают до «заслуженно-
го отдыха», ибо их продолжительность жизни – 59 лет – одна
из самых низких в мире, наряду с некоторыми африкански-
ми странами), 64-е место по валовому национальному про-
дукту на одного жителя (2001 г.), 203-е место (последнее!)
по коэффициенту естественного прироста, одно из первых
мест в мире по смертности (16,3 на тысячу жителей, 16–17 –

6 Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. С. 88.
7 Моисеев Н. Н. Расставание с простотой. М.: Аграф, 1998. С. 354–471; Пост-

индустриальный мир: Центр, Периферия, Россия. М.: МОНФ, ИМЭМО РАН,
1999. Сб. 1–4; Проблемы глобализации… С. 227–232, 254–265; и др.



 
 
 

только в Восточной и Центральной Африке, среднемировой
показатель – 9)8. Валовой национальный продукт на одного
жителя России составил в 2003 г. всего $8920 при среднеми-
ровом показателе $8180, в Люксембурге – $54 430, в США –
$37 500, в Норвегии – $37 300, в Японии – $28 6209.

Во-вторых, глобализация, как все на свете, имеет свои
позитивные и  негативные последствия. При  этом «пози-
тивность» и  «негативность» неравномерно распределяются
по странам и регионам. Параллельно с процессом глобализа-
ции (и интеграции – например, Европейский союз) идет про-
цесс дифференциации и поляризации. Этот факт зафикси-
рован неологизмом Роланда Робертсона – « глокализация».
«Глобальность характеризует лишь один из  аспектов эво-
люции человечества – взаимосвязанность, взаимосоотнесен-
ность. Наряду с этим действуют и другие механизмы – чле-
нения-дифференциации или – несколько в другом ракурсе –
диверсификации»10. Выделяются развитые страны «золото-
го миллиарда» в отличие от остальных государств, включая
Россию. По Уоллерстайну, мир разделился на Центр, Полу-
периферию и Периферию. Россия была отнесена им к Полу-
периферии, «хотя есть уже немало признаков того, что она

8 Все страны мира (2003) // Население и общество. 2003. № 74. Август.
9 Доклад о мировом развитии 2005: как сделать инвестиционный климат бла-

гоприятным для всех. Всемирный банк. М.: Весь мир, 2005. С. 258–266.
10 Чешков М. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспективы // Про-

блемы глобализации. 1999. С. 121.



 
 
 

деградирует в направлении Периферии» 11.
В-третьих, происходит глобализация (интернациона-

лизация) различных форм девиантности12: проституции
(prostitutes traffic), наркотизма (drugs traffic), организованной
преступности, терроризма. Это вполне закономерный про-
цесс, поскольку девиантность (ее структура, масштабы, ди-
намика) зависит от экономических, политических, социаль-
ных, демографических и иных фак торов. Глобализация де-
виантных проявлений и является следствием глобализации
экономических, социальных, демографических (в  частно-
сти, оживленная миграция населения), культуральных про-
цессов.

Так, например, глобализация сопровождается процес-
сом «включения/исключения» («inclusion/exclusion»), когда
некоторые люди и социальные группы оказываются исклю-
ченными (excluded) из  общественной жизни  – экономиче-
ской, политической, культурной13. «Наихудший из возмож-
ных сценариев в том, что общество следующего (уже теку-
щего. – Я. Г.) столетия примет метакод включения/исклю-

11 Пантин В. Рецензия на: Постиндустриальный мир: Центр, Периферия, Рос-
сия // Проблемы глобализации. 1999. С. 227.

12  Наше понимание девиантности и  девиантного поведения см.: Гилин-
ский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, са-
моубийств и других «отклонений». СПб.: Юридический центр Пресс, 2004 и др.

13 Погам С. Исключение: социальная инструментализация и результаты иссле-
дования // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. II. С. 140–
156.



 
 
 

чения. А  это значило  бы, что  некоторые люди будут лич-
ностями, а другие – только индивидами, что некоторые бу-
дут включены в функциональные системы, а другие исклю-
чены из них, оставаясь существами, которые пытаются до-
жить до  завтра;… что забота и  пренебрежение останутся
по разные стороны границы, что тесная связь исключения
и свободная связь включения различат рок и удачу, что за-
вершатся две формы интеграции: негативная интеграция ис-
ключения и позитивная интеграция включения» 14. Процесс
«inclusion/exclusion» имеет принципиальное значение для на-
шей темы, поскольку «исключенные» (страны, группы, лю-
ди) служат основной социальной базой девиантности, вклю-
чая преступность, алкоголизацию, наркотизацию, что  осо-
знается мировой наукой15.

Деление (раскол!) стран, социальных групп и  людей
на включенных/исключенных в том или ином виде, под тем
или  иным названием признается многими современны-
ми учеными. Так, З.  Бауман, избегая термины «вклю-
ченные»/«исключенные» предпочитает говорить о  «тури-

14 Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно пони-
мать современное общество // Социология на пороге XXI века: Новые направле-
ния исследований. М.: Интеллект, 1998. С. 107.

15 Finer C., Nellis M. (Eds.) Crime and Social Exclusion. Blackwell Publishers Ltd.,
1998.; Young J. The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Difference in Late
Modernity. SAGE Publications, 1999. Подробнее см.: Гилинский Я. И. «Исключен-
ность» как глобальная проблема и социальная база преступности, наркотизма,
терроризма и иных девиаций // Труды Санкт-Петербургского Юридического ин-
ститута Генеральной прокуратуры РФ. 2004. № 6. С. 69–76.



 
 
 

стах» (включенные)/«бродягах» (исключенные), подчерки-
вая, что эти группы – «два мира, два представления о ми-
ре, две стратегии»16. Иногда «исключенных» он именует «от-
бракованными» (burned-out).

Применительно к России идеи Баумана интерпретируют-
ся О. Н. Яницким: «За годы реформ уже сотни тысяч жи-
телей бывшего СССР стали “отходами” трансформационно-
го процесса, еще многие тысячи беженцев оказались в Рос-
сии без всяких перспектив найти работу, жилье и обрести
достойный образ жизни. Для многих Россия стала “транзит-
ным пунктом” на пути в никуда»17.

Но  глобализация таит угрозы и  для  стран «золотого
миллиарда», а  таким образом и  для  всего человечества.
Эти  угрозы, как  это часто бывает, парадоксально исходят
из основ экономического могущества и процветания совре-
менной Западной цивилизации. Предоставим слово У. Бе-
ку: «Глобализация делает возможным то, что, по-видимо-
му, всегда скрытно присутствовало в капитализме, но на ста-
дии его укрощения демократическим государством остава-
лось замаскированным: предприятия, особенно работающие
в  глобальном масштабе, играют ключевую роль не  только
в организации экономики, но и общества в целом – хотя бы
уже “только” потому, что они в  состоянии отнимать у об-

16 Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. С. 142.
17 Яницкий О. Н. Модерн и его отходы // Социологический журнал. 2004. № 1/2.

С. 205.



 
 
 

щества его материальные ресурсы (капитал, налоги, рабочие
места)… Транснациональные корпорации выходят из наци-
онально-государственных рамок и  de facto расторгают до-
говор о лояльности с институтами национального государ-
ства. По этой причине падает внутренний уровень социаль-
ной интеграции соответствующих стран, и падает тем ниже,
чем больше он обосновывался чисто экономическими фак-
торами. В этот коварный водоворот попадают прежде всего
благоденствующие социальные государства: им приходится
выплачивать кодифицированные пособия постоянно расту-
щему числу безработных»18.

И как возможный итог – бразилизация Европы19 (почему
не всего «Западного» мира?).

Не случайно, поэтому, «термин “глобализация” вызыва-
ет весьма эмоциональное к себе отношение. Одни считают,
что это предвестие международного гражданского общества,
начало новой эры мира и демократизации. Для других гло-
бализация означает экономическую и политическую гегемо-
нию Америки, в результате чего культура во всем мире ста-
нет однородной и превратится в нечто вроде метастазов Дис-
нейленда».20 Отсюда – движение антиглобалистов, протесты
против всемирной «макдонализации», стихийный выплеск

18 Бек У. Что такое глобализация? С. 10, 19.
19 Там же. С. 276–278.
20 Многоликая глобализация. С. 9.



 
 
 

«исключенных» парижских пригородов и, в конечном сче-
те – исламский фундаментализм (хотя, конечно, все не так
просто и заслуживает более углубленного анализа).

В-четвертых, ответной реакцией мирового сообщества
на глобализацию девиантных проявлений является глобали-
зация социального контроля над  девиантностью: создание
и  деятельность Интерпола и  Европола; разработка и  при-
нятие многочисленных международно-правовых актов, на-
правленных на противодействие организованной преступно-
сти, наркобизнесу, «отмыванию денег», терроризму; между-
народно-правовая регламентация условий содержания осуж-
денных в  пенитенциарных учреждениях (в  том числе так
называемые «Минимальные стандартные правила обраще-
ния с  заключенными»); распространение идеи и  практики
«community policing» – партнерских отношений между поли-
цией и «коммюнити» (общины, населения по месту житель-
ства); практика «восстановительной» юстиции (restorative
justice) и ювенальной юстиции, общемировая тенденция от-
каза от  смертной казни и  др. Одновременно исследовате-
ли отмечают усиление репрессивности полиции и  уголов-
ной юстиции, направленной прежде всего против «исклю-
ченных» («селективность» деятельности полиции и уголов-
ной юстиции)21.

