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Часть IV СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ___________________________ 

Социальные институты “цементируют” общественную жизнь. Они обеспечивают общие 

соглашения, выработанные людьми в общении друг с другом и при содействии которых достигается 

преемственность поколений. 

Эта часть книги начинается с рассмотрения институтов родства, брака и семьи. Несмотря на то, 

что социальные обязательства, связанные с отношениями родства, в разных обществах заметно 

различаются, семья, вне зависимости от типа общества и культуры, является той социальной средой, 

где молодое поколение находит защиту и понимание. Брак тесно связан с семьей, так как он означает 

установление новых отношений родства и формирование домохозяйств, в которых растут дети. В 

культурах традиционного типа большую часть элементарных знаний ребенок получает внутри семьи. 

В современном же обществе дети проводят многие годы жизни вне семьи, в местах, специально 

отведенных для получения образования, т.е. в школах и институтах. Во второй главе этой части 

рассматриваются способы организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

исследованию взаимосвязи между системой образования и общими процессами обучения и 

коммуникации. 

В двух последних главах рассматриваются проблемы религии и экономической жизни. 

Несмотря на то, что религиозные верования и обряды существуют во всех культурах достаточно 

давно, изменения, происходящие в современном обществе, оказывают особенно серьезное влияние 

на религию. Мы проанализируем природу этих изменений и обсудим методы, с помощью которых 

традиционные типы религий по-прежнему сохраняют свое влияние. В заключение мы изучим 

категории труда и экономической жизни. Экономические институты воздействуют на многие 

стороны социальной активности, и хотя природа труда сильно различается в разных типах общества, 

труд имеет огромное значение для человеческой деятельности в целом. 

Глава 12 Родство, брак и семья___________________________________ 

Изучение семьи и брака является одной из наиболее важных задач, стоящих перед социологией. 

В обществе любого типа практически каждый его член воспитывается в семье, и в любом обществе 

подавляющее большинство взрослых состоит, или состояло, в браке. Брак относится к числу 

социальных институтов, получивших очень широкое распространение, хотя в разных культурах 

формы брака и семьи (равно как и другие стороны общественной жизни) различаются весьма 

существенно. Что такое семья, ее отношения с другими родственниками, выбор супругов, связь 

между браком и сексуальностью — все это различается очень широко. В этой главе мы рассмотрим 

некоторые из этих различий и покажем, как они могут помочь в изучении особенностей семейной 

жизни, форм брака и развода в современном западном обществе. Поскольку за истекшие столетия 

западный тип семьи коренным образом изменился, будет дан сравнительный анализ семейной жизни 

и брачных отношений на современном и на более раннем этапе. В настоящее время семья и брак 

продолжают переживать фундаментальные перемены. В заключительных разделах главы они будут 

проанализированы более подробно. 

Прежде всего нам необходимо определить ключевые понятия семьи, родства и брака. Семья 

— это группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой 

принимают на себя обязательства по уходу за детьми. Родство (родственные узы) — это отношения, 

возникающие при заключении брака либо являющиеся следствием кровной связи между лицами 

(отцы, матери, дети, бабушки, дедушки и т.д.). Брак можно определить как получивший признание и 

одобрение со стороны общества сексуальный союз двух взрослых лиц. Индивиды, вступившие в 

брак, становятся родственниками друг другу, но их брачные обязательства связывают родственными 

узами гораздо более широкий круг людей. При заключении брака родители, братья, сестры и другие 

кровные родственники одной стороны становятся родственниками противоположной стороны. 

Родство 

В большинстве западных стран родственные связи для практических целей ограничиваются 

небольшим числом близких родственников. Например, большинство людей имеет весьма смутное 
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представление о родственниках более дальних, чем двоюродные либо троюродные брат или сестра. 

Однако во многих других культурах, особенно малых, родственные отношения имеют огромное 

значение в различных областях жизни. В некоторых таких обществах каждый человек считается 

родственником всех остальных или, по крайней мере, верит в это
1)

. Западные термины для 363 

описания родственных отношений не всегда могут быть с легкостью поставлены в соответствие 

словам, обозначающим родственные отношения в других культурах. Например, мы используем 

термин “дядя” для обозначения родственников как по материнской, так и по отцовской линии, в 

противоположность некоторым культурам, в которых для обозначения братьев матери и отца 

имеются специальные термины, соответствующие совершенно разным видам родства. 

Кланы 

В большинстве обществ традиционного типа существуют крупные родственные группы, связи 

между членами которых выходят за рамки обычных прямых семейных родственных связей. Важное 

место среди групп такого рода занимают кланы. Клан представляет собой группу, все члены 

которой считают, что они происходят (по мужской или по женской линии) от общего предка, 

давшего начало клану несколько поколений назад. Они расценивают себя и расцениваются 

остальными как коллектив, наделенный специфическими чертами. К таким группам относились 

шотландские кланы. Существует много африканских и тихоокеанских обществ, где эта родовая 

организация сохраняет свое значение и сегодня. 

Как правило, члены одного и того же клана обладают схожими религиозными верованиями, 

имеют экономические обязательства друг перед другом и живут в одной и той же местности. Обычно 

кланы довольно невелики по размерам, но иногда объединяют сотни и даже тысячи людей. Членство 

в клане зачастую оказывает влияние почти на все стороны жизни человека. В таких группах к 

родственникам, которые для нас были бы очень дальними, относятся (и рассматривают их) так же, 

как к близким. Соответственно меняется и характер взаимоотношений с ними. Человек может 

называть сына сына сына брата отца отца своего отца (по нашей терминологии — четвероюродного 

брата) своим братом и иметь перед ним те же обязательства, что и перед родными братьями. 

Иногда термины родства, имеющие хождение в кланах, не имеют ничего общего с теми, 

которые мы привыкли употреблять как само собой разумеющиеся. Например, к сестре отца могут 

обращаться “отец”, добавляя определение “женский”. Аналогично, брата матери могут звать “мать”, 

добавляя определение “мужской”. В кланах было обычным услышать, как один мужчина обращается 

к другому, который мог быть заметно младше его самого, называя его “мама”. Это звучит странно 

для нас, но является абсолютно логичным для общества клановой организации. Человек в нем 

хорошо знает, кто его настоящая мать. Но при употреблении этих слов он идентифицирует человека, 

к которому обращается, как принадлежащего к тому же поколению и ветви рода, что и его мать, и, 

следовательно, имеющего с ним тесные родственные отношения. 

Примером клана в традиционном китайском обществе является Сы. В состав Сы могло входить 

до нескольких тысяч людей. В нем был совет старейшин, где обсуждались вопросы, представлявшие 

интерес для всего клана. Сы был однородным в религиозном отношении, на его членов возлагалось 

решение экономических и педагогических задач. В Сы существовала система предоставления 

денежного кредита его членам, а также орган для разрешения юридически спорных вопросов. Сы 

послужил основой для возникновения китайской организованной преступности, которая некогда 

процветала в крупных городах Китая (таких, как Шанхай) и по сей день сохраняет свои позиции в 

Гонконге. 

364 

Семейные отношения 

Среди круга отношений, связывающих родственников, прежде всего выделяется семейное 

родство. Практически во всех обществах мы можем выделить то, что социологи и антропологи 

называют нуклеарной семьей, состоящей из двух взрослых, живущих вместе, ведущих свое 

домашнее хозяйство и имеющих собственных либо приемных детей. В большинстве обществ 

традиционного типа, даже при отсутствии кланов, нуклеарные семьи являются только частью 

обширной сети родственных отношений. Когда родственники, не являющиеся супружеской парой с 
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 Seattle J. Other cultures. London, 1964. 
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детьми, живут вместе либо находятся в близком контакте, мы говорим о расширенной семье. 

Расширенную семью можно определить как группу людей, состоящую из трех или более поколений, 

живущих либо в одном и том же помещении, либо очень близко друг от друга. Она может включать 

бабушек, дедушек, братьев и их жен, сестер и их мужей, тетей, дядей, племянников и племянниц. 

Семьи, как нуклеарные, так и сложные, по отношению к рассматриваемому индивиду могут 

подразделяться на родительские и репродуктивные семьи. К первому типу относится семья, в 

которой человек рождается, ко второму — семья, которую человек образует, став взрослым, и внутри 

которой воспитывается новое поколение детей. Еще одно важное различие связано с местом 

проживания. В Великобритании, как правило, ожидается, что вступившие в брак создадут отдельное 

домашнее хозяйство. Оно может находиться в том же районе, что и дом родителей жениха или 

невесты, но совершенно естественно может располагаться где-то еще. Однако во многих обществах 

вступившие в брак по традиции живут поблизости от родителей жениха или невесты, либо вместе с 

ними. Когда супружеская пара переезжает к родителям жены, семья называется матрилокальной, в 

случае переезда к родителям мужа — патрилокальной. 

Моногамия и полигамия 

В обществах западного типа брак и, следовательно, семья ассоциируются с моногамией. 

Считается незаконным состоять в браке более чем с одной женщиной или одним мужчиной 

одновременно. В мировом масштабе моногамия, вообще говоря, не является самой распространенной 

формой брака. Джордж Мердок, проведший сравнительное исследование 565 различных обществ, 

обнаружил, что полигамия допускается в 80% из них
2)

. Термин “полигамия” обозначает форму 

брака, при которой мужчина или женщина может иметь более одного супруга. Существуют два типа 

полигамии: полигиния, при которой мужчина может состоять в браке одновременно более чем с 

одной женщиной, и менее распространенная полиандрия, при которой женщина может состоять 

одновременно в двух и более брачных союзах с разными мужчинами. 

Полиандрия 

Мердок обнаружил, что только в четырех обществах из 565 проанализированных (менее чем в 

1%) встречалась полиандрия. Полиандрия порождает ситуацию, не встречающуюся при полигинии 

— биологический отец ребенка, как правило, неизвестен. Так, в южноиндийской культуре тодов 

мужья, видимо, не интересовались установлением биологического отцовства. Кто из мужей 

становился отцом 365 ребенка, определялось в ходе обряда, когда один из мужей преподносил 

беременной жене игрушечные лук и стрелу. Если впоследствии другой муж проявлял желание стать 

отцом, ритуал повторялся во время следующей беременности. По-видимому, полиандрия 

существовала только в обществах с крайне низким жизненным уровнем, где практиковалось 

умерщвление девочек. 

Полигиния 

Большинство мужчин в обществах, где разрешена полигиния, в действительности имеют только 

одну жену. Часто правом иметь несколько жен пользуются только лица с высоким общественным 

положением. Там же, где таких ограничений нет, распространение полигинии сдерживают 

экономические факторы и соотношение полов. Очевидно, не существует обществ, в которых 

женщины по численности настолько превосходят мужчин, что большая часть мужского населения 

может позволить себе иметь более чем одну жену. 

При полигинии несколько жен в семье иногда занимают одно и то же помещение, но чаще 

ведут раздельное хозяйство. Раз существуют различные домашние хозяйства, включающие детей 

одной жены, фактически имеется две или более семьи. У мужа обычно есть основное жилище, но он 

может проводить определенное количество ночей в неделю или в месяц с каждой женой по очереди. 

Жены в такой семье часто доброжелательны и готовы помочь друг другу, но их положение по вполне 

понятным причинам таково, что ведет к напряжению и вражде, они могут видеть друг в друге 

соперниц в борьбе за благорасположение мужа. В Руанде, например, слово, означающее “одну из 

жен”, означает также “ревность”. Разногласия, порождаемые полигинией, могут смягчаться 

благодаря установлению иерархии среди жен. Старшая жена (или жены) обладают большим 
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влиянием при решении семейных вопросов, чем младшие. 

Западные миссионеры всегда проявляли крайнюю враждебность по отношению к полигинии, и 

до сих пор не оставляют надежды искоренить ее. Полигиния по-прежнему существует во многих 

уголках света, но там, где сильно западное влияние, отношение к ней зачастую двойственное. 

Антрополог Джон Битти приводит в качестве примера случай с молодым школьным учителем, с 

которым он познакомился в Баньоро (Западная Уганда). У учителя была жена, с которой он 

сочетался браком в христианской церкви, и с которой он жил, когда работал в школе. Кроме того, в 

родной деревне у него было двое детей и жена, которая вышла за него замуж по традиционным 

обычаям. Он скрывал существование второй жены от своих школьных начальников и просил Битти, 

чтобы тот хранил это дело в строгой тайне
3)

. 

Семья и брак в истории Европы 

До начала индустриализации большинство семей являлись производственными ячейками, они 

обрабатывали землю или занимались ремеслом. До создания собственных репродуктивных семей 

люди, как правило, входили в состав других семей, с членами которых вместе жили и работали. 

Выбор будущего супруга обычно определяли не любовь и романтические увлечения, а социальные и 

экономические интересы, 366 диктовавшие необходимость бесперебойного функционирования 

семейного производства и заботы об иждивенцах. Лендлорды часто прямо вмешивались в выбор 

брачных партнеров своих арендаторов, поскольку были заинтересованы в том, чтобы работы на их 

земельных владениях велись эффективно. Для Центральной Европы было типичным, что человек, 

обнаруживший желание вступить в брак, должен был получить разрешение у лендлорда. 

Безземельным беднякам, имевшим мало шансов приобрести дом или ферму, иногда запрещалось 

вступать в брак. 

Сексуальные отношения до и вне брака в средневековой Европе были весьма 

распространенным явлением, как среди бедных, так и среди зажиточных слоев населения. В 

некоторых районах мужчине считалось позволительным до женитьбы проверить способность своей 

будущей жены к деторождению. Если беременность наступала, браку ничто не препятствовало, в 

противном случае невеста могла так и не выйти замуж. Количество незаконнорожденных детей во 

многих частях Европы (особенно в Центральной) было, по современным нормам, исключительно 

большим. Законности появления ребенка на свет придавалось сравнительно малое значение, и дети 

от внебрачных союзов часто принимались в семью и воспитывались наравне с законным потомством. 

Как указывалось в главе I (“Социология: проблемы и перспективы”), любовные страсти в браке были 

редки среди большинства населения. Среди аристократии и сельского дворянства любовные связи 

принимались как должное, но почти всегда возникали вне брака. 

Многие социологи обычно полагали, что в средневековой Европе господствующей формой 

была расширенная семья, но последние исследования показали, что обычной формой была все-таки 

нуклеарная семья, по крайней мере, в западной части континента. Домашние хозяйства были 

крупнее, чем сейчас, но это различие объясняется скорее наличием слуг, а не родственников. В 

Англии XVII—XIX веков средний размер семьи составлял 4,75 человека
4)

. В настоящее время этот 

показатель равен 3,04. Расширенные семьи, по-видимому, имели гораздо более важное значение в 

Восточной Европе и в России. 

В современной семье дети растут дома и продолжают жить в нем, пока посещают школу. 

Получение работы является признаком получения статуса взрослого и, как правило, ведет в 

ближайшем будущем к заключению брака и образованию отдельного домашнего хозяйства. Такой 

порядок вещей не был типичным для средневековой Европы. Дети обычно начинали помогать 

родителям с семи-восьмилетнего возраста. Те же, кто не участвовал в домашнем производстве, часто 

покидали родительский дом в раннем возрасте: занимались домашним трудом в других семьях или 

отдавались в подмастерья. Те, кто уходил работать в чужие дома, могли уже никогда вновь не 

увидеть своих родителей. 

В средневековой Европе четверть или даже большая часть всех детей умирала в первый год 

жизни (сегодня — менее 1%). На нестабильность состава семьи по сравнению с настоящим временем 

(несмотря на высокий уровень разводов в XX столетии) оказывали влияние также и другие факторы. 

                                                                 
3)

 Beattie J. Other cultures. London, 1964. P. 255. 
4)

 Anderson М. Family structure in nineteenth century Lancashire. Cambridge, 1981. 
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Основной причиной смертности были болезни; женщины часто умирали от родов. Уровень 

смертности (число умерших за год на тысячу человек) был значительно выше, чем сейчас. Смерть 

детей, одного или двух супругов часто разрушала семьи. Обычным явлением были повторные браки, 

сопровождавшиеся возникновением отношений сводного родства. 
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Генезис семьи 

Историк Лоуренс Стоун составил схему изменений, приведших к смене средневековых форм 

семейной жизни современными
5)

. Он различал три основных фазы в развитии семьи на протяжении 

трехсот лет с XVI по XIX век. Господствующей формой семьи в начале этого периода и на 

протяжении многих лет являлась, по определению Стоуна, открытая родовая семья. Она 

представляла собой нуклеарную семью, ведущую собственное домашнее хозяйство сравнительно 

малых размеров, но тесно связанную с местной общиной, в том числе со своими родственниками. 

Согласно Стоуну (хотя другие историки оспаривают его утверждения), в это время семья не являлась 

для своих членов центром, в котором сосредоточены доверие или привязанность. Люди не достигали 

и не пытались достичь той степени эмоциональной близости, которую мы связываем с современной 

семейной жизнью. Секс рассматривался не как источник удовольствия, но как необходимость для 

получения потомства. 

Индивидуальная свобода выбора при заключении брака и другие аспекты семейной жизни были 

подчинены интересам родителей, родственников или общины. За пределами аристократических 

кругов чувственная или романтическая любовь рассматривалась моралистами и богословами как 

нечто отвратительное. По словам Стоуна, семья на протяжении этого периода “была открыта для 

советов, расспросов и вмешательства извне, со стороны соседей и родственников. Понятие 

неприкосновенности личности отсутствовало. Семья, таким образом, являлась открытым, легко 

проницаемым, бесстрастным, авторитарным институтом... Срок ее существования был недолог из-за 

частых смертей ее членов и раннего ухода детей из родительского дома...” 

На смену открытой родовой семье пришел тип семьи, названный Стоуном изолированной 

патриархальной. Этот тип существовал с начала XVI до начала XVII века, главным образом в 

высших слоях общества, и являлся переходным. Тем не менее, его появление имело большое 

значение, поскольку ознаменовало распространение отношений, ставших затем более или менее 

всеобщими. Нуклеарная семья стала более обособленной и утратила свою связь с другими 

родственниками и местной общиной. Эта стадия генезиса семьи была связана с ростом значимости 

материнской и родительской любви, хотя и сопровождалась ростом авторитарной власти отца. 

Согласно Стоуну, изолированные патриархальные семьи были постепенно вытеснены 

замкнутыми привязанными к дому нуклеарными семьями, для которых были характерны тесные 

эмоциональные связи между их членами, высокий уровень обособленности семьи и повышенное 

внимание к воспитанию детей. Этот тип организации семьи сохранился до XX века. Появление 

замкнутых привязанных к дому нуклеарных семей отмечено ростом эмоционального 

индивидуализма, т.е. заключением брака на основе личного выбора, который определяли нормы 

эмоциональной, романтической любви. Чувственная любовь заняла должное место не только во 

внебрачных отношениях, но и в браке. 

Возникнув среди более обеспеченных слоев населения, этот тип семьи с приходом 

индустриализации стал в значительной степени универсальным для западных стран. Выбор супруга 

начал зависеть от желания поддерживать с ним отношения, основанные на любви и привязанности. 

Брак и семья западного типа приобрели тот облик, который в общих чертах сохранился до наших 

дней. 
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Причины изменений 

В средние века, как мы могли убедиться, домохозяйства и местная община являлись основными 

центрами производства товаров и услуг. В семье производилось большинство вещей, необходимых 

для удовлетворения повседневных нужд ее членов; иногда некоторые товары покупались или 

продавались на деревенском или городском рынке. Семья обыкновенно выступала в качестве 

                                                                 
5)

 Stone L. The family, sex and marriage in England 1500-1800. London. 1977. 
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интегрированной производственной ячейки, и все ее члены — жена, муж и дети — работали вместе. 

Хотя на женщинах в основном лежала ответственность за воспитание детей, они также играли 

важную роль в экономике домохозяйства, носившего характер экономического партнерства (такое 

положение сохранилось до сих пор в сельских районах многих развивающихся стран). В Европе, 

начиная примерно с XVII века (в США несколько позже), по мере распространения крупного 

сельскохозяйственного производства началось вытеснение мелких фермерских семей с их земельных 

участков. Процесс вытеснения значительно ускорился с началом индустриализации, и производство 

товаров и услуг переместилось в мастерские и на фабрики. Люди (особенно мужчины и на первых 

порах дети) покидали дома, чтобы “наняться на работу”. Семья перестала быть производственной 

ячейкой, “место работы” и “жилище” теперь существовали порознь. 

Эти изменения привели к повсеместному разрушению открытой родовой семьи. Однако 

некоторые из этих изменений затронули первоначально лишь группы с высоким общественным 

положением. Торговцы, промышленники и крупные фермеры освободились от традиционных 

обязательств перед родственниками и от вмешательства общины в их дела, что было характерно для 

более раннего периода. Эти люди первыми начали образовывать изолированные патриархальные 

семьи, ставшие в дальнейшем типичными и для менее зажиточных слоев населения. В конце концов, 

благодаря их поведению, замкнутая привязанная к дому нуклеарная семья стала в большей или 

меньшей степени универсальной. 

Ролевые функции мужчины, женщины и детей в семье испытали заметное влияние со стороны 

этих изменений. С первых лет индустриализации многие женщины, по-прежнему воспитывая дома 

детей, начали наниматься на работу. Однако среди обеспеченных слоев населения получило общее 

признание мнение, согласно которому мужчина должен быть “кормильцем”, а “место женщины — 

дома”. Многие замужние женщины стали домохозяйками, неоплачиваемыми домашними рабочими, 

чьи функции сводились к уходу за мужем и детьми. Ситуация изменилась и для детей, после того как 

были приняты законы, обязывающие их посещать школу и ограничивающие детский труд. 

Изменения в природе любви и в ее взаимосвязи с сексуальностью были тесно связаны с 

описанными выше тенденциями. Идеалы романтической любви возникли в то время, когда брак 

перестал строиться на экономических основах. В патриархальной семье новые идеалы семейной 

любви получили поддержку, но семейному долгу все еще отдавалось предпочтение перед 

романтической привязанностью. Более того, с отделением жилища от места работы “личные” 

отношения в семье стали значительно отличаться от отношений в сфере труда. Распространился 

эмоциональный индивидуализм, сформировавший новую основу для брака и изменивший 

взаимоотношения между женщиной и мужчиной. К концу XX столетия стало общепризнанным, что 

семья представляет собой (или должна представлять) закрытый для посторонних мир, в котором 

первостепенное значение имеет эмоциональная и сексуальная близость между мужем и женой
6)

. 
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Изменения форм семьи во всемирном масштабе 

Во всем мире сохраняется разнообразие форм семьи. В некоторых регионах, например, в 

отдаленных частях Азии, Африки и островах Тихого океана, почти неизменными сохранились 

традиционные семейные системы, кланы и полигамии. Однако в большинстве стран третьего мира 

сегодня происходят значительные изменения. Причины этого сложны и многообразны, но некоторые 

из них имеют особое значение. Кроме прочего, они включают, как, например, на Западе в более 

ранний период, влияние на семью современной индустрии и городского образа жизни. В целом 

подобные перемены ведут к повсеместному сдвигу к нуклеарной семье, разрушая расширенную 

семью и другие типы родственных связей. Впервые это зафиксировал Уильям Дж. Гуд в книге 

“Всемирная революция в формах семьи”
7)

. Возможно, что-то Гуд представил в упрощенном виде, но 

его утверждения о том, что идет сдвиг в сторону повсеместного распространения нуклеарной семьи, 

нашли подтверждение в последующих исследованиях. 

Направление изменений 

Наиболее важные и всеобщие изменения форм семьи обобщены ниже. 

                                                                 
6)

 Cancian F. Love in America: gender and self-development. New York, 1987. 
7)

 Goode W. World revolution in family patterns. New York, 1963. 
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1. Влияние кланов и других корпоративных родственных групп падает. Примером может 

служить история послевоенного Китая. В 1949 году с приходом коммунистического 

правительства к власти была предпринята попытка устранить влияние Сы на семейную 

жизнь и экономические отношения. Наделы Сы были раздроблены и распределены среди 

крестьян. Традиционные Сы были заменены коммунами. Дальнейшие изменения 

экономической и социальной жизни еще более ослабили их влияние. 

2. Отмечается общая тенденция свободного выбора супруга. И хотя прямой корреляции здесь 

не отмечено, расширенные семьи ранее были связаны, как правило, организованными 

браками. При установлении брачных связей первостепенное значение имели обязательства 

перед семейным кланом. Под влиянием западных идей, превозносящих индивидуализм и 

романтическую любовь, а также других факторов, ослабляющих сложные семейные 

системы, брак по предварительному соглашению переживает кризис. Представители 

молодого поколения — особенно те, которые живут и работают в городах — настаивают на 

своем праве самостоятельно выбирать партнера по браку. 

3. За женщинами признается право выбора партнера и принятия решений во внутрисемейных 

делах. Возможность занятия женщинами более высоких должностных постов вкупе с 

либерализацией разводов тесно связаны с этими изменениями. В некоторых обществах 

мужья традиционно имели почти полную свободу действий в отношении разводов. Им было 

достаточно только сказать жене в присутствии свидетелей, что она более не нужна. Сегодня 

женские организации осуществляют широкомасштабную борьбу за равные права в 

бракоразводном процессе, хотя до сих пор во многих обществах в этом плане достигнут 

лишь незначительный прогресс. 