21 Евроремонт ГУЛАГ’а // Индекс: Досье на цензуру. 2003. № 18; Кристи Н.
Борьба с преступностью как индустрия: Вперед к ГУЛАГ’у западного образца.
М.: Идея-пресс, 1999; Уолмсли Р.  Содержание под стражей: Глобальные тенден-
ции // Форум по проблемам преступности и общества. Т. 3. 2003. № 1–2. С. 73–



 
 
 

Некоторые криминогенные и  девиантогенные факторы
глобализации представлены В. В. Лунеевым (который также
воспринимает глобализацию как объективную данность)22.

1. Проблема занятости. Глобалисты говорят о «концеп-
ции 20:80»: в  XXI  в. заняты будут всего 20  % населения,
а 80 % окажутся «лишними». С нашей точки зрения, это па-
рафраз концепции «inclusion/exclusion». Если 80 % населе-
ния окажутся безработными, без средств к существованию,
то это – огромный резерв девиантности, включая преступ-
ность.

2. Проблема рынков финансовых спекуляций . Свыше 80 %
финансового капитала не  имеют реального материального
наполнения. Это «рынок игроков в рулетку». Финансовый
крах будет все чаще сотрясать страны, не входящие в «золо-
той миллиард» (примеры тому – российский дефолт 1998 г.,
финансовые проблемы стран Восточной Азии и др.).

3.  Существенное снижение возможностей националь-
ных правительств в управлении обществом и в обеспечении
социального контроля над  преступностью . Как  известно,
эта тенденция отмечается криминологами со второй полови-
ны минувшего столетия.

90; Robinson M. Justice Blind? Ideals and Realities of American Criminal Justice.
Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ., 2002.

22  Лунеев  В.  В. Терроризм и  организованная преступность: национальные
и транснациональные аспекты // Организованная преступность, терроризм и кор-
рупция. Криминологический ежеквартальный альманах. 2003. № 2. С. 21–39.



 
 
 

«Мир стоит перед новым испытанием»23. Революциона-
лизация населения в начале ХХ в. породила революционное
насилие, сравнимое с терроризмом. Вместо принятия поли-
тических, экономических, социальных мер, правительства
ответили на революционное насилие полицейским. В резуль-
тате – победа революции в России с перспективами распро-
странения на другие страны. «Боязнь потерять все цивили-
зовала капитализм». Но – ничему его не научила. И «в на-
чале текущего столетия политические, социальные и эконо-
мические противоречия в глобализирующемся мире побуж-
дают новых революционеров-террористов, поддерживаемых
нищими и обобранными народами, к тотальной террористи-
ческой деятельности против богатых и  ненавистных стран
и правительств»24. И вновь в ответ – не решение политиче-
ских, социальных, экономических проблем, а «антитеррори-
стические» операции и  насилие в Югославии, Ираке и др.
(В. В. Лунев, очевидно, постеснялся назвать Чечню).

Кроме того  – глобальные демографические диспропор-
ции и массовая миграция. «Безысходность для населения от-
сталых стран (включая Россию. – Я. Г.) – серьезная социаль-
ная база радикализма и терроризма»25. А также всех прояв-
лений девиантности.

23 Тураев В. А. Глобальные вызовы человечеству. М., 2002.
24 Лунеев В. В. Терроризм и организованная преступность… С. 34.
25 Там же.



 
 
 

Изложенные выше соображения принадлежат руководи-
телю проекта и редактору настоящей монографии – Я. Ги-
линскому. Однако среди авторского коллектива есть и иная
точка зрения по  вопросу глобализации, представленная
В. Гольбертом. Предложим читателям и ее.



 
 
 

 
Глава 2

Химера глобализации:
а был ли мальчик?

 
Вряд ли можно отрицать факт протекания процессов, эле-

ментарно соотносимых с понятием глобализации. Мы имеем
счастье или несчастье быть свидетелями усиления взаимо-
зависимости различных регионов и культур, возникновения
наднациональных идентичностей, интенсификации межна-
циональной и  межкультурной коммуникации, формирова-
ния глобального рынка и т. д. и т. п. Вместе с тем использо-
вание понятия глобализации в научных и вненаучных кру-
гах носит инфляционный характер. С  его помощью пыта-
ются объяснить и понять гораздо больше, нежели это воз-
можно. С одной стороны, всеобщая мода на глобализацию
имеет следствием то, что  понятие имеет вид уже весьма
разбитый и изношенный… С другой стороны, как раз рас-
плывчатый характер понятия является причиной его попу-
лярности – понятийный контейнер, который каждый может
на свое усмотрение наполнять удобным для себя содержани-
ем. Прекрасная возможность для практически неограничен-
ной каузальной, функциональной и  прочей атрибуции са-
мых разнообразных предметных областей контексту глоба-
лизации и для формулирования бесконечных тем исследо-



 
 
 

ваний, симпозиумов, публикаций: семья в контексте глоба-
лизации, глобализация рынка, культурные аспекты глобали-
зации и т. п., и т. д. К тому же концепция глобализации вы-
годно отличается своей простотой (говоря прямо, тривиаль-
ностью) от альтернативных теоретических предложений со-
временности – постмодернизма, теории рефлексивного мо-
дерна, дифференциации функциональных систем.

1. Глобализация как общее понятие. Ссылка на концепт
глобализации как объяснительную модель тех или иных кон-
кретных процессов, феноменов, отношений равнозначна на-
мерению объяснить их столь же универсальной, пустой и эв-
ристически бесплодной конструкцией как «человеческая на-
тура» или, скажем, «всемирно-исторический прогресс». Ес-
ли кто-либо претендует на  «исследование глобализации»,
не уточняя при этом, что он под ней понимает, это следу-
ет воспринимать как претензию на исследование «обо всем
и ни о чем». Проблема не в многозначности понятия: это де-
ло обычное в  области социальных наук, где  большинство
понятий не  поддаётся однозначному определению. Резон-
ным решением проблем, вытекающих из хронической мно-
гозначности и не(до)определённости понятий, представля-
ется предложенная Весли Скоганом идея общего понятия 26.
Такое понятие подлежит определению в  каждом конкрет-
ном случае, и определение это сохраняет значимость только

26 Skogan, W. The Various Meanings of Fear of Crime // Bilsky W., Pfeiffer Ch. &
Wetzels P. (Hrsg.) Fear of Crime and Crime Victimization. Stuttgart, 1993. P. 131.



 
 
 

в пределах данного случая. Универсального, оптимального,
«более или менее точного, правильного» определения таких
понятий нет и быть не может.

Если уж очень хочется воспользоваться понятием глоба-
лизации, следует в каждом отдельном случае либо самосто-
ятельно определить это понятие, либо обосновать исполь-
зование заимствованного определения. От амбициозных же
попыток предложить универсальное и окончательное поня-
тие глобализации лучше воздержаться27. Научная коммуни-
кация о глобализации возможна лишь до тех пор, пока оста-
ётся открытым для обсуждения вопрос об её понятии. Окон-
чательное и обязательное решение данного вопроса было бы
подобно директивному определению понятий социализма,
коммунизма и  т.  д. на  очередных съездах КПСС и  озна-
чало бы атрофию научного дискурса по данному предмету
(или переход его в сферу «теневой науки»).

2. Глобализация как процесс и результат качественных
изменений? Разговоры об эпохе либо эре глобализации, рав-
но как  и  инфор мационного общества, общества сетевых
структур и т. п. подразумевают некие качественные измене-
ния, объективный факт которых отражается данными поня-
тиями. Сомнения вызывает при этом, во-первых, качествен-

27 Один из примеров подобных попыток представляет собой труд Ульриха Бека
по данному предмету: Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма –
ответы на глобализацию. М.: Прогресс-Традиция, 2001.



 
 
 

ный, во-вторых, объективный характер изменений, обычно
соотносимых с  понятием глобализации. О  втором аспекте
речь пойдёт ниже, сейчас же предстоит рассмотреть вопрос
о «качественности» изменений. Таковая предполагает воз-
можность хотя бы приблизительного хронологического от-
граничения от  этапов, которые теперь, в  результате каче-
ственных изменений, можно считать истёкшими. Оставив
в  стороне спорные определения глобализации как  утраты
дееспособности национальными политическими субъекта-
ми, обратимся к вещам столь же самоочевидным, как и то,
что земля плоская или «наркотики» опаснее табака и алко-
голя. Бесспорными и очевидными являются процессы инте-
грации отдельных национальных сообществ, культур и ре-
гионов в  единое мировое целое, рост их взаимозависимо-
сти, рефлексивное осознание целостности социальных про-
цессов в  глобальном масштабе и  т.  п. И  каким  же обра-
зом мы хотим определить хронологические рамки данного
процесса (учитывая, что формирование национальных сооб-
ществ, т. е. разграничение, является первейшей предпосыл-
кой, логической и органической компонентой интеграции)?
Выражаясь проще, когда началась глобализация  – в  эпоху
Великих географических открытий? Во  время описанных
в «Коммунистическом манифесте» процессов интернацио-
нализации? Или, может быть, во время крестовых походов
и грандиозных завоевательных волн кочевых народов Азии?
На фоне этих событий интенсивное формирование глобаль-



 
 
 

ного формата коммуникативных процессов на современном
этапе выглядит в лучшем случае как один из не самых значи-
тельных шагов в данном направлении. И причём лишь в той
мере, в которой мы верим в линейный характер некоего все-
мирно-исторического развития. В таком случае есть все ос-
нования утверждать, что глобализация протекает на протя-
жении всего периода существования человеческого сообще-
ства, а в системе понятий ряда научных парадигм – и за пре-
делами данного отрезка времени.