4. В традиционных культурах большинство браков были “родственными”. Ожидалось, или 

предписывалось, что человек сочетается браком с партнером из 370 специфического круга, 

определенного установившимися родственными отношениями. Например, там, где 

существовали сильные клановые группы, индивиду не позволялось вступать в брак с 

человеком из того же клана, сколь бы отдаленной ни была родственная связь. Такая практика 

называется экзогамией. Эндогамия противоположна ей — индивиды обязаны избирать 

супругов внутри родственной группы. В обоих случаях принадлежность к определенному 

роду является определяющим фактором формирования брачных отношений. Подобная 

практика становится все менее распространенной. 

5. В некогда “строгих” обществах ныне достигнут высокий уровень сексуальной свободы. 

Иногда этот процесс не заходит далеко, и начинаются противоположные изменения, как это 

произошло после Исламской революции в Иране в конце 70-х годов. Иранские власти 

стремились возродить законы и обычаи, ограничивающие сексуальную свободу. Однако эти 

примеры — скорее исключения. Фактически многие традиционные общества были намного 

либеральнее в сексуальном плане, чем это когда-либо было на Западе вплоть до 

сегодняшнего дня. 

6. Существует общая тенденция расширения прав детей. Во многих странах дети остаются в 

исключительно бесправном положении, являются жертвами сексуальных злоупотреблений и 

извращений. Большинство государств определило законы, защищающие права детей, хотя до 

того, как они станут общей нормой, еще далеко. 

Было бы неверно придавать чрезвычайно большое значение этим тенденциям, либо 

предполагать, что нуклеарная семья повсеместно становится доминирующей формой. В большинстве 

обществ современного мира расширенная семья по-прежнему остается нормой, и сохраняется 

традиционная практика семейных отношений. Более того, типы семейных систем разнообразны, и 

изменения в этих системах происходят в различных направлениях. Наблюдаются отличия в скорости 

происходящих перемен, имеется множество встречных тенденций. В исследовании, проводившемся 

на Филиппинах, в городских районах обнаружилось гораздо больше сложных семей, чем в сельских. 

Возможно, это не продолжение традиционного уклада расширенной семьи, а нечто совершенно 

новое. Покидая сельские районы и попадая в города, кузены, племянники и племянницы селились со 

своими родственниками, чтобы воспользоваться преимуществами, которые им при этом 

предоставлялись. Аналогичные примеры отмечены во всех странах третьего мира. Похожие 

процессы наблюдались и в некоторых индустриальных странах. В определенных районах Польши 
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было зафиксировано возрождение расширенной семьи. В Польше многие рабочие промышленных 

предприятий имеют фермы, где они проводят часть своего времени. Старики следуют за своими 

детьми, помогают вести домашнее хозяйство и воспитывать внуков, тогда как молодое поколение 

занято на работе вне дома
8)

. 

Семья и брак в Великобритании 

Общая характеристика 

Существует множество разновидностей семейной организации британского общества, и 

некоторые из них мы опишем немного позже. Однако существуют также 371 общие черты, 

характерные для большей части населения. 

1. Британская семья моногамна, моногамия закреплена законом. Тем не менее, учитывая 

высокий уровень разводов в Великобритании, некоторые исследователи предполагают, что 

тип британской семьи сегодня следует расценивать как периодическую моногамию. 

Индивидам позволяется иметь последовательно несколько супругов, хотя никто не может 

иметь более чем одну жену или мужа одновременно. Было бы неверно смешивать 

предусмотренную законом моногамию с реальной сексуальной практикой. Очевидно, число 

британцев, состоящих в сексуальных отношениях вне брака, достаточно велико. 

2. Британский брак основан на идее романтической любви. Определяющим фактором такого 

брака является эмоциональный индивидуализм. Предполагается, что в основе установления 

брачных отношений лежит установленный между партнерами эмоциональный контакт, 

основанный на личном влечении и совместимости. Романтическая любовь как часть брака 

становится естественной в современной Британии, она представляется нормальной частью 

человеческого существования, а не специфической чертой современной культуры. 

Разумеется, реальность и идеология в жизни не совпадают. Акцент на удовлетворении 

личностных ценностей в браке вызывает у партнеров не всегда совпадающие ожидания, и 

это явилось одним из факторов увеличения числа разводов. 

3. Британская семья — неолокальная и строится по отцовской линии. Наследование по 

отцовской линии означает, что дети берут фамилию отца, и собственность обычно 

переходит по мужской линии. (Многие общества в сегодняшнем мире строятся по 

материнской линии: фамилия и собственность обычно переходят по линии матери.) 

Неолокальное проживание означает, что новые семейные пары переезжают в жилище, 

удаленное от мест проживания обеих родительских пар. Однако неолокальность не является 

неотъемлемой частью британской семьи. Многие семьи из низших слоев населения являются 

матрилокальными, то есть новобрачные поселяются в районах, расположенных недалеко от 

места проживания родителей невесты. 

4. Британская семья является нуклеарной и состоит из одного или двух родителей, живущих 

совместно с детьми. Нуклеарные семьи никоим образом не изолированы от других 

родственных связей. 

Тенденции развития 

Новые формы семьи 

Вторая мировая война разрушительно подействовала на брак и семейную жизнь. В 1947 году 

число разводов превзошло довоенное в 10 раз. Через какое-то время этот показатель упал, снова 

резко подскочив в начале 60-х. Спустя два года принятие закона о Государственной помощи после 

развода открыло возможность развода для тех, кого останавливали финансовые издержки. Тем не 

менее, падения популярности брака не отмечалось, три четверти разведенных впоследствии вновь 

вступали в брак. Короткий послевоенный “бэби-бум” достиг пика в 1947 г. — 20,5 рождений на 

тысячу взрослых в год. После этого уровень рождаемости выровнялся и с тех пор продолжает 

оставаться достаточно стабильным. Согласно Рапопорту, “сегодня семьи Британии находятся в 

стадии перехода от общества, в котором была допустима 372 лишь одна форма семьи, к обществу с 
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множественностью форм, как допустимых, так и, конечно, желательных”
9)

. Обосновывая это 

утверждение, Рапопорт выделяет пять видов различий: организационное, культурное, классовое, в 

жизненном пути и поколений. 

Сегодня семьи организуют свои домашние обязанности и связи с социальным окружением 

различным образом. Контраст между “ортодоксальными” семьями (женой — “домашней хозяйкой” и 

мужем — “кормильцем”) и семьями, в которых двое работающих, служит иллюстрацией данного 

вида различий. В культурном контексте сейчас больше чем когда-либо наблюдается разнообразие 

ориентации и ценностей внутри семей. Наличие этнических меньшинств (западноиндийских, 

азиатских, греческих и итальянских общин) и влияние таких движений, как феминизм, 

стимулировали культурное разнообразие в семейных формах. Сохраняющееся классовое деление на 

бедный, квалифицированный рабочий класс и группировки внутри среднего и высшего классов 

также обусловливает значительные вариации в структуре семьи. Различия в опыте семейных 

отношений в зависимости от жизненного пути достаточно очевидны. Индивид может происходить 

из семьи, в которой родители жили вместе, а сам он женился и затем развелся. Другой, возможно, 

воспитывался в семье с одним родителем, несколько раз состоял в браке и от каждого брака имеет 

детей. 

В данном контексте термин поколение связан с отношениями внутри семьи. Например, 

отношения между родителями и старшим поколением стали слабее, чем раньше. Однако сейчас до 

старости доживает большее число людей, и одновременно в тесной связи друг с другом может 

существовать три последовательных поколения: женатые внуки, их родители и родители родителей. 

Семьи южноазиатского типа 

Среди разнообразных типов британской семьи существует один, сильно отличающийся от 

других, — это семьи переселенцев из Южной Азии и их потомков. Южноазиатская часть населения 

Соединенного Королевства насчитывает более миллиона человек. Миграция началась в 50-х годах из 

трех регионов полуострова Индостан: Пенджаба, Гуджарата и Бенгалии. Мигранты объединились в 

общины на основе религии, происхождения, касты и, что самое главное, личного родства. Они 

обнаружили, что их восприятие семейного уклада и родственных чувств практически неизвестно 

основному населению. Сохранение целостной семьи стало невозможным потому, что они 

столкнулись с проблемой жилья. Большие старые дома находились в заброшенных районах, 

продвижение по социальной лестнице означало обычно переезд в дом меньшего размера и влекло 

разрушение полной семьи. 

Дети из южноазиатских семей, родившиеся в Соединенном Королевстве, испытывают на себе 

воздействие двух разных культур. Дома родители ожидают или требуют от них подчинения нормам 

общежития, послушания и лояльности. В школе от них ожидают академической успеваемости в 

условиях конкуренции и индивидуалистического социального окружения. Большинство таких детей 

предпочитает устраивать свою домашнюю и личную жизнь в согласии с обычаями этнической 

субкультуры, поскольку они высоко ценят личные отношения, связанные с традиционной семейной 

жизнью. Тем не менее столкновение с британской культурой 373 вызвало некоторые изменения. 

Молодые люди обоих полов требуют права иметь свое мнение при заключении браков
10)

. 

Воздействия на семью и брак в настоящее время 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на положение семьи сегодня, является 

высокое число замужних женщин, работающих по найму (см. главу 6, “Гендер и сексуальность”). 

Как было отмечено ранее, незначительное количество замужних женщин работало вне дома уже в 

самом начале индустриальной эпохи. Однако по окончании Второй мировой войны численность 

женщин, занятых на оплачиваемой работе, чрезвычайно возросла. Этот рост вызвал изменения в 

типах семей. 

Хотя работающие замужние женщины, как правило, имеют менее значительную работу, чем их 

партнеры, они имеют большую экономическую независимость, чем домашние хозяйки. Многие из 

этих женщин по-прежнему считают свою зарплату “дополнением” к заработку мужа; этот заработок 

расценивается обоими как основной источник дохода. Тем не менее, все большее число женщин 

вместо того, чтобы довольствоваться ролью домохозяек, начинают относиться к служебной карьере 
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как к основному движущему началу своей жизни. 

В какой мере эти изменения коснулись распределения ролей мужчины и женщины внутри 

дома? Принимают ли на себя мужчины большую ответственность за домашние дела и в воспитании 

детей, чем это было ранее? Факты показывают, за последние три—четыре десятилетия произошли 

некоторые перемены, но они весьма ограниченны. Хейди Хартманн обобщила результаты 

исследований, проведенных в Соединенных Штатах в 1960-70-х годах
11)

. Она обнаружила, что 

женщины, занятые исключительно домашним хозяйством, тратят на него по 60 часов в неделю. 

Мужчины тратят в среднем лишь по 11 часов. В семьях с маленькими детьми женщины уделяют 

домашним обязанностям и воспитанию детей по 70 часов в неделю. Если же мужчины тратят по 5 

часов в неделю на воспитание детей, то они соответственно сокращают долю времени на другие 

домашние дела. 

В Британии проведено значительно меньше систематических исследований, чем в США. Но 

они также дают сходную картину. Элстон исследовал супружескую пару врачей
12)

. Результаты 

показывают, что врачи-мужчины имеют значительно меньше домашних обязанностей, чем их жены. 

Например, только 1% врачей-мужчин регулярно ходят в магазины, готовят, делают уборку; более 

80% врачей-женщин занимаются двумя первыми видами деятельности и более 50% — третьим. 

Лишь в редких случаях оба партнера освобождали себя от домашних обязанностей, нанимая 

уборщицу или няню. Таким образом, даже в том случае, когда женщины обладают высоким статусом 

и хорошо оплачиваемой работой, они стремятся выглядеть примерными матерями и хозяйками. 

Исследования, посвященные принятию решений в браке, показывают, что мужчины обычно 

сохраняют контроль над экономическими ресурсами семьи. Именно мужчины в большинстве случаев 

решают, как будут организованы финансовые дела семьи. В свою очередь, это определяет многие 

другие аспекты семейной жизни. 

374 

Исследование, проведенное среди семей круга “белых воротничков”, позволило разделить 

семейные дела на “очень важные” и просто “важные”. По поводу многих очень важных дел, в 

частности, финансовых, решения принимаются мужьями единолично. Просто важные решения, 

например, по поводу образования детей, часто принимаются совместно. Но совершенно очевидно, 

что ни одно из решений той или другой категории не принималось женами единолично. Обычно 

женщины брали на себя ответственность только за те решения, которые оба партнера рассматривали 

как тривиальные, например, выбор отделки квартиры. 

Очень часто власть в семьях принадлежит женщинам, но осуществлять свое влияние они могут 

преимущественно косвенным путем. В то время как мужчина в семейных делах может вести себя 

самоуверенно, женщина стремится замаскировать всякую власть, потому что это выглядело бы как 

нечто незаконное. Если женщина хочет поступить по-своему, она может либо “пилить” мужа, либо 

искать способы “обойти” его. Хотя мужчины и могут использовать сходные способы, все же в 

основном они имеют возможность утверждать свои права более прямо. Сглаживание подобного 

неравенства происходит чрезвычайно медленно. 