Представления о достижении некоего нового качествен-
ного уровня в  протекании данного процесса не  поддают-
ся достаточному обоснованию даже на  уровне эмпириче-
ских обобщений. Если же подняться на уровень рассужде-
ний о понятии общества (чего социологи практически нико-
гда не делают, считая это метафизикой и социальной фило-
софией), эти представления и вовсе теряют почву под собой.
Проведём параллель между понятиями «общество» и «зем-
ная суша» либо «мировой океан». В любом случае эти поня-
тия не сводятся к механической сумме физических частиц
или  частей, составляющих их эмпирические референты.
В  случае общества, частями и  частицами будут политиче-
ские, этнические, антропологические, психические и иные
части, к механической сумме которых не сводится и нико-
гда не  сводилась социальная реальность. В  таком случае,
в любой момент существования общества (суши, океана) бы-
ли все основания говорить о них как о глобальном целом,



 
 
 

несмотря на отсутствие эмпирически наблюдаемых сопри-
косновений или зависимостей между отдельными их частя-
ми и компонентами, разделёнными в пространстве и време-
ни28.

3.  Глобализация  – социальный феномен?  Сами по  себе
изменения визового режима, интенсификация миграцион-
ных процессов, развитие телекоммуникаций и т. д. являются
фактами правового, технического, экономического и проче-
го частного или субсистемного, но ни в коем случае не со-
циального характера. Таковыми они становятся лишь в про-
цессе коммуникации, в  котором происходит их «смысло-
вое оплодотворение». Говорить о социальном факте глоба-
лизации можно лишь постольку, поскольку речь идёт о дис-
курсивных процессах, в которых конституируется понятие
глобализации и происходит определенное структурирование
социальной реальности на основе категорий этого понятия.
Глобализация при этом понимается не только и не столько
как предмет коммуникации, сколько как её процесс и про-
дукт. Эвристическая позиция исследования в таком случае
определяется как  позиция «наблюдения второго порядка»
или «наблюдения над наблюдением» 29 – наблюдения над тем,
как общество наблюдает процесс собственной структуриза-
ции-дифференциации, развития и интеграции собственных

28 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1999.
S. 145 и сл.

29 Ibid.



 
 
 

подсистем, создавая и воспроизводя свою социальную ткань
в ходе этого наблюдения.

Исходя из  вышесказанного, представляется нецелесо-
образным воспроизводство в  научной дискуссии «само-
очевидных» концептуальных моделей, сформировавшихся
в рамках «наблюдения первого порядка». Социальная нау-
ка вряд ли способна чем-либо обогатить социальную прак-
тику и  занять суверенную позицию в  отношении  ее, ес-
ли она нерефлексивно употребляет элементы практическо-
го дискурса в качестве эмпирически определенных понятий
и собственных аналитических категорий. Идет ли речь о гло-
бализации, урбанизации, (де)индустриализации, преступно-
сти и т. д., вряд ли оправдан перенос этих терминов в со-
циальную науку в  том значении, в  котором они употреб-
ляются в  политической, идеологической и  экономической
и  т.  п. сферах. Сомнительным представляется употребле-
ние их как понятий, охватывающих однозначно определён-
ный и инвариантный круг явлений и взаимосвязей, незави-
симых от их восприятия и осмысления действующими субъ-
ектами. Ответ на вопрос «что есть глобализация» и пони-
мание социальной реальности глобализации можно полу-
чить не в результате поиска неких объективных индикаторов
общего и единого вектора развития цивилизации, а скорее
в итоге внимательного наблюдения над тем, кто, как и поче-
му ведет речь о глобализации.



 
 
 

4. Объективность глобализации. Одним из наиболее ин-
тенсивно транслируемых в научную дискуссию клише внена-
учного дискурса является видение глобализации как некоего
объективного процесса. Такое видение представляется несо-
стоятельным по ряду логических и эмпирических позиций.
Более того, оно деформирует научный дискурс и адекватное
выполнение наукой своих социальных функций.

Во-первых, данная модель представляется слишком «са-
моочевидной» и тривиальной, чтобы лечь в основу научного
анализа. Науке вряд ли имеет смысл заниматься изучением
и обоснованием вещей, доступных для наблюдения и в си-
лу этого известных и без применения научного инструмен-
тария. Доказывать, что процесс глобальной интеграции объ-
ективен и необратим, представляется столь же целесообраз-
ным, как и использование микроскопа в сочетании со слож-
нейшими техниками спектрального анализа для  решения
спора о том, является ли трава зеленой. Интересные прозре-
ния имеют место скорее тогда, когда наука ставит под со-
мнение самоочевидные истины – вроде того, что мужчины
умнее женщин, солнце вращается вокруг земли, суровость
наказания обладает сдерживающим эффектом на развитие
преступности, виктимный опыт коррелирует со страхом пе-
ред преступностью и т. д.

Во-вторых, тезис объективности отвечает социальному
заказу субъектов, оказывающихся в  выигрышном положе-
нии в результате текущего развития. Субъекты эти заинтере-



 
 
 

сованы в том, чтобы представить развитие безальтернатив-
ным и не поддающимся существенным коррективам. Тене-
вые же стороны или «цена» глобализации должны быть пред-
ставлены как разумная и в любом случае подлежащая опла-
те под давлением «инкассо» императивов мирового разви-
тия30. В своё время тезис объективности подобным образом
применялся в отношении процесса продвижения к светлому
коммунистическому будущему. Теневой же стороной и ра-
зумной ценой оного являлось якобы обострение классовой
борьбы и массовые репрессии в отношении тех, кто в силу
различных обстоятельств не желал продвигаться в этом на-
правлении с достаточной скоростью.

В этом свете открываются альтернативное видение соот-
ношения «объективного содержания» и коллатеральных по-
следствий текущих процессов. Может быть, развитие в опре-
деленных сферах географического и социального простран-
ства за счёт энтропии в иных сферах и устранение препят-
ствий самоприращению капитала путем безудержной экс-
плуатации социальных и природных ресурсов следует пони-
мать как «объективное содержание»? Интенсификацию же
межнациональной коммуникации и  развитие космополи-
тического сознания всего лишь как  нечаянные побочные

30 Речь идёт об относительном обнищании значительных масс населения, вир-
туализации экономики, утрате властных позиций демократически легитимиро-
ванными политическими субъектами, разрушении систем социальной помощи,
социальном исключении, обострении классовых и цивилизационных конфлик-
тов и т. д.



 
 
 

эффекты? Причём эффекты эти в  той мере, в  которой
они противоречат основной тенденции развития, всемерно
блокируются национальными правительствами. Последние
стремительно утрачивают потенциал регулирования соци-
альных отношений параллельно с  наращиванием потенци-
ала репрессивно-карательного контроля. Данный потенци-
ал реализуется, прежде всего, в  возведении новых барье-
ров на пути межкультурной интеграции под предлогом борь-
бы с терроризмом, обеспечения национальной безопасности,
предотвращения нелегальной миграции и т. д.

Объективность данных процессов можно усматривать
в  их недоступности целенаправленному регулированию
и  контролю со  стороны как  национальных, так  и  между-
народных политических субъектов. Действительно, в руках
частных лиц и  транснациональных корпораций, не  изби-
раемых и  не  подотчётных избираемым органам, сосредо-
точены невиданные экономические и политические ресур-
сы, значительно превышающие те, что  находятся в  распо-
ряжении многих национальных правительств31. Следует, од-

31  Из  этого, впрочем, вытекает новая редакция марксистского требования
о  внесении существенных корректив в  отношения собственности. Речь идёт
при этом не о том, чтобы всё поделить по-новому, а о пересмотре самого поня-
тия собственности – не об изменении круга собственников, а об изменении того,
что означают отношения собственности в духе расширительного толкования од-
ного из параграфов Конституции ФРГ: собственность обязывает  (ср.: Zizek S.
Die Tücke des Subjekts. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2001. S.484). Впрочем, отноше-
ния частной собственности и без  всяких поправок извне претерпевают суще-
ственную трансформацию, если не кризис, под давлением императивов нового



 
 
 

нако, отметить, что  данная ситуация явилась результатом
осуществления вполне целенаправленной политики. Объек-
тивное же бессилие политических субъектов перед лицом
мнимых и  реальных экономических императивов являет-
ся результатом их же субъективных усилий по устранению
всех и вся препятствий на пути самореализации логики ка-
питалистического развития. После чего можно резонно со-
крушаться о невозможности внести какие-либо коррективы
в текущее развитие в данных условиях и под давлением дан-
ных обстоятельств. На что, впрочем, можно столь же резон-
но предложить внести коррективы в данные условия и обсто-
ятельства32. Для этого надо только отказаться от видения их
как объективных. Тогда они предстанут перед нашим взором
как искусственно созданные или сконструированные, в силу
чего они с тем же успехом могут быть разрушены, реконстру-
ирова ны и деконструированы – идёт ли речь при этом о на-
циональных, гендерных и прочих идентичностях или унасле-
дованном из римского права институте частной собственно-
сти.

В-третьих, эвристически ценными представляются кон-
капитализма. Эти императивы исключают долговременные отношения со всем,
что именно обязывает и привязывает, будь то семья, недвижимость или произ-
водственные активы (см.: Zizek S. Die Revolution steht bevor. Dreizehn Versuche
über Lenin. Suhrkamp: Frankfurt/M, 2002. S. 101, 115).

32  Hall  S., Critcher  C., Jefferson  T., Clarke  J. & Roberts  B. Policing the  Crisis.
Mugging, the State, and Law and Order. London: Macmillan Publishers, 1978. P. IX–
X; Bauman Z. Die Krise der Politik. Fluch und Chance einer neuen Öffentlichkeit.
Hamburg: Hamburger Edition HIS, 2000. P. 8 и сл.



 
 
 

цепции, стимулирующие научную дискуссию, протекающую
как  перманентный пересмотр философских оснований са-
мой науки33. Такие концепции должны обладать структури-
рующим потенциалом, позволяющим определить собствен-
ную позицию в дискурсивном пространстве и соотнести её
с  иными позициями, традициями или  парадигмами. Кон-
цепция глобализации малопригодна для выполнения такой
структурирующей функции – она показала себя лишь спо-
собной разделить научное сообщество на апологетов и кри-
тиков глобализации. Первые вольно или невольно оказыва-
ются по одну сторону баррикады с разного рода элитами, по-
следние проходят различные степени стигматизации и фор-
мирования идентичности в качестве луддитов и хулиганов,
отрицающих объективные закономерности развития челове-
чества, да и всего космоса в целом. Данный принцип струк-
турирования гораздо больше подходит для  политического
или  идеологического дискурса, нежели для  научного  – он
несовместим с высоким качеством процесса научной комму-
никации и её результатов.

5. О тривиальности понятия. За примерами тривиализа-
ции науки в процессе впадения её в русло дискуссии о глоба-
лизации далеко ходить не надо. Достаточно сопоставить две
работы одного из весьма модных ныне социологов – Ульриха
Бека. Первая из них увидела свет в 1986 г., за несколько ме-
сяцев до Чернобыльской катастрофы. Завистники и недоб-

33 Alexander J. Neofunctionalism and After. Blackwell, 1998. P. 29 и сл.



 
 
 

рожелатели усматривают в этом совпадении, наряду с про-
стотой и  доходчивостью стиля, один из  основных факто-
ров головокружительной карьеры концепции общества рис-
ка в научных и, главным образом, вненаучных кругах. Впро-
чем, концепция успела уже стать объектом и  достаточно
суровой, но  справедливой критики34. Предметом критики
послужило обилие внутренних противоречий и возведение
одного из частных аспектов текущего развития в ранг ма-
гистрального направления эволюции мирового сообщества.
Переход от отношений распределения собственности к от-
ношениям распределения рисков в качестве основного ис-
точника и  механизма структурирования общества провоз-
глашается всеобщей и (почти) всё объясняющей тенденци-
ей социального развития на современном этапе. Автор, яв-
но влюбленный в свою концепцию, выводит из данной ме-
таморфозы изменения, наблюдаемые в  сферах социально-
го структурирования, политики, брачно-семейных, трудо-
вых отношений и т. д.35 Очень сходная ситуация имеет ме-

34 Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/
M, 1986; критика – Joas H. Kriege und Werte. Studien zur Gewaltgeschichte des
20. Jahrhunderts. Velbrück Wissenschaft: Weilerswist, 2000, S. 250–261; Storck V.
Die «Zweite Moderne»  – ein Markenartikel? Zur Ambiquität und Negativität
der Gesellschaftsutopie von Ulrich Beck. Konstanz: UVK-Verl.-Gesellschaft, 2001;
Zizek S. Die Tücke des Subjekts. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2001. S. 461–480

35 Beck U. Jenseits von Klasse und Stand // Beck U. & Beck-Gernsheim, E. (Hrsg.):
Riskante Freiheiten. Individualisierung in  modernen Gesellschaften. Frankfurt/M,
1994. S. 43–60; Beck U. & Beck-Gernsheim E. Das ganz normale Chaos der Liebe.
Frankfurt/M: Suhrkamp, 1990; Beck U. Schöne neue Arbeitswelt. Frankfurt a. M.:



 
 
 

сто с другой популярной концепцией: за мнимым или дей-
ствительным смещением центра тяжести от  производства
и распределения вещей к производству и распределению ин-
формации теоретикам общества знаний мерещится револю-
ция социальных отношений, коренным образом меняющая
их облик и природу. Приводимые ими примеры36 вполне
убеждают в том, что изменение облика действительно име-
ет место. С изменением же природы дело обстоит далеко
не столь очевидным образом. Вне поля зрения концепций
общества знаний или общества риска остаётся как раз во-
прос о сохранении, воспроизводстве и трансформации глу-
бинных, недоступных для поверхностного наблюдения, соб-
ственно социальных структур, процессов и отношений вла-
сти, собственности, эксплуатации, исключения, отчуждения
и т. п. Изменение технического, пространственного, физи-
ческого и т. д. формата этих отношений, идёт ли речь о про-
изводстве, распределении и обмене вещами, рисками и ин-
формацией на локальном, региональном и глобальном уров-
не, ещё  не  даёт оснований судить об  изменении их соци-
ального содержания . Энтони Гидденс, Ульрих Бек и Ма-
нуэль Кастельс полагают, что  социальная структура и  со-
циально-структурные детерминанты политического поведе-
ния коренным образом изменились под действием процес-
Suhrkamp, 1999.

36 См., например: Дракер П. Посткапиталистическое общество // Новая пост-
индустриальная волна на Западе / Ред. В. Иноземцев. М.: Academia, 1999. С.
101–128.



 
 
 

сов глобализации. При  ближайшем рассмотрении выясни-
лось, что эти представления являются не более чем результа-
том скандальной неинформированности их носителей о дей-
ствительном положении дел с социальной структурой и её
ролью в детерминации политического поведения на совре-
менном этапе. Если уж теоретики глобализации оказались
не очень добросовестными и в некоторой степени невеже-
ственными в вопросе о социально-структурном её аспекте,
это бросает тень сомнения на все остальные аспекты и ком-
поненты их концепций37.

Некоторая однобокость и поверхностность концепции об-
щества риска претерпевают гипертрофию в  работе Бека
о глобализации. Книга построена как набор продолжитель-
ных и плохо согласованных между собой цитат из сборника
работ по глобализации, вышедшего до этого под его же ре-
дакцией. Цитаты перемежаются краткими, но глубокомыс-
ленными рассуждениями сугубо номиналистически-дефи-
ниционного характера о понятиях глобализма и глобализа-
ции. Кроме этого, автор заверяет нас в том, что глобализа-
ция – это вовсе не так уж и плохо, не повод для пессими-
стически-суицидальных настроений и поспешных действий
по их реализации. Апофеозом же является конкретный при-
мер того, чтó Бек понимает под  глобализацией. Речь идёт
о баварской пенсионерке, проводящей половину своего за-

37  Goldthorpe  J.  H. Globalisierung und soziale Klassen // Berliner Journal für
Soziologie. 2003. N 3, S. 301–324.



 
 
 

служенного отдыха в Кении. По мнению Бека, она являет-
ся уже не жительницей Баварии или Кении, а  гражданкой
мира и  носительницей глобальной идентичности38. У  рос-
сийского комментатора книги возникает вполне резонный
вопрос: а  как  же обстоит дело с  кенийскими пенсионера-
ми39? Они также проводят половину своего времени, ката-
ясь на лыжах на горных курортах Баварии? Стоит вспомнить
в  этой связи и о российских князьях, графьях, да и пред-
ставителях большевистской элиты, весьма склонных к осу-
ществлению своей деловой и рекреационной активности в
некоторых европейских государствах. И  возникает навяз-
чивое подозрение, что  процесс глобализации начался уже
давно и  застрельщиками его, а  также предтечами мирово-
го гражданства и космополитической идентичности явились
упомянутые категории наших предков. Или, возможно, ис-
панские конкистадоры и прочие представители относитель-
но цивилизованных наций, пришедшие к народам Африки,
Америки и Азии с мечом и Библией в руках? Или же кре-
стоносцы, а также арабы, турки-османы, монголы и гунны,
образцы цивилизационно-глобализационной активности так
хорошо усвоили и воспроизвели на практике вышеупомяну-
тые конкистадоры? Воспроизвели более систематично и ос-

38 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма и ответы на глобали-
зацию. С. 131.

39  Филиппов  П. Печальная глобализация: локальное без  границ, глобальное
без места. Послесловие к переводу У. Бека… М.: Прогресс-Традиция, 2001. С.
287



 
 
 

новательно, как и полагается более просвещённым нациям,
достигшим более высокой ступени цивилизационного раз-
вития.

Ещё  один певец глобализации по-детски радуется воз-
можности покупать разные экзотические блюда и предметы,
не выходя за пределы своего квартала в Лондоне 40. За пре-
делы квартала он, впрочем, охотно выходит, озабоченно мо-
таясь по тем самым странам, откуда происходят приобрета-
емые ими блюда, и просвещая тамошние элиты о сути и век-
торе протекания процессов глобализации. Имеет место, од-
нако, подозрение, что подавляющее большинство обитате-
лей этих экзотических стран не могут ответить взаимностью,
приобретая аутентично английские блюда и систематически
появляясь на берегах Темзы для консультирования британ-
ской элиты по вопросам правильной организации глобали-
зационных процессов. Внешний формат отношений меняет-
ся с национального на глобальный, их же глубинные соци-
альные асимметрии и нереципрокности остаются теми же.
Глобализация странным образом оставляет их без измене-
ния, если не считать таковым некоторое усугубление. В слу-
чае  же Мартина Олброу явно имеет место подмена соци-
ального анализа облачением собственных непосредственных
впечатлений и  переживаний в  наукообразную терминоло-

40 Albrow M. Willkommen im Globalen Zeitalter // Pongs A. In welcher Gesellschaft
leben wir eigentlich? Gesellchaftskonzepte im Vergleich. München: Dilemma-Verlag,
1999. S. 27–46.