Развод и прекращение брака на Западе 

Рост разводов 

За последние тридцать лет количество разводов значительно увеличилось, одновременно 

уменьшается осуждение разводов. На протяжении многих веков брак на Западе был практически 

нерасторжимым. Разводы допускались лишь в особых случаях, таких, как неспособность к 

нормальным брачным отношениям. Некоторые страны, например Испания, так и не признают права 

на развод. В Ирландии на референдуме 1986 года большинство проголосовало против разрешения 

разводов. Тем не менее, запрещение разводов — явление довольно редкое. Большинство стран 

довольно быстро пришло к тому, чтобы сделать развод более доступным. Практически во всех 

индустриальных странах принята так называемая состязательная система. По этой системе для 

получения развода одной из сторон достаточно выдвинуть против другой обвинение (например, в 

жестокости, недостатке внимания или измене). Первые “независимые от вины” законы о разводах 
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были приняты в ряде стран в середине 60-х годов. С тех пор многие западные государства шли по 

одному и тому же пути, расходясь в некоторых деталях. В Соединенном Королевстве “Акт о реформе 

бракоразводных дел” был принят в 1969 г. и вступил в силу в 1971 г. Он облегчил получение развода, 

т. к. включил положение “независимости от вины”. 

В 60-е годы число разводов в Британии возрастало ежегодно на 9% и к концу десятилетия 

удвоилось. К 1972 году оно снова удвоилось, частично вследствие принятия Акта 1969 г., который 

сделал возможным формальное прекращение множества браков, уже давно к тому времени 

“умерших”. С 1980-го года число разводов в какой-то мере стабилизировалось, хотя и остается по-

прежнему чрезвычайно высоким
13)

. 

Развод оказывает все большее влияние на жизнь детей. Подсчитано, что около 40% детей, 

родившихся в Соединенном Королевстве в 1970 году, до наступления зрелости в какой-то период 

своей жизни живут в семье с одним родителем. Но поскольку 75% женщин и 83% мужчин, получив 

развод, заключают повторный брак в течение трех лет, дети снова воспитываются в семье. В 

Британии только 2% детей в возрасте моложе 14 лет живут сегодня с одним родителем. 

 
Рис.9. Рост числа разводов в Англии и Уэльсе в 1971-1985 годах с учетом числа 

детей и их возраста. Источник; Social trends. London, 1987. P. 51 

Показатели числа разводов, как правило, не являются прямыми индикаторами неудач в браке. С 

одной стороны, к разведенным не относят людей, которые живут отдельно, но формально не 

разведены. Более того, люди, несчастливые в браке, часто предпочитают оставаться вместе — 

потому что верят в святость брака, либо озабочены финансовыми и эмоциональными последствиями 

разрыва, либо хотят остаться вместе, чтобы создать детям “нормальную” семью. 

Почему же развод становится все более распространенным? Можно привести несколько 

факторов. За исключением очень малой доли крайне богатых людей, брак сегодня перестал быть 

связью, имеющей целью передать собственность и свой статус другому поколению, По мере 

обретения женщинами экономической самостоятельности брак — все реже следствие необходимости 

экономического партнерства, как это было когда-то. Общий рост благосостояния приводит к тому, 

что в случае неудовлетворенности браком устроить свою собственную жизнь теперь значительно 

легче. Кроме того, разводы теперь уже не несут на себе позорного клейма, и в какой-то степени это 

их стимулирует. Еще един важный фактор — растущая тенденция оценивать брак в терминах уровня 

личностного удовлетворения, приносимого им. По всей вероятности, роет числа разводов связан не с 

глубоким разочарованием в браке как таковом, а с усиливающимся стремлением превратить его в 

полнокровный союз. приносящий удовлетворение. 

Опыт разводов 

Чрезвычайно трудно установить баланс между социальными преимуществами и социальными 

издержками высокого уровня разводов. Большая терпимость к разводам 376 означает, что пары могут 
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разорвать не удовлетворяющие их отношения, не подвергаясь социальному остракизму. С другой 

стороны, разрыв брачных отношений почти всегда влечет за собой стресс и может создать 

финансовые затруднения для партнеров. 

Разъединение 

Дайана Вагэн исследовала отношения партнеров во время развода
14)

. Она провела серию 

интервью со 103 недавно расставшимися или разведенными парами (в основном из среднего класса) 

с целью обрисовать переходный период — от совместного проживания к раздельному. Понятие 

“разьединение” означает переход от длительных совместных интимных отношений к жизни 

поодиночке. Обнаружено, что во многих случаях периоду физического расставания предшествует 

социальное разобщение, когда по крайней мере у одного из партнеров появляется новый жизненный 

стиль, его начинают интересовать другие занятия, появляются новые друзья, к которым другой не 

имеет никакого отношения. Это влечет появление секретов друг от друга, в особенности, когда речь 

идет о любовных отношениях. 

Согласно исследованию Вагэн, разъединение на первых порах не является преднамеренным. 

Один индивид — инициатор по терминологии Вагэн — менее удовлетворен существующими 

отношениями, чем другой, и создает независимую от брака “территорию”. Перед этим инициатор 

некоторое время безуспешно пытается изменить своего партнера, добиться взаимопонимания, 

развить общие интересы и так далее. Наступает момент, когда инициатор понимает, что попытка 

провалилась, отношения окончательно разрушены. С этого времени он или она оказываются во 

власти отрицания каких-либо отношений с партнером. Вагэн предполагает, что этот процесс 

противоположен “влюбленности” в начале отношений, когда индивид фокусировался на 

привлекательных сторонах другого, игнорируя то, что могло быть менее приемлемо. 

Инициаторы, серьезно допускающие разрыв, обычно широко обсуждают свои проблемы с 

другими людьми, “обмениваясь мнениями”. Так, они сравнивают плюсы и минусы разрыва. Выживу 

ли я без поддержки? Как отреагируют друзья и родители? Пострадают ли дети? Будет ли у меня 

благополучно с финансами? Обдумав проблемы, некоторые еще раз предпринимают попытку 

заставить работать старые отношения. Для тех, кто твердо решил развестись, обсуждения и 

обдумывания облегчают разрыв, создавая уверенность в том, что делается это правильно. 

Большинство инициаторов убеждается, что ответственность за свое будущее — более важная вещь, 

чем обязательства перед бывшим партнером. 

Разумеется, разъединение не всегда инициируется только одним партнером. Другая сторона 

также может решить, что отношения спасти нельзя. Иногда происходит смена ролей. Тот, кто раньше 

хотел спасти отношения, теперь стремится положить им конец, в то время как недавний инициатор 

хотел бы продолжить отношения. 

Развод: переходные формы 

Людям, решившим развестись, предстоит перенести значительные изменения в своем образе 

жизни и мировоззрении. Пол Боэннэн различает шесть взаимно 377 перекрывающихся этапов 

развода
15)

. Все они вызывают трудности и трения, влияют на самих участников развода, на их детей, 

родственников и знакомых: 

1. Эмоциональный развод, выражающий саму суть разрушения брака — нарастание 

напряжения между партнерами, обычно ведущее к разрыву. 

2. Легальный развод, включающий необходимые основания для окончания брака. 

3. Экономический развод, связанный с разделом имущества и собственности. 

4. Со-родительский развод, включающий вопросы, связанные с опекой над детьми и правом их 

навещать. 

5. Коммуникативный развод, связанный с изменением дружеских и прочих социальных связей, 

ожидающим разведенных. 

6. Психологический развод, когда индивид окончательно разрушает узы эмоциональной 

зависимости и оказывается перед лицом необходимости самостоятельной жизни. 

Серия интервью, проведенных Робертом Вейссом в Соединенных Штатах с разведенными 
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 33 

мужчинами и женщинами, дала возможность выявить “траекторию” адаптации партнеров
16)

. 

Женщины больше, чем мужчины, страдают от развода в экономическом плане, но процесс 

психологической и социальной адаптации протекает сходно у обоих полов. В большинстве случаев, 

рассмотренных Вейссом, уважение и симпатия, испытываемые некогда партнерами по отношению 

друг к другу, исчезают незадолго до того, как пара расходится. Вместо них появляются враждебность 

и недоверие. В то же время чувство эмоциональной привязанности друг к другу сохраняется. Таким 

образом, даже если пара постоянно скандалила перед разрывом, обе стороны оказываются, по 

определению Вейсса, в состоянии дистресса расставания. Неожиданное отсутствие супруга создает 

чувство беспокойства и панику. В то же время небольшая часть разведенных испытывает 

противоположное состояние, некоторую эйфорию обретения свободы и права устраивать жизнь по 

своему усмотрению. Депрессия и эйфория иногда сменяют друг друга. По истечении времени 

эйфория и депрессия уступают место чувству одиночества. Люди чувствуют себя оторванными от 

уютных семейных миров, в которых, несмотря на все свои проблемы, проживают другие. Дружеские 

отношения также почти всегда меняются. Несмотря на то, что знакомые могут пытаться 

поддерживать отношения с обоими бывшими партнерами, постепенно они станут все больше 

общаться только с кем-то одним. 

Развод и дети 

Влияние родительского развода на детей трудно оценить. Все зависит от того, насколько были 

сильны трения между родителями перед разрывом, каков возраст детей, есть ли у них братья и 

сестры, имеются ли бабушки и другие родственники, каковы их отношения с каждым из родителей, 

есть ли возможность часто видеть обоих родителей. Все эти и многие другие факторы могут влиять 

на процесс адаптации. Даже в том случае, когда родители, несчастливые в браке, продолжают 378 

жить вместе, дети могут испытывать напряжение; в случае же развода последствия для детей вдвойне 

тяжелы. 

Исследования показывают, что в большинстве случаев дети испытывают значительное 

эмоциональное напряжение после развода родителей. Джудит Валлерстайн и Джоан Келли изучали 

детей из шестидесяти недавно разошедшихся пар в графстве Мэрии, Калифорния
17)

. Они общались с 

детьми во время рассмотрения дела в суде, полтора года спустя и через пять лет. Почти все дети из 

131 опрошенных испытывали острое эмоциональное беспокойство во время развода. Дети 

дошкольного возраста испытывали смущение и страх, иногда взваливая на себя вину за случившееся. 

Дети старшего возраста могли лучше понять мотивы своих родителей, но испытывали глубокое 

беспокойство за последствия развода и свое будущее; нередко у них появлялось острое чувство 

озлобленности. Однако в конце пятилетнего периода две трети детей чувствовали себя в домашней 

жизни и при общении с внешним миром по меньшей мере удовлетворительно. В то же время треть 

так и осталась неудовлетворенной своей жизнью, испытывая чувство потери и одиночества, даже в 

тех случаях, когда родители, с которыми эти дети жили, вступали в повторный брак. Трудно сказать, 

выиграли бы дети или нет, если бы их родители остались вместе. Все опрошенные были из районов 

проживания состоятельных белых, и неизвестно, насколько данные этого исследования применимы к 

более широким слоям населения. Необходимо также учесть, что обследовались семьи, которые сами 

обратились за помощью к консультантам. Эти семьи активно искали совета и, возможно, им было 

труднее (или легче!) пережить развод, нежели тем, кто не обращался. Во всяком случае, 

напрашивается вывод: дети выигрывают тогда, когда они продолжают регулярно общаться с обоими 

родителями, а не тогда, когда постоянно видят лишь одного. 

Семья с одним родителем 

“Семьи с одним родителем” получают все более широкое распространение. Главой 

подавляющего большинства таких семей является женщина, поскольку, как правило, после развода 

опеку над детьми получает жена (в незначительной части семей такого рода главой является 

женщина, которая никогда не состояла в браке). Сегодня в Британии насчитывается более миллиона 

семей с одним родителем, и число их растет (см. рис.). Такие семьи составляют пятую часть всех 

семей с несовершеннолетними детьми. Как правило, они относятся к беднейшим группам общества. 
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Многие одинокие матери, независимо от того, были они замужем или нет, по-прежнему 

сталкиваются с социальным неодобрением и экономической незащищенностью, хотя старые ярлыки, 

такие, как “брошенные жены”, “безотцовщина” или “разбитые семьи”, постепенно исчезают. 

Категория семей с одним родителем неоднородна. Например, более половины вдовых матерей 

являются владелицами своего жилья, тогда как подавляющее большинство одиноких матерей, не 

состоявших в браке, снимает жилье. Одинокий родитель — состояние неустойчивое, и его границы 

часто неопределенные. В случае с родителем-вдовцом распад полностью очевиден, но даже и в этом 

случае человек может какое-то время жить один до распада семьи, если его партнер находится перед 

смертью в больнице. Однако около 60% семей с одним родителем сегодня — результат развода или 

прекращения отношений. В подобных случаях люди могут на протяжении долгого периода 

спорадически вести совместную жизнь. Как заметила одна мать-одиночка, 

 

 
Рис. 10. Семьи с одним родителем по отношению к общему числу семей с 

несовершеннолетними детьми, Великобритания. Источник: General Household 

Survey, Office of Population Censuses and Surveys. From: Social Trends. 1996. P. 54 

 

Я думаю, чтобы привыкнуть к тому, что ты одинокая мать, нужно время. Сама я осознала, кто я 

такая, только в прошлом году. Раньше я не переставала думать, что мы опять будем вместе, но 

когда он женился, я сдалась. Я чувствовала себя в тот момент одиноко, но сейчас, я думаю, его 

женитьба — это лучшее, что могло случиться, потому что это заставило меня найти общий 

язык с моей нынешней жизнью
18)

. 

Большинство людей не хотело бы быть одинокими родителями, но есть и такие, кто решил 

завести ребенка или даже нескольких без поддержки супруга или партнера. “Матери-одиночки по 

выбору” — это удачное название тех, кто имеет достаточные ресурсы, чтобы вести достойное 

существование самостоятельно. Однако для большинства незамужних разведенных матерей 

реальность выглядит иначе: наблюдается высокая корреляция между показателями рождаемости вне 

брака и показателями бедности и социальной обездоленности.   

Повторный брак и сводные родители  

Повторный брак 

Заключение второго брака может сопровождаться разными обстоятельствами. В некоторых 

подобных парах партнерам всего по двадцать с небольшим, и ни у одного из них нет детей от 

первого брака. Люди в возрасте тридцати-сорока лет нередко имеют одного или нескольких детей от 

предыдущего брака и вводят их в новую семью. У тех, кто женится повторно в пожилом возрасте, 

дети, как правило, уже взрослые и живут 380 самостоятельно. В новом браке также могут появиться 

дети. Один из партнеров может быть вдовым, разведенным или вступает в брак впервые — всего 

существует до восьми возможных комбинаций. Из сказанного выше очевидно, что любые 

обобщения, касающиеся повторных браков, должны быть крайне осторожными; однако возможно 

отметить некоторые общие черты, могущие иметь ценность. 
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В 1900 г. девять десятых всех браков в Великобритании заключалось людьми, вступающими в 

брак впервые. Из вступающих в повторный брак в большинстве случаев хотя бы один был вдовцом. 

С ростом числа разводов количество повторных браков также увеличилось, и заметное число 

заключающих брак повторно составили разведенные. В 60-х годах число повторных браков резко 

возросло, затем в 70-х — начале 80-х годов наметился спал. 

Сегодня в двадцати восьми случаях заключения брака из каждых ста хотя бы один из партнеров 

уже состоял в браке. Большую часть вступающих в брак вторично в возрасте до 35 лет составляют 

разведенные. После 35 доля вступающих в повторный брак вдов и вдовцов возрастает, и после 55 

число таких повторных браков больше, чем у разведенных. 

Возможно, это покажется странным, но лучший способ повысить шансы вступить в брак — уже 

побывать в другом браке. Разведенные с большей вероятностью снова вступают в брак, чем одинокие 

люди этой же возрастной категории. Во всех возрастных группах разведенные мужчины вступают в 

брак чаще, чем разведенные женщины: из каждых четырех разведенных женщин в брак вступают 

три, а из каждых шести мужчин — пятеро. И, если судить по статистике, повторные браки менее 

удачны, чем первые. Число разводов после повторных браков выше, чем после первых. 

Конечно, это не означает, что повторные браки заранее обречены на неудачу. Люди, 

прошедшие через развод, ожидают от брака большего, чем те, у кого не было опыта. Следовательно, 

они в большей степени готовы расторгнуть новый брак. Однако повторные браки, которые удается 

сохранить, в среднем могут быть более удачными, чем первые. 

Сводные семьи 

Сводная семья может быть определена как семья, в которой хотя бы один из взрослых не 

является биологическим родителем, то есть в которой хотя бы у одного из родителей имеются дети 

от предыдущих браков. Если использовать это определение, количество сводных семей окажется 

гораздо большим, чем следует из официальной статистики. Многие из вступивших во второй брак 

становятся сводными родителями для детей, которые регулярно заходят, но не живут постоянно в 

этом доме. 

Существование сводных семей приводит к появлению родственных связей, напоминающих 

существовавшие в некоторых традиционных обществах. Дети могут иметь двух “матерей” и двух 

“отцов” — настоящих родителей и сводных. В некоторых сводных семьях принято считать всех 

детей и близких родственников от предыдущего брака “частью семьи”. Даже если учесть 

возможность тесных связей с дедушками и бабушками хотя бы с одной стороны, можно получить 

достаточно сложную ситуацию. 

Еще один интересный момент — практика усыновления. Бренда Мэддокс подсчитала, что более 

трети всех усыновлений в Соединенных Штатах — это усыновления сводных детей
19)

. Усыновление 

— метод, посредством которого лица, не 381 являющиеся биологическими родителями, 

компенсируют отсутствие генетической связи, публично заявляя об установлении родства с 

ребенком. Приемные родители имеют определенные законом права и обязанности по отношению к 

своим детям. Некоторые из сводных родителей не оформляют свои взаимоотношения с детьми 

подобным образом, и в большинстве случаев их отношения продолжаются до тех пор, пока 

существует брак. Согласно законам большинства стран, если биологический родитель умирает или 

разводится со сводным родителем, то сводный родитель не имеет законных прав на опеку над 

детьми. Даже если ребенок жил со сводным родителем много лет, то в случае смерти настоящего 

родителя сводный согласно закону имеет мало шансов, если другой биологический родитель 

претендует на опекунство. 

Для сводных семей характерны специфические проблемы. Во-первых, обычно существует 

прежний родитель, живущий отдельно, и его влияние на детей может быть достаточно сильным. Во-

вторых, взаимоотношения разведенных нередко ухудшаются после вступления одного или обоих в 

новый брак. Например, женщина с двумя детьми выходит замуж за мужчину, у которого также двое 

детей, и все они живут вместе. Если “внешние” родители будут настаивать, чтобы дети навещали их 

так же, как и раньше, то напряжения, связанные с превращением новой семьи в единое целое, будут 

углубляться. Скажем, для новой семьи может оказаться невозможным вместе проводить выходные. 

В-третьих, в сводных семьях объединяются дети с разным прошлым. Естественно, и они могут 
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иметь разные представления о поведении в семье. Поскольку немало сводных детей “принадлежит” к 

двум домам, велика возможность столкновений различных привычек и мировоззрений. Наконец, 

практически отсутствуют нормы, которые бы регулировали отношения между сводными родителями 

и их пасынками. Должен ли ребенок называть своего отчима или мачеху по имени или более 

приемлемо обращение “папа” и “мама”? Должен ли сводный родитель приучать детей к дисциплине 

так же, как это делают настоящие родители? Как вести себя сводному родителю по отношению к 

новому супругу своего бывшего партнера, на время забирая детей к себе? 

Это письмо и ответ на него были напечатаны в Dear Abbie, “проблемной колонке”, 

публикуемой во многих американских газетах. 
Дорогая Эбби 

Год назад я вышла замуж за Теда. Его предыдущая жена, Максина, умерла, и он остался с двумя 

детьми, шести и восьми лет. Это был мой первый брак. Я сказала, что после смерти Максины Тед 

больше не относится к ее родственникам. Тед сказал, что родители Максины всегда будут ему 

родными. У меня тоже есть родители, что же тогда остается им? Человек может иметь 

одновременно только один набор родственников со стороны супруга, и мои родители должны 

быть дедушкой и бабушкой, но они ими не являются. Обращение “бабушка” и “дедушка” 

относится к родителям Максины. Моих родителей называют “папа Пит” и “мама Мэри”. 

Выдумаете, это справедливо?... и что я могу сделать в связи с этим? 

(Подписано “Проблема с родственниками”) Дорогая “Проблема с родственниками” 

Хотя, если рассуждать формально, Тед больше не зять родителям Максимы, я советую вам не 

быть такой формальной. Существует крепкая связь между бывшими родственниками Теда и их 

внуками, так что, если вы благоразумны, вам лучше 382 не экспериментировать с этими связями, 

поскольку они возникли до того, как вы появились в картине. Бабушки и дедушки — навсегда 

бабушки и дедушки.
20)

 

Тип отношений, вызванный появлением сводных семей, достаточно новый для Запада, хотя 

проблема, с которой столкнулась автор письма, была обычна, наверное, и в средневековой Европе. 

Трудности, которые возникают в повторном браке, следующем за разводом, действительно новы. 

Члены таких семей изобретают собственные способы адаптации к своим сравнительно новым 

обстоятельствам (это служит интересным примером того, как на нас влияют культурные нормы; если 

такие нормы отсутствуют, возникают чувства незащищенности, неуверенности, а также 

непонимание. Подобная атмосфера сохраняется до тех пор, пока не будут установлены новые 

нормы). По-видимому, основной вывод, который следует сделать, таков: развод разрушает брак, но 

семья сохраняется. Особенно там, где вовлечены дети, множество уз, существовавших до развода, 

изменяют семейные связи и могут приводить к проблемам в новых семьях. 

Насилие в семье 

Насилие в семейном кругу чаще всего совершается мужчинами. Домашнее насилие можно 

определить как физическое оскорбление одним членом семьи другого или других. Исследования 

показывают, что основными жертвами физического оскорбления являются опять-таки дети, в 

особенности маленькие, до шести лет. Второй по распространенности тип - насилие со стороны 

мужей по отношению к женам, явление, рассмотренное в главе 6. Женщины, однако, также могут 

быть инициаторами физического насилия в доме, обычно подобное насилие направлено против 

маленьких детей и мужей. 

Фактически, дом — самое опасное место в современном обществе. Согласно статистическим 

данным, человек любого возраста и пола станет объектом физического нападения скорее дома, чем 

ночью на улице. В Соединенном Королевстве из четырех убийств одно — это убийство одним 

членом семьи другого. 

Иногда утверждают, что женщины по отношению к детям и супругам почти столь же склонны к 

насилию, как мужчины. Данные некоторых исследований показывают, что женщины бьют своих 

мужей так же часто, как и мужья жен. Однако женское насилие более ограниченное и эпизодическое, 

и вероятность серьезной травмы при этом гораздо меньше. Ситуации, когда муж регулярно избивает 

(“учит”) жену, нет эквивалента. Мужчина, физически оскорбляющий ребенка, также с большой 

вероятностью поступает так постоянно, и это приводит к более тяжким последствиям, чем когда это 
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делает женщина. 

Почему так распространено домашнее насилие? С этим связано несколько групп факторов. 

Одной из них является комбинация интенсивной эмоциональности и интимности, характерных для 

семейной жизни. Семейные узы обычно неотделимы от сильных эмоций, в них нередко смешиваются 

любовь и ненависть. Домашние ссоры могут вызвать вражду, которая в другом социальном 

контексте подобным образом не ощущалась бы. То, что казалось незначительным происшествием, 

может вылиться в крупномасштабные военные действия между супругами или между родителями и 

детьми. Мужчина, терпимый по отношению к странностям других женщин, может впасть в ярость, 

если его жена слишком много болтает в гостях или откровенничает по поводу интимных 

подробностей, которые он хотел бы сохранить в секрете. 

Следующей группой факторов является терпимость и даже зачастую одобрение семейного 

насилия. Социально санкционированное семейное насилие имеет ограниченный характер, но оно 

легко может принять более серьезные формы. Лишь немногих детей в Британии родители никогда не 

шлепали и не били, хотя бы слегка. Подобное поведение часто воспринимается одобрительно и не 

расценивается как насилие. Если бы кто-то чужой шлепнул ребенка, например, в магазине, тогда 

другое дело. 

Хотя это и не так определенно, но общество одобрительно относится к насилию по отношению 

к супругу. Мюррей Страус считает, что родительское право — это “право на битье”, а брачный 

контракт — это контракт “с правом на битье”
23)

. Терпимое отношение к этой форме насилия в 

культуре выражено в такой песенке: 
Жену, и коня, и ветвистый орех  

Чем крепче колотишь, тем больше успех. 
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На работе и в общественных местах действует правило, что ни один человек не может ударить 

другого, сколь бы вызывающим ни было его поведение. В семье дело обстоит иначе. Многие 

исследования свидетельствуют, что значительное число пар считает допустимым в определенных 

обстоятельствах бить своего супруга. Приблизительно каждый четвертый американец (и американка) 

считают, что могут возникнуть достаточно веские причины, чтобы муж ударил жену. Несколько 

меньше людей допускают и обратную ситуацию. 

Насилие в семье отражает склонность к насильственным действиям вообще. Многие мужья, 

физически оскорбляющие своих жен и детей, замечены в насилии и при других обстоятельствах. 

Общенациональное исследование Джеффри Фэгана и его сотрудников показало, что более половины 

мужей, регулярно бивших своих жен, совершали насильственные акты по отношению к другим 

людям. Более 80% из них были по крайней мере один раз под арестом в связи с насилием 

несемейного характера. 