 
 
 

гию.
И  совсем уж неприличной представляется профанация

научного знания, перевод его из эпистемологического в док-
сический формат некоторыми представителями предельно
вульгарного гегельянства и линейного эволюционизма. «Ли-
нейный» означает при этом за-, сверх– и беспредельную сте-
пень вульгаризации. В качестве примеров можно взять те-
зис о конце истории Фрэнсиса Фукуямы и комментирующий
текст Владислава Иноземцева, провозглашающий наступле-
ние постэкономической эры41. Названные авторы столь же
воодушевлёны крушением восточного, он же социалистиче-
ский, блока, сколь в своё время родитель второго из них был
воодушевлён его существованием и  поступательным раз-
витием. В  этом экстатическом воодушевлении и  с  усерди-
ем, достойным лучшего применения, они  продолжают об-
наруживать «концы» классового общества и идеологии, ис-
полнять реквиемы марксизму и коммунизму, вдохновляясь
в этом примером Дэниела Белла и Ральфа Дарендорфа. Кру-
шение восточного блока в  этом свете предстаёт как  кар-
динальный сдвиг в протекании глобализационных процес-
сов. Пусть победа над ним и обозначается злыми языками
как  пиррова всего лишь пару десятилетий спустя42, после

41 Иноземцев В. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся ми-
ре // Новая постиндустриальная волна на  Западе / Ред. В.  Иноземцев. М.:
Academia, 1999. С. 3–64.

42 Priester K. Der neue Leviathan // Neue Gesellschaft/Frankfurter. Hefte N 6. 2003.
S. 14–17.



 
 
 

того как удалось основательно вкусить плоды этой победы
на Балканах, в Африке и других регионах мира. Однако же
она обеспечила утверждение в  глобальном формате отно-
шений рыночной экономики и  конкурентной демократии,
столь же безальтернативных, как пытались представить со-
циалистический путь развития учёные его апологеты в эпо-
ху развитого социализма. Последние были весьма усердны
в выдаче желаемого (сильными мира того) за действитель-
ное, обещая наступление парадиза на земле в случае, если
граждане будут вести себя соответственно указаниям этих
самых сильных. Однако тем апологетам было далеко до Фу-
куямы. Сей «метафизический спекулянт» (по определению
Эрика Хобсбаума43, провозгласил в связи с позорным кра-
хом социализма свершившийся факт наступления паради-
за, хоть и в общих чертах, и нуждающегося ещё в частных
поправках и улучшениях. Опьянение успехом и пребывание
в грёзах чревато тяжким пробуждением, которое и произо-
шло под  гром взрывов 11  сентября 2001  г. Вместе с  про-
буждением пришло прозрение, что «безальтернативная си-
стема» не может ни существовать, ни определить самоё себя
без наличия альтернатив. Причём сжитая до того со свету бе-
лого альтернатива была отнюдь не самой неприятной, как это
казалось во времена оны. 6. Неравномерность как централь-
ная характеристика развития, соотносимого с  понятием

43  Hobsbawm  E. Age of  Extremes. The  Short Twentieth Century 1914–1991.
Abacus, 1995. P. 6.



 
 
 

глобализации. Уточняя понятие глобализации с целью пред-
ставления его в форме, позволяющей определить проблем-
ную направленность научного исследования или дискуссии,
можно говорить о неравномерности как одном из качеств,
характеризующих процессы, соотносимые с сугубо неудач-
ным понятием глобализации. Неравномерность эта имеет
различные аспекты и измерения.

6а. Временной аспект. Нацеленность на достижение лю-
бой ценой максимально возможного на данный момент эко-
номического роста как основы решения политических, со-
циальных и прочих задач приводит к воспроизводству мо-
дели развития, характеризуемой чередованием этапов подъ-
ема и спада. Более разумной представляется политика, на-
правленная не  только и  не  столько на  форсирование ро-
ста, сколько на обеспечение социальной и политической ста-
бильности при его (роста) отсутствии и даже отрицательных
показателях44. Необходимость таких корректив обусловле-
на как экологическими мотивами, так и состоянием беспо-
мощности, в котором оказываются нации, пережившие фе-
номены так называемого «экономического чуда» (Германия,
Япония, несколько раз  – США и  т.  д.) и  вступившие по-

44 Для пояснения альтернативы можно сопоставить развитие Австралии, со-
храняющей стабильные темпы медленного экономического роста на протяже-
нии десятилетий, и  Аргентины, где  фазы 10-процентного роста на  протяже-
нии тех  же самых десятилетий перемежаются фазами экономического спа-
да (Godio  J. The  «Argentine Anomaly»: From Wealth through Collapse to Neo-
Developmenalism // Internationale Politik und Gesellschaft. 2004. N 2. S. 130 и сл.).



 
 
 

сле этого в  полосу спада. Данный сценарий вполне веро-
ятно предположить и  для  России по  истечении действия
макроэкономических факторов, связанных с  повышением
цен на нефть и некоторой активизацией рыночных стиму-
лов экономического роста. Создание социальной, полити-
ческой, инженерной и прочей инфраструктуры, ориентиро-
ванной на  постоянное и  возрастающее вливание средств,
чревато кризисными, а  порой и  социально-катастрофиче-
скими явлениями в ситуации, когда эти вливания оскудева-
ют. На возможные катастрофические последствия культур-
ного и политико-идеологического характера указывает про-
изошедшая в промежутке между 1994 и 1998 гг. в России
инверсия в  соотношении ценностных предпочтений. Если
в 1990 и 1994 гг. (до дефолта 1998 г.) процент предпочи-
тавших свободу превышал долю сторонников безопасности
в  2 раза, то  в  1998 и  2002  гг. (после дефолта) наблюда-
лось обратное соотношение45. Взаимосвязь между инверси-
ей ценностных представлений и дефолтом остаётся гипоте-
тической и  требует специального изучения, однако слиш-
ком уж выразительны ассоциации с процессами взрывного
формирования электорального потенциала национал-соци-

45  Вопрос предполагал именно выбор между свободой и  безопасностью:
«Что бы Вы предпочли: государство, обеспечивающее свободу личности, что мо-
жет приводить к уменьшению безопасности, или государство, которое обеспечи-
вает больше безопасности, но ограничивает свободу личности?» (Лапин Н. И.
Как чувствуют себя, к чему стремятся граждане России // Социологические ис-
следования. 2003. № 6. С. 86).



 
 
 

алистической партии Германии в начале 30-х гг. минувше-
го столетия. Сходство в контексте: экономический кризис.
Сходство в индикаторах настроений, лёгших в основу элек-
торальных симпатий: карательные притязания, обострённое
чувство безопасности. Предположительно, сходство в соци-
альном профиле слоёв, наиболее подверженных формирова-
нию карательно-популистских ориентаций под воздействием
угрозы материальному благополучию: средний класс 46. Фак-
тор, смягчающий риск аналогичного развития в России: сла-
бость и немногочисленность среднего класса.

Нынешняя специфика экономического развития, опреде-
ляемая процессами в сфере виртуальной экономики с харак-
терными для неё финансовыми кризисами, неуправляемыми
финансовыми потоками и т. п., вряд ли дает основания ожи-
дать стабильности и устойчивости. Следствием такого эконо-
мического развития является политическая ситуация перма-
нентного пребывания на бочке с порохом. Реализацию свя-
занных с этой ситуацией рисков в современном мире можно
наиболее отчётливо наблюдать на примере внутри– и внеш-
неполитического курса США.

6б. Пространственный аспект неравномерности состо-
ит в том, что действия, направленные на обеспечение эконо-
мического роста в определенных регионах, имеют следстви-

46 Kraushaar W. Extermismus der Mitte. Zur Geschichte einer soziologischen und
sozialhistorischen Interpretationsfigur // Lohmann  H.-M. (Hrsg.) Extermismus der
Mitte. Vom rechten Verständnis deutscher Nation. Frankfurt/M,1991. S. 30 ff.



 
 
 

ем неожиданные, непредсказуемые и подчас социально де-
структивные процессы в иных регионах. Образование гетто
в результате действия динамики рыночных отношений, ко-
лебаний цен на недвижимость и земельные участки выходит
за пределы отдельных городов и государств и принимает гло-
бальный характер. В частности, значительные пространства
африканского континента превращаются в «фавеллы мира»,
а российская глубинка – в «хрущобы России».

Апологеты глобализации рынка, правда, в ответ на крити-
ку обострения пространственной неравномерности приво-
дят убийственный контраргумент «сравнительных преиму-
ществ». Этим контраргументом они пользуются как распя-
тием против изысков лукавого, и обычно с тем же успехом.
В самом деле, зачем культивировать зерновые там, где соч-
ные луга позволяют с наименьшими издержками держать по-
головье скота? И зачем держать скот там, где климат и поч-
ва позволяют получать невиданные урожаи зерновых с наи-
меньшими издержками47? Если каждый из отдельных видов
продукции производить именно в той части планеты, где из-
держки производства его наиболее низкие, а потом обмени-
вать, это, несомненно, приведёт к повышению уровня бла-
госостояния планеты в целом. Нужно только устранить все
возможные препятствия на пути свободного обмена. Логи-
ка столь же железная, сколь и ограниченная условиями на-
личия дешёвого топлива, с использованием которого пере-

47 Может быть, впрочем, чтобы уснащать навозом пашню?



 
 
 

возятся товарные массы, включая навоз из скотоводческих
регионов в земледельческие. А ну как топливо не будет та-
ким дешёвым? Военно-полицейской защитой прав человека,
«вбомбардировыванием» демократии, христианских ценно-
стей и  крестовыми походами против мирового зла можно
лишь получить доступ к существующим запасам углеводо-
родов, да и то не всегда. Увеличить же эти запасы такими
методами вряд ли возможно, к вящему неудовольствию ли-
берал-крестоносцев. В случае же удорожания топлива селе-
ния, ориентированные рыночными механизмами и  стиму-
лами на  животноводство, только животноводство и  ниче-
го кроме животноводства, окажутся перед трилеммой. Либо
они останутся при своих навозных массах без зерновых кор-
мов, либо будут платить за доставку кормов на порядок доро-
же, нежели если бы они производили их у себя, либо же при-
дётся восстанавливать инфраструктуру производства зерно-
вых48.