Альтернативы браку и семье 

Коммуны 

Семья — уже давно объект критики. В XIX веке многочисленные мыслители утверждали, что 

семейную жизнь следует заменить на общественные формы существования. Некоторые идеи были 

воплощены на практике. Лучшим примером может стать Община Онейда из Новой Англии, США, 

существовавшая в середине XIX века. Она основывалась на религиозных взглядах Джона Хэмфри. 

Каждый мужчина Общины был женат на каждой из женщин, и все они считались родителями всех 

детей коммуны. Коммуна просуществовала около тридцати лет, достигла численности трехсот 

человек и потом распалась. После этого в Британии и других западных странах было множество 

других общин. Большое количество таких групп, основанных на свободных сексуальных отношениях 

и коллективной ответственности за воспитание детей, возникло в 60-х годах нашего века. Небольшое 

число их существует и сегодня. 

Наиболее важным примером современного коммунального устройства домашней жизни 

является израильский киббуц. Киббуц — сообщество семей и индивидов, совместно воспитывающих 

детей. Большинство киббуцев первоначально были сельскохозяйственными коллективными 

предприятиями, сейчас многие из них занимаются и промышленным производством, В Израиле 
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насчитывается более 240 киббуцев с общим числом членов приблизительно в 100000 человек. 

Некоторые из них невелики — не более 50 человек, другие включают до 2000 человек. Каждый 

киббуц действует как общий дом, забота о детях воспринимается как дело всей общины, а не 

отдельной семьи. В некоторых киббуцах дети живут в специальных “домах для детей”, а не со 

своими родителями, хотя выходные дни они проводят вместе со своими семьями. 

Первоначально идеи киббуца имели радикальную окраску. Общинное владение имуществом, 

групповое воспитание детей позволяло членам киббуца избежать индивидуализма и конкуренции, 

характерных для жизни а современном обществе, Эти идеалы но были отвергнуты. Однако с 

течением времени большинство киббуцев стало склоняться в пользу более традиционных форм 

жизнеустройства. Сейчас детям гораздо чаще разрешается ночевать в домах своих родителей. 
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Сожительство 

Сожительство — проживание вместе людей, имеющих сексуальные отношения, но не 

состоящих в браке — получило чрезвычайно широкое распространение в большинстве западных 

обществ. В Швеции, Восточной Германии и некоторых других странах для молодых людей стало 

нормой жить вместе до вступления в брак. Поскольку лишь относительно недавно такое большое 

число людей стало сожительствовать подобным образом, трудно сказать, в какой мере это лишь 

отсрочка брака, а в какой — перманентная ситуация. По данным шведского исследования свободных 

семей, в которых в 1971 году родился ребенок, к 1975, когда дети достигли четырехлетнего возраста, 

только 43% пар вступили в брак. 

До недавнего времени в Британии сожительство считалось чем-то скандальным. Тем не менее, 

на протяжении 70-х годов число мужчин и женщин, не состоящих в браке, но живущих вместе, 

возросло почти на 300%. Сожительство получило широкое распространение в среде студентов 

колледжей и университетов. В Соединенном Королевстве подобные исследования фактически не 

проводились, но американские обзоры показывают, что каждый четвертый студент во время 

пребывания в колледже имеет партнера, с которым сожительствует. В США в ходе национального 

исследования было опрошено 2510 неженатых мужчин в возрасте от двадцати до тридцати лет. На 

момент проведения исследования всего 5% из них имели сожительниц, 18% состояли в таких 

отношениях ранее, на протяжении, по меньшей мере, шести месяцев
24)

. 

В сегодняшней Британии сожительство является по большей части экспериментальной стадией 

перед вступлением в брак. Молодые люди приходят к совместной жизни естественным путем. Пара, 

связанная сексуальными отношениями, начинает проводить вместе все больше и больше времени, и 

один из партнеров отказывается в конце концов от собственного дома. Молодые люди, живущие 

совместно, почти всегда собираются вступить в брак, но необязательно с нынешним партнером. 

Лишь меньшинство из них объединяют свои финансы. Совместная жизнь остается чем-то не вполне 

законным для молодых людей до 20 лет. Большинство молодых женщин по-прежнему пытается 

скрывать истинную природу своей личной жизни от родителей, хотя мужчины озабочены этим 

меньше. 

Маловероятно, что тенденция роста сожительства в Британии в будущем будет идентична 

Швеции. Совместное проживание как серьезная альтернатива браку пока не утвердилась. В 

некоторых странах, включая Британию, закон предполагает, что люди, живущие совместно, имеют 

права, сходные с правами супружеских пар. Если отношения прекращаются, индивид может 

возбудить судебное дело о разделе собственности и выплате содержания. Наиболее известный 

случай такого рода имел место между актером Ли Марвином и его компаньонкой Мишель Марвин. 

Когда их отношения закончились, Мишель Марвин потребовала финансовой поддержки. 

Калифорнийский суд поддержал ее требование. 

Гомосексуальные семьи 

Многие мужчины и женщины, будучи гомосексуалистами, имеют стабильные отношения. 

Некоторые гомосексуальные пары “женаты” в формальном смысле, хотя такие церемонии законом не 

предусматриваются. Смягчение ранее нетерпимого отношения к гомосексуализму сопровождалось 

со стороны судебных органов 388 тенденцией давать попечительские права матерям, живущим в 
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гомосексуальных союзах. Появление методов искусственного осеменения означало, что женщина-

гомосексуалистка может основать семью без гетеросексуальных контактов. В Британии практически 

все гомосексуальные семьи с детьми состоят из двух женщин. В США с конца 60-х до начала 70-х 

годов агентства социального обеспечения стали отдавать бездомных подростков-гомосексуалистов 

на попечение мужским гомосексуальным парам. Данная практика прекращена в основном из-за 

враждебной реакции общественности. 

Таблица 10. Процент одиноких людей, живущих в частных домах в Великобритании 

Возрастные группы 1973 1984 1985 

Мужчины и женщины 
16-24 1,5 3,4 3,6 

25-44 2,4 5,4 5,3 

45-64 8,1 10,4 10,6 

65-74 25,7 28,0 28,9 

75 и старше 40,0 46,6 47,0 

Всего в возрасте 16 и старше 9,1 12,3 12,3 

Мужчины 

65-74 13,1 15,8 16,5 

75 и старше 24,2 29,4 26,2 

Женщины 
65-74 35,8 37,4 38,8 

75 и старше 48,0 56,2 58,1 

Источник: Social trends. London, 1987. P. 44. 

 

Одиночество 

Увеличение числа одиноких людей (см. табл.) на Западе вызвано несколькими факторами. Один 

из них — тенденция к более поздним бракам. Сегодня люди женятся в среднем на три года позже, 

чем это было в 1960 году. Другой фактор — рост числа разводов. Третий — увеличение в составе 

населения доли пожилых людей, чьи партнеры умерли. Быть холостым в разных периодах 

жизненного цикла означает разные вещи. Число людей от двадцати до тридцати, не состоящих в 

браке, значительно больше, чем раньше. Однако к 35 годам лишь незначительное меньшинство 

мужчин и женщин не имеют брачного опыта. Большинство одиноких людей в возрасте от 30 до 50 

находятся в состоянии развода “между” браками. Большая часть одиноких людей старше 50 лет — 

вдовцы. 

Питер Стейн опросил 60 одиноких людей в возрасте от 25 до 45 лет
25)

. Многие из них 

оценивают свое состояние весьма противоречиво. Они осознают, что одиночество означает большие 

перспективы в отношении карьеры, возможность отдавать всего себя работе, одиночество делает 

доступным разнообразный сексуальный опыт и дает максимальную свободу и независимость. С 

другой стороны, они чувствуют сложность своего состояния в мире, где большинство людей их 

возраста женаты, и поэтому они страдают от своего одиночества. В целом, мотивы вступления в брак 

у них выражены более сильно, чем стимулы к одиночеству. 
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Упадок семьи? 

В 1859 году один из сотрудников журнала “Бостон Куотерли Ревью” писал: “Семья в старом 

смысле слова исчезает из нашей жизни, и это угрожает не только свободному характеру наших 

институтов, но само существование нашего общества оказалось в опасности”
26)

. Такие суждения 

прокатились эхом по многим западным странам, их высказывали с озабоченностью и 

настойчивостью. В 1980 году партия консерваторов в Британии сделала семью предметом 

политического обсуждения. В 1986 году Маргарэт Тэтчер заявила на Конференции женщин-

консерваторов: “Наша политика начинается с семьи, ее свободы и ее благополучия”. С другой 
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стороны, критики семьи смотрят на упадок и даже исчезновение института семьи с одобрением. 

Об исчезновении семьи говорилось так часто — и всегда без реального обоснования, — что нам 

следует критически относиться к подобным слишком общим суждениям. Тем не менее, трудно 

отрицать, что сегодня в браке и семье происходят существенные изменения, они отражают более 

широкие социальные перемены и одновременно способствуют им. Наверняка будет процветать 

разнообразие социальных и сексуальных отношений. Так же ясно и то, что семья отнюдь не 

находится на грани падения или краха. 

_______________________________________________________________________________________ 

Краткое содержание 

1. Родственные связи, семья и брак — тесно связанные понятия, имеющие ключевое значение 

для социологии и антропологии. Родственные связи включают в себя генетические связи и 

связи, инициированные браком. Семья — это группа родственников, несущих 

ответственность за воспитание детей. Брак — узы, которые соединяют двух людей, имеющих 

сексуальные отношения, санкционированные обществом. 

2. Нуклеарная семья — это супружеская пара со своими или приемными детьми, проживающая 

в одном доме. Когда родственники живут вместе с супружеской парой — это расширенная 

семья, которая состоит из трех или более поколений, живущих либо вместе, либо 

поблизости. 

3. В западных обществах брак и семья ассоциируются с моногамией (санкционированные 

культурой сексуальные отношения между одной женщиной и одним мужчиной). Множество 

других культур допускают или поощряют полигамию, при которой индивид может состоять в 

браке с двумя и более супругами одновременно. Полигиния, где мужчина может иметь более 

одной жены, распространена гораздо чаще, чем полиандрия, где женщина может иметь более 

одного мужа. 

4. В Западной Европе и США еще до начала индустриализации укоренился нуклеар-ный тип 

семьи, хоть он и испытал ее глубокое влияние, В других регионах существуют другие 

разнообразные семейные формы. Изменение типов семьи определяется рядом факторов: 

появлением централизованного управления государством, развитием малых и больших 

городов, работой в организациях, не входящих в сферу 390 влияния семьи. Эти изменения 

вызывают во всем мире тенденцию роста нуклеарных семей, приводя к разрушению 

сложных семей и других типов родственных групп. 

5. В послевоенный период в семейной жизни на Западе произошли существенные изменения. 

Большой процент женщин занят на высокооплачиваемой работе, растет число разводов, 

существенная часть населения живет либо в семьях с одним родителем, либо в сводных 

семьях. Сожительство (совместное проживание вне брака) также получило широкое 

распространение во многих индустриальных странах. 

6. Семейная жизнь отнюдь не всегда представляет из себя картину гармонии и счастья. К 

“теневым сторонам” семьи относятся различные типы сексуальных злоупотреблений и 

домашнего насилия. Большинство сексуальных злоупотреблений по отношению к детям 

совершается мужчинами и, по-видимому, эти злоупотребления связаны с другими типами 

насильственного поведения, присущего некоторым мужчинам. 

7. Брак перестал быть (если когда-то и был) условием регулярного сексуального опыта для 

обоих полов, он перестал быть также и основой экономической деятельности. Определенно, 

в будущем возникнут различные формы социальных и сексуальных отношений, хотя брак и 

семья остаются достаточно прочными институтами. 

Основные понятия 

социальный институт     семья 

родственные связи      брак 

Важнейшие термины 

клан        замкнутая привязанная к дому  

нуклеарная семья      нуклеарная семья 

расширенная семья      эмоциональный индивидуализм 
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родительская семья      экзогамия 

репродуктивная семья     эндогамия 

матрилокальная семья     периодическая моногамия 

патрилокальная семья     наследование по отцовской линии 

моногамия       наследование по материнской  

полигамия       линии 

полигиния        неолокальное проживание 

полиандрия       сводная семья 

открытая родовая семья     киббуцизм 

изолированная патриархальная семья   сожительство 

391 
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Глава 15 Труд и экономическая жизнь______________________________ 

Существование людей зависит от системы производства. Мы не смогли бы выжить, если бы не 

имели пищи, питья и крова. Даже в тех обществах, где пищу не выращивали, — в культурах 

охотников и собирателей, — существовали систематические мероприятия, связанные с добычей и 

распределением необходимых материальных ресурсов. Для большинства людей в любом обществе 

производственная деятельность, или работа, занимает большую часть жизни, чем любой другой вид 

деятельности. Живя в индустриальном обществе, мы привыкли к тому, что люди заняты во многих 

профессиональных сферах, но такое положение сложилось только в эпоху индустриального развития. 

В традиционных культурах большая часть населения была занята на одном единственном поприще 

— сборе пищи или ее производстве. Различные ремесла, такие, как плотницкое, каменщицкое или 

кораблестроительное, существовали в крупных обществах, но только незначительная часть 

населения была занята этим все время. 

Работу можно определить как решение задач, связанное с затратой умственных и физических 

усилий, имеющее своей целью производство благ и услуг, удовлетворяющих человеческие 

потребности. Наемная работа или профессиональная деятельность — это работа, выполняющаяся 

в обмен на регулярное жалование или вознаграждение. Работа во всех культурах является базисом 

экономической системы, или экономики, которая состоит из институтов, производящих и 

распределяющих товары и услуги. 

Изучению экономических институтов в социологии придается большое значение, поскольку 

экономика в большей или меньшей степени влияет на все другие сферы жизни общества. 

Экономическая деятельность не обладает той степенью доминирования, которую приписывал ей 

Маркс, но в любом обществе влияние экономической деятельности значительно. Охота и 

собирательство, скотоводство, земледелие, промышленное производство — эти разнообразные 

способы добывания средств к существованию оказывают фундаментальное влияние на жизнь людей. 
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Распределение благ, различия в экономическом положении тех, кто эти блага производит, в 

значительной мере определяют социальное неравенство любого типа. Богатство и власть не 

обязательно сопутствуют друг другу, но как правило, богатые принадлежат к наиболее влиятельным 

группам общества. 

В этой главе мы проанализируем природу труда в современном индустриальном обществе и 

обсудим наиболее существенные изменения, затрагивающие экономический порядок сегодняшнего 

дня. Мы постараемся определить истоки конфликтов в промышленности, структуру собственности, а 

также роль крупных корпораций. Затем будут проанализированы наиболее важные темы, имеющие 

отношение к труду: неоплачиваемая работа, неформальная экономика, крупномасштабная 

безработица и возможность того, что работа все в меньшей степени будет оставаться центром 

общественной жизни. 452 

Разделение труда 

Одной из существенных характеристик экономической системы современных обществ является 

развитие чрезвычайно сложного и многообразного разделения труда. Другими словами, работа 

делится на громадное количество разного рода занятий, в каждом из которых люди 

специализируются. В традиционных обществах несельскохозяйственная работа была связана с 

овладением ремеслами, опыт такого рода приобретался в течение долгого периода ученичества. 

Работник обычно принимал участие во всех этапах производственного процесса от начала до конца. 

Например, кузнец, изготовляя плуг, должен был обработать железо в горне, придать ему форму и 

затем собрать само изделие. С возникновением современного промышленного производства многие 

традиционные ремесла практически совсем исчезли, а те, что остались, превратились в составные 

части более масштабных производственных процессов. Электрик, работающий сегодня на 

промышленном предприятии, может, например, разобрать и починить лишь некоторые детали 

машины определенного типа, остальными работами и машинами занимаются другие работники. 

Контраст между разделением труда в традиционных и современных обществах действительно 

очень велик. Даже в крупнейших традиционных обществах обычно существовало не более двадцати-

тридцати полноценных ремесел, вместе с несколькими другими специализированными занятиями, 

такими как занятие купца, солдата или священника. В современной индустриальной системе 

существуют многие тысячи различных профессий. Перепись Соединенного Королевства содержит 

20000 различных видов работ, составляющих британскую экономику. В традиционных сообществах 

большая часть населения (занятая в сельском хозяйстве) была в экономическом плане 

самодостаточна, обеспечивая себя продовольствием, одеждой и другими необходимыми продуктами. 

Напротив, одной из главных черт современных обществ является бурный рост экономической 

взаимозависимости. Все мы, нуждаясь в разнообразных продуктах и услугах, зависим от большого 

количества других людей. За некоторыми незначительными исключениями подавляющее 

большинство людей в современных обществах не производит пищи, которую оно ест, не строит 

домов, в которых оно живет, и не изготовляет материальных благ, которые потребляет. 

Первичные, вторичные и третичные секторы 

В индустриальной экономике работу можно разделить на три сектора: первичный, вторичный и 

третичный. Пропорциональный состав рабочей силы, занятой в этих трех секторах, различен для 

разных стадий индустриализации. Первичные отрасли связаны со сбором и добычей природных 

ресурсов. Первичный сектор экономики включает сельское хозяйство, добывающую и лесную 

промышленность, рыболовство и прочее. На первых стадиях индустриального развития большинство 

рабочих было занято в первичном секторе. По мере того как возрастает использование машин и 

увеличивается число фабрик, большая часть рабочей силы переходит во вторичный сектор. 

Вторичные отрасли превращают сырье в промышленные товары. Третичный сектор связан с 

индустрией услуг, с теми видами деятельности, которые, не производя материальные блага прямо, 

предлагают остальным какие-либо услуги. Медики, преподаватели, управляющие и клерки — 

примеры видов деятельности, которые обычно относят к сфере обслуживания. 453 

Деление на первичный, вторичный и третичный секторы, хотя это и довольно грубый 

индикатор, позволяет провести различия между типами обществ. В большинстве стран третьего мира 

три четверти рабочей силы занято в сельском хозяйстве, а остаток распределен примерно поровну 
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между производством и обслуживанием. С другой стороны, в промышленно развитых странах лишь 

незначительная часть населения занята в сельскохозяйственном производстве. К примеру, менее чем 

2% британской рабочей силы сегодня работает в сельском хозяйстве, по сравнению с 22% в 1851 

году. Другой важной чертой индустриальных обществ является расширение сектора услуг. В 1911 

году в Британии лишь 19% рабочей силы было занято в третичном секторе. Сейчас ее численность 

перевалила за половину. 

Разделение труда в промышленности. Подходы Тейлора и Форда 

Адам Смит, один из основателей современной экономики, еще в своих работах конца XVIII 

века определил многообразные преимущества, которые предоставляет разделение труда, в терминах 

роста производительности. Его самая известная работа ^Богатство народов” начинается с описания 

разделения труда на фабрике булавок. Работая в одиночку, человек может произвести в день где-то 

около двадцати булавок, однако если разбить задание на ряд простых операций, то десять рабочих, 

выполняя специализированные задания, в сотрудничестве друг с другом способны произвести в день 

48000 булавок. Таким образом, каждый участник специализированного процесса производит в 240 

раз больше, чем если бы он работал в одиночестве
1)

. 

Чарльз Бэббидж (который изобрел также простейший компьютер) впоследствии развил идеи 

Смита
2)

. Согласно “принципу Бэббиджа”, технологический процесс на производстве может быть 

оценен по степени того, насколько задача каждого работника упрощена и интегрирована с задачами 

других. Это позволяет работодателям снизить цену найма рабочих и сократить время, необходимое 

для обучения выполнению каждой операции, а также ослабить стремление рабочих к защите своих 

прав и благодаря этому удерживать низкий уровень зарплаты. 

Шестьюдесятью годами позже эти идеи достигли своего наиболее полного выражения в 

работах Фредерика Уинслоу Тейлора, американского специалиста по управлению. Подход Тейлора, 

названный им “научное управление”, подразумевал детальное изучение промышленных процессов, 

для того чтобы разбить их на простые операции, которые можно было бы точно хронометрировать и 

рационально организовать. Тейлоризм оказал большое влияние на организацию промышленного 

производства и технологических процессов во многих странах, хотя влияние это в каждой из стран 

было различным. Япония оказалась наименее восприимчивой, и индустриализация Японии следовала 

путем, существенно отличным от пути большинства западных обществ. Важнейшим элементом 

японской промышленности было использование рабочих команд и рабочих групп, не имевших 

четкого разделения труда и предполагавших значительную гибкость производственных заданий. 

Тейлора интересовало повышение эффективности промышленного производства, но он уделял 

мало внимания тому, как продукцию следует продавать. Массовому производству необходим 

массовый рынок, и промышленник Генри Форд был одним из первых, кто увидел и использовал этот 

факт. Фордизм обозначает систему массового производства в соединении с культивированием 

массового рынка. Форд основал свой первый завод в Хайленд Парке, Мичиган, в 1913 году. Завод 

выпускал только 454 одно изделие — модель “Форд-Т”, что допускало внедрение 

специализированных устройств и оборудования, предназначенных для ускорения операций, их 

уточнения и упрощения. Одним из наиболее важных нововведений Форда было изобретение 

движущейся сборочной линии — конвейера, которое, говорят, навеяно примером чикагских боен, где 

животных разделывали на движущейся линии. Каждый рабочий на конвейере Форда имел особое 

задание, например, установка левосторонних дверных ручек на движущихся по ленте корпусах 

автомобилей. К 1929 году, когда было прекращено производство модели Т, было выпущено 

пятнадцать миллионов автомобилей. На этот момент 80% автомобилей мира было зарегистрировано 

в Соединенных Штатах. 

Работа на сборочной линии 

Повысив производственную эффективность, Форд столкнулся с проблемами, связанными с 

конвейерным производством. Число прогулов и уровень текучести рабочей силы стали вскоре 

необычайно высокими. По сообщению начальника отдела кадров, в 1913 году стоимость обучения 

                                                                 

1)
 Smith A. The wealth of Nations. London, 1910. P. 2-5. 

2)
 Babage C. On the economy of machinery and manufactures. London, 1835. 
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нового рабочего у Форда составляла всего 38 долларов, настолько простые и рутинные задачи перед 

ним ставились. Однако, поскольку ежегодная текучесть рабочей силы равнялась 50000 человек, 

общая стоимость их подготовки приближалась к 2000000 долларов в год. Форд пытался наладить 

дисциплину среди рабочих, расширяя свое влияние за воротами завода. Его “пятидолларовый день” 

предоставлял рабочим возможность получать прогрессивную оплату за изменение своих 

профессиональных и личных привычек. Премии и возможность получения займов от компании 

ставились в зависимость от рационального образа жизни рабочих и от ограничения потребления ими 

алкоголя и табака. Компания даже учредила свое “социологическое отделение”, чтобы следить за 

частной жизнью рабочих. 

Метод Форда, применяемый на больших заводах, ориентировался на массовый рынок и 

использование конвейера. Он стал основой автомобильной промышленности всего мира и был 

принят в других отраслях. Форд и его главный конкурент “Дженерал Моторс” основали дочерние 

компании в Британии, Германии, Японии и других странах. “Ситроен” во Франции ввел сборочную 

линию в 1919 году, пригласив в качестве консультантов американских инженеров. За ним 

последовали: во Франции — “Рено”, в Италии — “Фиат” и позднее “Остин-Моррис” — в 

Великобритании. Фордизм был также импортирован в Японию, где первой его применила фирма 

“Тойота”. 

Яркую картину работы на конвейере 70-х годов нарисовал один из служащих “Ситроена”: 
Каждый имеет четко очерченную область для тех операций, которые выполняет, хотя эти границы 

невидимы: как только автомобиль оказывается в рабочей зоне, человек снимает свою паяльную 

лампу, хватает автоген, берет молоток или напильник и принимается за работу. Несколько ударов, 

несколько искр — сварка закончена, автомобиль продолжает свой путь уже в 3-4 ярдах от этого 

места. В рабочую зону попадает новый автомобиль. И рабочий начинает все сначала. Иногда, если 

он работает быстро, у него остается несколько секунд до того, как появится новый автомобиль. 

Воспользуется ли он ими, чтобы перевести дух или для чего-нибудь еще, но он прилагает все 

усилия, чтобы быть чуть-чуть впереди, и выиграть время... если же рабочий действует слишком 

медленно, он пробуксовывает, то есть все больше и больше запаздывает, не успевая закончить свою 

работу, когда следующий рабочий 455 уже начал свою. Тогда он пытается сделать рывок, догнать. 

И медленное плавное скольжение автомобилей, которые, как мне кажется, почти не двигаются 

вообще, представляется ему таким же неумолимым, как борный поток, который невозможно 

утихомирить,... иногда кажется, что ты в нем тонешь 

Ограничения подходов Форда и Тейлора 

Одно время представлялось, что метод Форда представляет собой счастливое будущее 

обширных отраслей промышленного производства. По ряду причин этого не случилось, и “пик” 

фордизма уже пройден. Фактически, по-настоящему он утвердился лишь в некоторых областях 

промышленности, и сильнее всего в автомобильной. Подобная система может быть принята только 

на производствах, выпускающих стандартную продукцию для больших рынков, потому что 

установка механизированных производственных линий необыкновенно дорога. Как только система 

внедрена, она оказывается негибкой. Чтобы сменить выпускаемый продукт, потребуются большие 

капиталовложения. Производство такого рода к тому же легко копировать, и фирмы в странах с 

дорогой рабочей силой с трудом могут конкурировать с фирмами в тех регионах, где доходы 

населения ниже. Этот фактор сыграл роль в первых успехах японской автомобильной 

промышленности (хотя сегодня уровень заработной платы в Японии уже отнюдь не низкий) и 

позднее южно-корейской. 