6 в. Социально-пространственная неравномерность
находит свое наиболее яркое воплощение в «относительной
депривации» свободы перемещения. Для определенных ка-
тегорий граждан действительно устраняются границы, пе-
ред значительными же группами населения возникают (и ис-
кусственно создаются) всё новые экономические, админи-
стративные и иные барьеры. Характерным примером явля-

48 Busse T. Ideologie mit Fakten widerlegen: Neues von den Globalisierungskritikern
und ihren Gegnern // Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte. 2004. N 6. S. 72.



 
 
 

ется усиление визового и таможенного режимов в различ-
ных государствах под истерически-параноидальным предло-
гом борьбы с  международной организованной преступно-
стью, терроризмом, наркоторговлей и  нелегальной мигра-
цией. Демагогия и  параноидальность состоят в  заведомой
неэффективности и зачастую – контрпродуктивности при-
нимаемых мер. Реально выигрывают от них лишь организо-
ванные преступные группы, включая коррумпированные го-
сударственные инстанции, за счёт повышения цен на пред-
лагаемые ими нелегальные услуги49. В итоге, вместо расши-
рения свободы передвижения, имеет место лишь модифика-
ция механизма селекции граждан на обладающих и не обла-
дающих реальной свободой передвижения 50. Реальная сво-
бода (также как и свобода «ночевать во дворце») достает-
ся на долю лиц, обладающих определённым экономическим
статусом. На долю остальных, наряду со свободой «ночевать
под мостом», приходится экономическое давление, застав-
ляющее их покидать экономически дезорганизованные ре-
гионы проживания и искать заработок в роли официантов,
грузчиков, проституток в экономически процветающих (по-
ка ещё) уголках мира.

На  счет экономических и  административных барьеров

49 Тимофеев Л. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. СПб.,
2001. С. 210, 235, 239.

50 Подробнее см.: Bauman Z. Community: Seeking Safety in an Insecure World.
Cambridge: Polity & Blackwell, 2001.



 
 
 

следует отнести также сокращение реальных возможностей
для  путешествий значительных масс населения бывшего
СССР, что усиливает и без того малоприятные эффекты от-
носительной депривации. Параллельно расширению свобо-
ды передвижения для одних категорий населения происхо-
дит сужение таких возможностей для  других. Директорат
предприятий имеет гораздо больше возможностей для  де-
ловых и псевдоделовых поездок по всему миру, в то время
как технический персонал, например уборщицы, не может
позволить себе посетить родственников в бывших братских
республиках либо отдохнуть на  черноморском побережье.
С принципами меритократии или соответствия между объё-
мом вознаграждения и социальной полезностью вознаграж-
даемых усилий это не имеет ничего общего. Содержание фи-
зического пространства в чистоте имеет значительно более
высокую и явную социальную ценность, нежели засорение
экономического, политического, социального и прочего про-
странства коррупционными трансакциями.

В качестве обоснования селективности эмансипации и ли-
берализации активно педалируется тезис о расширении воз-
можностей злоупотребления свободой по мере расширения
самой свободы и  необходимости отсекать эти негативные
возможности репрессивными методами. В современном по-
нимании реальная свобода предстаёт в виде свободы выбо-
ра для  немногих, которая умеет агрессивно защищать се-
бя от злоупотреблений путем подавления свободы большин-



 
 
 

ства.
6  г. Центральным является функциональный аспект

неравномерности . Одно из  проявлений диспропорцио-
нальности развития состоит в деградации систем социальной
помощи, правовой защиты труда и иных правовых регулято-
ров социальных отношений с экспансией рыночных отноше-
ний в  освободившиеся социально-регулятивные простран-
ства. Однако в  целом проблематика нарушения функцио-
нального баланса носит более общий характер. Отсутствие
экономического роста ставит политическое руководство пе-
ред угрозой фиаско на выборах и атрофии фискальных ис-
точников финансирования социальной политики. В  итоге
политическая система последовательно превращается в за-
ложницу экономического роста и придаток экономической
системы. В основном она занята обеспечением бесперебой-
ного протекания процессов (и эксцессов) обращения капи-
тала и потребления. Данные процессы и эксцессы представ-
ляют собой modus vivendi и становой хребет экономической
системы в её существующем виде при мнимом отсутствии
жизнеспособных альтернатив после всемирноисторической
победы капитализма над социализмом. Святая цель обслу-
живания экономических процессов оправдывает всё более
широкий спектр средств, включая тоталитарные формы кон-
троля, государственный террор и военные акции с грубым
попранием международного права. Учитывая это, приходит-
ся признать, что продолжение наблюдаемых тенденций раз-



 
 
 

вития без внесения в них существенных корректив открыва-
ет малоприятную перспективу становления общества, харак-
теризуемого сочетанием стихии рыночных отношений, авто-
ритарной политической системы и полуживых (в иной ре-
дакции полумертвых) институтов социальной помощи (наи-
более близкий эмпирический коррелят данной конструкции
представляет собой современный Китай). Заслуживает упо-
минания ещё один диссонанс в развитии отношений меж-
ду различными системами в процессе так называемой глоба-
лизации. Глобальные товарно-финансовые рынки формиру-
ются семимильными скачками. В отношении международ-
ных рынков труда, развитие которых всемерно замедляется
миграционной политикой, более уместно вести речь о чере-
пашьих темпах. В формировании же глобального правового
пространства и развитии институтов международной поли-
тики с 80-х гг. истёкшего столетия и вовсе возобладали ре-
грессивные (и репрессивные) тенденции.

7. Многозначность понятия глобализации и амбивалент-
ность реального развития. Границы понятия глобализации
очень растяжимы, они могут вместить в себя неограничен-
ное количество различных парадигм, направлений, перспек-
тив и  подходов. В  результате теряются какие-либо чёткие
ориентиры концептуальной привязки, дискурсивное поле
становится диффузным. Создаётся иллюзия осуществления
мечты теоретиков интегративной направленности – состоя-
ния сладкой гармонии, этакого концептуального парадиза.



 
 
 

Такого рода солидарность социальных аналитиков, согласив-
шихся в принципе относительно философских основ и со-
циальных функций социального знания, Дюркгейм опреде-
лил бы как механическую. Она покоилась бы на гомогенно-
сти и (внешнем) согласии, – в отличие от органической, ко-
торая была бы построена на различиях, перманентном обме-
не, конфликтах, их разрешении и т. п. В данной конструк-
ции, под  всеобще-примиряющей концептуальной крышей
нашли бы своё место прежде непримиримые теоретические
элементы микро– и макросоциологии, детерминизма и ак-
ционизма, структурного и волюнтаристского анализа и т. д.
И волки целы и овцы сыты, только вот ситуация эта равно-
значна прекращению того самого спора, в котором, как из-
вестно, рождается истина. Отсюда и высказанное уже выше
предположение, что эксцессивная приверженность предста-
вителей социальной науки концепту глобализации является
патологическим фактором в процессе автопойезиса научной
коммуникации и препятствует адекватному выполнению со-
циальной наукой своих функций в обществе.

Реальное развитие носит в высшей степени амбивалент-
ный характер. Наряду с интеграцией наций, культур и реги-
онов происходит дробление, распад прежде интегрирован-
ных систем51. Оба разнонаправленных процесса носят в раз-
ных случаях более или менее глубокий или, наоборот, по-

51 Bauman Z. Community: Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge: Polity
& Blackwell, 2001.



 
 
 

верхностный? всесторонний, или, наоборот, однобокий ха-
рактер. Об интеграции с большей или меньшей долей осто-
рожности можно говорить на примере Европейского союза
или отношений между США и Мексикой. Дезинтеграцион-
ные процессы преобладают на пространствах бывшего Со-
ветского Союза, Югославии, Восточного блока в целом. Па-
дение стен, занавесов и стирание границ (Берлинская стена,
«железный занавес») тут же сопровождается возникновени-
ем новых: границ Шенгенской зоны и  крепости «Европа»
с  отчётливо параноидальными системами визово-пропуск-
ного режима, стены между США и Мексикой, между Изра-
илем и Палестиной. Одну сторону медали представляют со-
бой случаи безнасильственного урегулирования межнацио-
нальных и межгосударственных отношений, формирование
глобального мышления и космополитизма. Другая её сторо-
на – ренессанс самых «диких» форм национализма и триба-
лизма, межцивилизационных конфлик тов, терроризма и ан-
титеррора52. Сердцевину этой амбивалентности составляет
всемерное укрепление границы, которая имеет порой реаль-
но физическое, порой виртуальное, порой социально-про-
странственное оформление. Она  проходит между государ-
ствами и внутри них, в пределах отдельных городов, в домах,
в головах и межличностных отношениях. Речь идёт о грани-

52 Говорить о дикости национализма и трибализма можно только в кавычках,
поскольку явления эти являются такими же плодами цивилизации, как, скажем,
и пытки, этнические чистки, концентрационные лагеря и ядерные бомбардиров-
ки.



 
 
 

це между включёнными в функциональные системы обще-
ства и исключёнными из них индивидами и группами населе-
ния. Понятие глокализации несёт в себе скорее уход от про-
блем, вытекающих из  амбивалентности, нежели какую-ли-
бо из альтернативных возможностей решения этих проблем.
То,  что глобализация сопровождается локализацией и  на-
оборот, истина столь же пустая и формальная, как и наличие
двух сторон у любой медали.

8.  Альтернативные теоретические проекты.  Помимо
процессов, соотносимых с понятием глобализации, наблю-
дается целый ряд иных, содержание которых лучше покры-
вается или передаётся другими понятиями. Они могут ча-
стично пересекаться со  смысловым полем концепции гло-
бализации или  находиться в  совершенно иной смысловой
плоскости, не имея с глобализацией решительно ничего об-
щего. В качестве примеров можно назвать, в частности, уси-
ление процессов включения/исключения . Они имеют направ-
ленность, обратную интеграции, однако социальный смысл
их не  укладывается в  русло дискурса глобализации, боль-
шей частью своей относясь к дискурсивной сфере проблем
неравенства, угнетения, маргинализации53. Другой пример –

53 Следует оговориться, что проблематика включения/исключения понимает-
ся здесь в ином смысле, нежели Беком / Гидденсом, которые усматривают в ней
нивелирование традиционных классовых различий распределения жизненных
шансов и рисков – риск исключения якобы не зависит от классовой принадлеж-
ности и одинаков для представителей всех классов и сословий (Goldthrope J. H.
Globalisierung und soziale Klassen… S. 308).



 
 
 

освобождение или выпадение  индивидов из идентификаци-
онных каркасов классовой, религиозной, национальной, ген-
дерной и иной принадлежности, в результате чего на долю
индивида приходится свобода и  необходимость самостоя-
тельно определять свою идентичность, принимая при этом
решения, не по дающиеся просчёту и предвидению. Неко-
торые усматривают основной вектор развития человечества
в расставании с любимыми большими сказками, рассказа-
ми и иллюзиями, а также надеждами на обладание критери-
ями различения добра и зла, лжи и истины, красоты и без-
образия. Другие говорят о вытеснении насильственных об-
разцов взаимодействия и гегемониального обеспечения соб-
ственных индивидуальных и групповых интересов делибе-
ративными формами нахождения консенсуса в процессе ра-
циональных дискурсов. Менее оптимистичным является ди-
агноз усиления центробежных тенденций различных функ-
циональных субсистем общества, каждая из которых обла-
дает собственной логикой и рациональностью, «оперативно
закрыта» для других субсистем при отсутствии какого-либо
начала, механизма или посредника, способного объединить
субсистемы в единое целое или обеспечить их взаимное по-
нимание. Можно вспомнить ещё целый ряд теоретических
предложений с префиксами «пост» и «нео» (постиндустри-
ализм, постматериализм, постфордизм и т. д. и т. п.).

Ряд концепций текущего развития предложен с позиций
социальной критики, в наибольшей степени разделяемых ав-



 
 
 

тором данной работы. Авторство одной из таких концепций
принадлежит Зигмунту Бауману, наблюдающему становле-
ние «общества потребителя» (consumer society)54. В таком об-
ществе роль центральной детерминанты социального стату-
са и идентичности в возрастающей мере переходит от места
в системе отношений производства к месту в системе отно-
шений потребления. Ответы на вопросы «кто я есть, и в ка-
кой степени я заслуживаю социального признания» выводят-
ся не из того, что и с каким успехом я произвожу, а из то-
го, что и с каким успехом я потребляю. Достаточно яркой
иллюстрацией данного развития является повышение соци-
ального статуса лиц, занятых в сфере финансовых спекуля-
ций или же разного рода звёзд шоу– и порнобизнеса по отно-
шению к лицам, занятым в сфере материального производ-
ства, не говоря уже о социальной сфере55. Можно, конечно,
предположить, что относительный рост статуса звёзд и спе-
кулянтов связан с повышением социальной оценки их услуг
и заслуг, общественной полезности и вклада в общее благо.
Это означало бы, что характер производственной активно-
сти по-прежнему определяет социальный статус, признание
и самопризнание. Однако Бауман предлагает иное объясне-

54 Bauman Z. Consumer Society and the New Poor. Open University Press, 1998.
55 В этой связи вспоминаются скандальные результаты опросов учащихся сред-

них школ в России в 1990-е гг. по вопросу престижности профессий и сфер за-
нятости. В частности, профессия проститутки занимала лидирующие места у де-
вочек, а профессия рэкетира – у мальчиков, намного превысив, скажем, рейтинг
профессора.



 
 
 

ние, более щадящее имидж общества. Согласно ему дело во-
все не в социальной ценности и общественной полезности
услуг и заслуг – эти обстоятельства просто теряют свою зна-
чимость на фоне возрастания роли количественных и каче-
ственных параметров потребления. Данные наблюдения на-
ходятся во фронтальном противоречии с концепцией пост-
материалистического изменения структуры ценностей (оже-
сточенно полемизирует против данной концепции также До-
рис Люкес56).

Эксплицитный вызов другой, менее популярной и более
фундаментальной теоретической конструкции – концепции
дифференциации функциональных подсистем общества  –
содержит тезис Зигхарда Неккеля о становлении рыночно-
го общества57. Речь идет не об обществе, экономическая си-
стема которого функционирует на основе рыночных прин-
ципов, да и не об экономике вовсе. Предметом критическо-
го анализа является экспансия экономических отношений
в иные жизненные сферы и  системные области: политику,
искусство, право, науку и  т.  д. Этот процесс обладает об-
ратной направленностью по отношению к дифференциации

56  Lukes  D. Wirklichkeitskonstruktion als Ware: Der «Wertewandel» in  der
westlichen Welt // Internationale Politik und Gesellschaft. 2000. N 4. S. 389–398.

57  Neckel  S. «Leistung» und «Erfolg». Die Symbolische Ordnung der
Marktgesellschaft // Barlosius  E.; Mueller  H.-P. & Steffen  S. (Hrsg.)
Gesellschaftsbilder im Umbruch. Soziologische Perspektiven in  Deutschland.
Opladen: Leske und Budrich, 2001. S. 255; Зак Ф. Экономические подходы в уго-
ловной политике // Уголовное право. 1999. № 1.



 
 
 

и взаимному закрытию функциональных систем – развитию,
нашедшему воистину грандиозное теоретическое и эмпири-
ческое обоснование в работах Никласа Луманна. Код эконо-
мической коммуникации вытесняет собственные структур-
ные принципы функционирования иных систем и подчиняет
их себе. Ближайшей медицинской аналогией данных мута-
ций являются злокачественные новообразования и процес-
сы их метастазирования. Неккель рассматривает культурные
импликации данного процесса, характеризуемого более по-
литизированными авторами как становление и развитие ры-
ночного тоталитаризма58.

Наконец, один из теоретических проектов основан на кон-
статации признаков ревизии (в одностороннем порядке) до-
стигнутого ранее компромисса между трудом и капиталом.
Эти признаки все более отчетливо проявляются в развитых
(пост?) индустриальных странах, начиная со второй полови-
ны 70-х гг. прошлого столетия. Процесс ещё явно не полу-
чил достойного теоретического осмысления и не  встретил
должного практического сопротивления. Начало его ассоци-
ируется с именами и политикой Маргарет Тэтчер и Рональ-
да Рэйгана. Возглавлявшиеся названными лицами админи-
страции нанесли мощные удары по профсоюзам, и без то-

58 Barber B. R. End of Democracy? Privatisierung korrumpiert die res publica //
Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte. 2004. N 1, 2. S. 12; Forrester V. Die Diktatur
des Profits. München: Deutscher Taschenbuch  Verl., 2002; Golbert  V. Innere
Sicherheit in  unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten. Lit-Verl.: Münster-
Hamburg-London, 2003. S. 175 и сл.



 
 
 

го ослабленным уже в  результате пост– и  деиндустриали-
зации. Они облагодетельствовали работодателей существен-
ными налоговыми льготами и осуществили значительное со-
кращение правовой защиты труда и социальной помощи 59.
Государство сбросило овечью шкуру нейтралитета в отно-
шениях между трудом и  капиталом (между профсоюзами
и работодателями) и встало на позиции защиты интересов
имущих классов. Эта  метаморфоза имела уголовно-поли-
тические аспекты. Уголовная репрессия всегда характери-
зуется селективным преследованием преимущественно низ-
ших слоёв общества. Опять  же всегда она является сред-
ством воздействия на симптомы существующих диспропор-
ций в социальных отношениях. Основная цель такого воз-
действия – реальное и показное устранение необходимости
воздействия на  сами диспропорции: уголовная репрессия
является альтернативой социальной защите и социальному
реформированию. Поэтому усиление репрессии вписывает-
ся в  контекст консерватив но-реакционной политики, на-
правленной на защиту интересов имущих классов от претен-
зий классов неимущих. Не углубляясь в подробную харак-

59 Всё это должно было принести экономическое оздоровление и создание но-
вых рабочих мест. С уверенностью можно говорить только о некоторых относи-
тельно устойчивых эффектах экономического оздоровления лишь в Объединён-
ном королевстве. В Соединённых же Штатах ожидаемые эффекты либо не на-
ступили вообще, либо носили очень непродолжительный характер – возможно,
отчасти, потому, что здесь программа неолиберальных экономических реформ
проводилась в жизнь наиболее последовательно и однобоко.



 
 
 

теристику данной смены приоритетов и ориентаций, можно
привести следующую её характеристику: «На место … ба-
ланса между предпринимательским успехом и  обществен-
ным благом пришло краткосрочное повышение курса ак-
ций, паевой стоимости (shareholder value) и доходов управ-
ленческого (менеджерского) персонала, которое оттеснило
на задний план все остальные макроэкономические и обще-
ственные ценности, в частности, сохранение и создание ра-
бочих и учебных мест»60. Приход либеральных администра-
ций на  смену консервативным не  изменил данного курса,
в связи с чем есть основания полагать, что речь идёт о чём-
то большем, нежели кратковременные колебания политиче-
ской конъюнктуры. Дискурс глобализации пришёлся очень
ко двору модернизаторам от социал-демократии. Он пред-
лагает оправдания. Оправдываться же есть в чём: в ревизии
собственных программных позиций, в  политической кар-
теллизации с отрывом от собственного социального базиса,
в курсе на демонтаж социального государства и продолже-
нии неолиберального курса дерегулирования и флексибили-
зации (или, пользуясь выражением Пьера Бурдьё, флексплу-
атации). Всё это происходит под давлением мнимо «объек-
тивных» процессов глобализации61.

60  Demuth  Ch. & Fries  J. Eine neue Tugend  – sozialer Patriotismus // Neue
Gesellschaft/Frankfurter Hefte. 2004. N 6. S. 4.

61 Blyth M. Globalization and the Limits of Democratic Choice. Social Democracy
and the Rise of Political Cartelization // Internationale Politik und Gesellschaft. 2003.
N 3. S. 60–82.



 
 
 

9. Нищета интеграционизма и иные познавательно-тео-
ретические импликации . Итак, мы  имеем дело с  несколь-
кими альтернативными ви́дениями, описаниями и осмысле-
ниями текущего развития. Каждое из них более или менее
убедительно характеризует какой-либо из аспектов действи-
тельности и в каждом же заложен некоторый потенциал соб-
ственной абсолютизации, узурпации ранга единственно вер-
ной теории. Такая теория претендовала бы на «объективное»
отражение «истинного» положения дел, исключая альтерна-
тивы, способные в равной степени претендовать на «истин
ность» и «объективность». Каждая из перечисленных выше
концептуальных моделей пользуется более или  менее ши-
роким признанием в научном и популярностью во вненауч-
ном сообществе, политической и идеологической конъюнк-
турой. Каждая обладает некоторой внутренней непротиво-
речивостью, собственной определённостью понятий; каждая
относительно идиосинкратична (закрыта) и  лишь в неко-
торой степени совместима с альтернативными теоретиче-
скими конструкциями. Последнее обстоятельство указыва-
ет на невозможность интеграции их в некую единую мета-
систему, объединяющую постмодернизм, неомарксизм, тео-
рию рефлексивной современности и общества как коммуни-
кации и т. д. Плодом такой гибридизации может быть лишь
лоскутное одеяло. Под ним, возможно, тепло спать, но оно
не способно дать внутренне непротиворечивой картины дей-
ствительности. Логическая интеграция альтернативных тео-



 
 
 

ретических проектов, подведение их под общий знаменатель
представляется делом бессмысленным и бесплодным, невы-
полнимым или выполнимым лишь ценой профанации, выхо-
лащивания и нивелирования их аутентичного смысла, све-
дения к бессодержательной абстракции вроде принципов са-
моорганизации или диалектики62.

Из  сказанного вытекает отрицание теорий науч-
ного познания как  «отображения» или  «соответ-
ствия» (Korrespondenz– und Abbildungstheorien). Такие тео-
рии предполагают, что  наука стремится предложить кар-
тину действительности, «как  она есть»63. Подобная карти-
на явилась бы изображением огромного количества гетеро-
генных элементов и взаимосвязей между ними, разобрать-
ся в  которых не  было  бы никакого реального шанса. Сла-
бое приближение представлял собой мультифакторный под-
ход в  криминологии, в рамках которого была предприня-
та попытка привести в систему все биологические, психи-

62  Это  же относится к  попыткам создания междисциплинарных, например
социо-биологических или  социопсихических, моделей конкретных эмпириче-
ских феноменов, например преступного поведения. Если кто-то сомневается,
пусть попробует предложить единое понятие социальной структуры, примени-
мое в  концептуальной конструкции, объединяющей марксистскую классовую
теорию и теорию функциональной дифференциации Луманна (или уж, тем бо-
лее, интегрировать марксизм с теорией модернизации).

63 Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1995.
S. 52; Sack F. Akteursmodelle in den Sozialwissenschaften // Kunz K.-L. & Besozzi,
C. (Hrsg.) Soziale Reflexität und qualitative Methodik. Zum Selbstverständnis der
Kriminologie in der Spätmoderne. Haupt Verl. Bern et al., 2002. S. 78.



 
 
 

ческие и социальные факторы, детерминирующие преступ-
ное поведение. Попытки были оставлены, когда число лишь
наиболее важных факторов достигло четырёхсот, не подда-
ющихся обзору, не укладывающихся в единую концептуаль-
ную схему и поле зрения. То, что делает наука, это не моде-
лирование действительности «как она есть», не отражение,
а разложение её на элементы и рекомбинация (Auflösung und
Rekombination)64. При этом происходит отбор более от менее
важного (или  релевантного в  рамках данной референтной
или концептуальной системы). Очевидным является хотя бы
факт, что в действительности нет каких-либо естественных
границ между той же биологической, физической, социаль-
ной и психической реальностью: границы эти являются ре-
зультатом именно акта разложения, о  котором пишет Лу-
манн. Теперь давайте представим себе «общенаучную» кар-
тину реальности, нарисованную без данного дисциплинар-
ного разграничения – это будет либо предельно поверхност-
ная картина, либо же не поддающийся восприятию и осмыс-
лению конгломерат гетерогенных элементов.

В основе разложения и рекомбинации лежит не «объек-
тивный» смысл исследуемых явлений и  процессов, а  кри-
терии собственно научной коммуникации65. Эти  крите-

64 Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft.
65 Важное отличие от кантовских априорных категорий состоит в том, что дан-

ные критерии возникают и трансформируются в процессе коммуникации, явля-
ясь её предпосылками в той же степени, что и её продуктом. С постмодернист-
ским «anything goes» это также не имеет ничего общего, поскольку критерии до-



 
 
 

рии определяют, какие аспекты и  взаимосвязи выделяют-
ся из всей бесконечной их массы, составляющей объект по-
знания, «объективную» действительность или внесистемную
(по отношению к науке) среду. Какие аспекты и взаимосвя-
зи, и  в  какой комбинации между собой объявляются цен-
тральными, важными, системообразующими, определяется
тем, через призму каких ключевых понятий наблюдается
действительность, а не тем, какие элементы её являются цен-
тральными и важными, и как они взаимосвязаны «на самом
деле». «На самом деле» или во вненаучной действительно-
сти не существует важности и централь ности, количество же
взаимосвязей столь велико, что важнейшей задачей является
их селекция с точки зрения не их имманентных признаков,
а критериев, имманентных научной коммуникации или на-
блюдению.

Предложенное понимание отношений между познани-
ем и действительностью, разумеется, является лишь одним
из  возможных, а не  единственно верным. Представляется,
однако, что  оно достаточно продуктивно и  в  то  же время
недостаточно воспринято в  научной среде, занятой в  по-
давляющей своей массе разработкой моделей «действитель-
ных» отношений в  пределах предмета познания. Продук-
тивно оно, в частности, для понимания отношений между

статочно жёстко детерминируют протекание коммуникации, позволяя различать
между смыслом и бессмыслицей, истиной и «неистиной» (с точки зрения этих
критериев, а не соответствия «реальному» положению дел в мире).



 
 
 

альтернативными теоретическими проектами. Рассматрива-
ем ли мы текущее развитие через призму понятия глобали-
зации, а  социальную структуру с использованием понятия
классов или  же сетевых структур, определяется не  «объ-
ективно» преобладающим  вектором некоего развития.
Выбор диктуется тем, считаем ли мы преобладающими
процессы интеграции, стирания или же, наоборот, обостре-
ния социальных противоречий; занимаем ли скорее социаль-
но-критическую позицию по отношению к  существующим
отношениям власти и собственности, или, напротив, зани-
маемся их апологией66.

10. Идеологичностъ глобализационного дискурса.  Проте-
кание научной коммуникации и кодирование тезисов как ис-
тинных либо неистинных, значимых либо незначимых и т. д.
детерминируется собственной структурой этой коммуника-
ции. В  этом нет ничего предосудительного или  ненаучно-
го, если происходит рефлексия оснований для занятия тех
или иных позиций, принятия тех или иных понятий в каче-
стве исходных или ключевых. В идеальном случае такие ос-
нования формируются в сфере научной коммуникации, ис-
ходя из её собственной системной логики. Однако в реаль-

66 Это отнюдь не освобождает нас от необходимости обоснования собственных
позиций, решений в пользу тех или иных категорий и представлений о значи-
мости. Напротив, эта необходимость существенно усугубляется в рамках пред-
лагаемой парадигмы познания. Однако решающим аргументом такого обоснова-
ния становятся не отношения вне научной коммуникации, независимые от неё;
и не соответствие научных конструкций таким внешним отношениям.



 
 
 

ности идеальных случаев не бывает, и в решение научных
вопросов неизбежно привтекают экономические, политиче-
ские и культурные факторы и мотивы. Признание значимо-
сти таких внешних влияний принципиально несовместимо
с  системно-теоретической концепцией познания Луманна,
как это он сам утверждает вполне эксплицитно и многократ-
но. Выход за пределы его концепций не обязательно пред-
полагает оспаривание автономии и оперативной закрытости
систем. Напротив, их можно признать для того, чтобы тут же
отвлечься от них и обратиться к вопросам взаимопроникно-
вения и взаимозависимости систем. В таком случае мы ис-
ходим из картины мира с гораздо более прозрачными меж-
системными границами и гораздо более интенсивным взаи-
модействием между системами, нежели это допускается тео-
рией Луманна и предложенным в ней понятием структурных
сочленений (strukturelle Kopplungen
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