Тейлоровская техника управления не требует крупных вложений капитала. Ограничения 

тейлоризма в гораздо большей степени являются следствием того, что люди не похожи на машины и 

не принимают обращения с ними как с машинами. Там, где работа делится на ряд монотонных 

заданий, не остается простора для творческого приложения сил. В подобных обстоятельствах 

рабочих трудно заставить делать больше минимума, уровень неудовлетворенности выполняемой 

работой повышается. В той крайней форме, которую выдвинул сам Тейлор, “научное управление” не 

приобрело широкого влияния. Но некоторые черты современной промышленности, на которые 

обратил внимание Тейлор, действительно получили распространение, он лишь подчеркнул 

особенности разделения труда, к которому естественным образом тяготеет механизация 

производства. 
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Работа и отчуждение 

Маркс был одним из первых авторов, осознавших, что развитие современной промышленности 

редуцирует многие виды работы до однообразных, неинтересных заданий. Согласно Марксу, 

разделение труда отчуждает людей от их работы. В традиционных обществах, отмечает он, работа 

нередко была изнурительной: 

крестьяне обрабатывали свои поля, часто трудились, не разгибаясь, от восхода до захода. И все 

же они могли сами организовывать свою работу, для выполнения которой требовалось множество 

знаний и навыков. Напротив, многие промышленные рабочие практически никак не влияют на 

характер выполняемых заданий, внося лишь небольшую часть в процесс изготовления целого 

продукта, и совсем не могут повлиять на то, кому и как он в конце концов продается. Работа, таким 

образом, становится чем-то чуждым, заданием, которое рабочий должен выполнить, чтобы получить 

вознаграждение, но которое по сути своей их совершенно не привлекает. 

Маркс видит основное противоречие в самой идее современного общества. С одной стороны, 

развитие промышленности создает необыкновенное богатство, гораздо большее, чем в обществе 

любого предшествующего типа. Но при этом 456 огромная масса людей, чей труд является 

источником богатства, лишены какого-либо реального контроля над работой, которую они 

выполняют. Маркс описывает это явление в красках. 

Из чего складывается отчуждение труда? Во-первых, работа является внешним по отношению 

к рабочему, не является частью его природы, и, следовательно, он не реализует себя в ней, но 

отрицает, испытывая при этом чувство унижения, а не удовлетворения, не развивает свои духовные 

и физические силы, а оказывается изнуренным физически и опустошенным духовно. Рабочий, 

следовательно, чувствует себя уютно только в часы досуга, тогда как на работе он чувствует себя 

бесприютным. Его работа является не добровольным, а вымученным, подневольным трудом. Она 

не является удовлетворением фундаментальной человеческой потребности, а только становится 

средством для удовлетворения друпк потребностей. Отчужденный характер работы проявляется 

сразу же в том. что, как только исчезает физическое или другое принуждение, ее бегут как чумы. 

Мы приходим к тому, что человек (рабочий) чувствует себя свободным только в своих животных 

отправлениях, таких, как еда, питье и размножение, а также когда он находится в своем жилище и 

украшает себя, в то время как в своих человеческих отправлениях он низведен до животного. 

Животное становится человеком, и человек превращается в животное.
3)

 

Для Маркса отчуждение связано не только с чувствами безразличия или враждебности к 

работе, но со всей структурой промышленного производства в условиях капитализма. Отчуждение 

выражается в отсутствии у рабочих фактического контроля над условиями своего труда. Однако 

более поздние исследования отчуждения в социологии концентрировались на ощущениях и 

ориентациях рабочих, а не на объективной стороне труда. В качестве примера можно привести 

доклад Министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения Соединенных 

Штатов, озаглавленный “Работа в Америке”. В отличие от большинства официальных докладов, это 

исследование привлекло большое внимание общественности и стало бестселлером. Исследование 

показало, что рабочая обстановка часто предполагала “однообразные, монотонные, бессмысленные 

задания, практически не допускавшие самостоятельности и возможности проявить себя”, и тем 

самым “вызывала чувство неудовлетворенности у работников всех должностных уровней”
4)

. 

“Синие воротнички”, отмечалось в докладе, чувствуют, что практически не контролируют 

условия своего труда и лишены возможности влиять на решения, касающиеся их работы. Как 

правило, их трудовой распорядок фиксирован, и сами они находятся под постоянным пристальным 

наблюдением. Лишь 24% “синих воротничков” от числа опрошенных сказали, что выбрали бы ту же 

самую работу, если бы могли начать жизнь сначала. Почти вдвое большее число “белых 

воротничков” сказали, что поступили бы так. Тем не менее, уровень неудовлетворенности работой у 

них был также высок. Те, кто выполнял контрольные функции на низшем уровне, находили свою 

работу рутинной и утомительной, не оставляющей почти никакого пространства для инициативы, и 

многие управляющие среднего звена выразили подобную же неудовлетворенность. Они чувствовали, 

что обязаны осуществлять политику, на формирование которой не могли повлиять. Те, кто занимал 

более высокие посты, были удовлетворены своей работой чаще, считая, что обладают определенной 
                                                                 

3)
 Marx К. Alienated labour // Karl Marx: early writings. Hannondsworth, 1963. P. 124-125. 

4)
 Work in America: report of a special task force to the Secretary of Health, Education and Welfare. Washington, 1973. 
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независимостью, правом на риск и возможностью выбора. 457  

В Британии крупные исследования подобного рода не проводились. Фрагментарные работы 

дают сходные выводы. Многим людям работа приносит удовлетворение несмотря на задания, 

которые они призваны выполнять, а не благодаря им. Такие люди ценят, например, контакты с 

другими больше, чем свою работу. 

Системы с низким и высоким уровнем доверия 

Фордизм и Тейлоризм — системы производства с максимальным отчуждением рабочего — 

были названы некоторыми социологами системами с низким уровнем доверия. Задачи 

устанавливаются управляющими и исполняются машинами. Те, кто выполняет задания, находятся 

под пристальным наблюдением и почти лишены свободы действий. В должности высокого уровня 

доверия человеку разрешается контролировать скорость и даже в некоторой степени содержание 

своей работы в соответствии с общими директивами. Такое положение обычно на верхних уровнях 

производственных организаций. Там, где много должностей с низким уровнем доверия, уровень 

отчуждения работающего высок, трудовые конфликты обычны, и уровень прогулов зачастую высок. 

С начала семидесятых годов и далее фирмы в различных отраслях промышленности в Западной 

Европе, Соединенных Штатах и Японии экспериментировали с альтернативами организациям с 

низким уровнем доверия. Среди прочих схем исследовались автоматизация конвейера, снижение 

рутинной работы, выполняемой людьми, до минимума и введение группового производства, при 

котором рабочая группа играет заметную роль в определении задачи. И хотя эти начинания редко 

находят поддержку среди работодателей, было несколько заметных попыток установить системы 

промышленной демократии. Давайте теперь рассмотрим эти альтернативы. 

Автоматизация 

Пока лишь в относительно немногих областях автоматизация особенно эффективна, но с 

успехами в разработке промышленных роботов ее влияние определенно возрастет. Робот — это 

автоматическое устройство, которое может выполнять функции, обычно выполняемые людьми. 

Термин “робот” происходит от чешского слова robota, или слуга, придуманного примерно 

пятьдесят лет назад писателем Карелом Чапеком. Концепция программируемых машин появилась 

много раньше: американец Чарльз Спенсер изобрел автомат, программируемый токарный станок, 

изготавливавший винты, гайки и шестерни, в середине девятнадцатого века. Впервые в значительном 

количестве роботы появились в промышленности в 1946 году, когда на некоторых простых участках 

производства в машиностроительной промышленности были введены устройства, способные 

автоматически регулировать работу оборудования. 

Однако достаточно сложные роботы возникли лишь в связи с недавним развитием 

микропроцессоров — в основном начиная с семидесятых годов. Первый робот, управляемый 

миникомпьютером, был разработан в 1974 году Cincinnati Milason Сегодня роботы управляются 

микропроцессорами и могут выполнять многочисленные задачи, такие, как сварка, покраска, подъем 

и перевозка грузов. Некоторые роботы способны различать предметы “на ощупь”, другие могут 

“видеть”, распознавая некоторый набор объектов визуально.458 

Как отмечали Роберт Айрес и Стивен Миллер, 
не может быть более преданного работе и неутомимого фабричного рабочего, чем робот. Роботы 

могут повторять свои действия, такие, как точечная сварка или окраска, безупречно на большом 

количестве заготовок, и их можно быстро перепрограммировать для выполнения совершенно иных 

задач... Возможно, через несколько лет мы увидим множество промышленных роботов, 

установленных на заводах среднего размера. Роботы будут подавать заготовки в группы 

обрабатывающих машин в “ячейках”, которые можно организовать в виде производственной 

системы с “замкнутым циклом”, управляемой микропроцессорами.
5)

 

Эти системы возникнут в будущем, но их предшественники уже построены в США и Японии. 

Важный этап на пути полной автоматизации — гибкая производственная система (ГПС). Она 

состоит из управляемого компьютером центра механической обработки, где заготовкам придается 

первоначальная форма, роботов, обрабатывающих детали, и управляемых тележек, перевозящих 
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 Ayres R. and Miller S. Industrial robots on the line. In: Tom Forrester (ed.). The Informational Technology Revolution. 

Oxford, 1985. P. 342. 
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материалы и детали. ГПС могут быть мгновенно перепрограммированы для изготовления новых 

деталей или реализации новых проектов. Они способны производить товары дешево в малых 

количествах, различные товары можно производить на одной линии один за другим, “одиночным 

огнем”. Значение этого крайне велико. В эпоху фордизма экономика могла существовать лишь в 

режиме массового производства. Гибкие производственные системы могут производить товары 

малыми партиями так же эффективно, как и производственные линии, рассчитанные на производство 

миллионов идентичных изделий. 

ГПС на сегодняшний день наиболее развиты в Японии. На японских заводах минимальное 

количество рабочих обслуживает машины днем, а ночью роботы и машины работают одни. На заводе 

“Fanuc”, недалеко от горы Фудзи, автоматические машинные центры трудятся всю ночь, 

автоматические доставочные тележки тихо катятся в полутьме, которая ослабляется только 

приглушенным светом голубых предупредительных ламп. Ночью единственный контролер следит за 

всей работой, наблюдая за машинами через телекамеры. Если что-то идет не так, контролер может 

отключить часть операций и направить производство по другому пути. Новый завод, планируемый 

фирмой Ямазаки, будет управляться дистанционно из штаб-квартиры, расположенной на расстоянии 

20 миль. Работа, идущая на фабрике с использовал нием автоматического оборудования, будет 

полностью программироваться из штаб-квартиры. На фабрике будет 200 рабочих, производящих 

столько же товаров, сколько могли бы произвести 2500 человек на обычной фабрике
6)

. 

Большинство крупных моторных и автомобильных компаний автоматизировало часть своих 

производственных линий, используя роботов для сборки, сварки и окраски. Фактически большинство 

роботов, используемых в производстве во всем мире, можно найти в автомобильной 

промышленности. К несчастью для быстрого появления автоматизированных заводов, полезность 

роботов в производстве чего-либо еще относительно ограничена, поскольку их способность 

распознавать различные объекты и манипулировать с неудобными формами находится на сказочно 

рудиментарном уровне. Все же совершенно ясно, что автоматизированные производства будут в 

ближайшие годы быстро расширяться. Разумность роботов быстро растет, а их цена снижается. 

459 

Групповое производство 

Групповое производство, то есть отказ от поточной линии и организация взаимодополняющих 

рабочих групп, стало иногда применяться в сочетании с автоматизацией в качестве основы для 

реорганизации рабочих заданий. Основа этой идеи — осознание важности групп и групповых 

решений в производственных проблемах. Эксперимент, проведенный Фольксвагеном на одном из 

немецких заводов по производству двигателей в 1975 году, является хорошим примером. Обычно 

автомобильные двигатели собирались на конвейере, и каждый рабочий имел примерно одну или две 

минуты, чтобы выполнить стандартную задачу. Вместо этого Фольксваген создал четыре группы, 

каждая из семи рабочих. В каждой группе четверо работали на сборке, двое тестировали и один 

следил за запасами материалов. Члены каждой группы были обучены так, что могли выполнять в 

команде любую работу, и распределяли рабочие задания по своему желанию. В соответствии с 

квотой группа должна была собирать семь двигателей в день. Однако уровень производства был 

недостаточно высок, чтобы удовлетворить управляющих Фольксвагена (хотя группы выполняли свои 

квоты), и в 1978 году эксперимент был прекращен. 

Относительным нововведением являются так называемые кружки качества — группы от пяти 

до двадцати человек, регулярно собирающиеся для изучения и решения производственных проблем. 

Рабочие, входившие в кружки качества, проходили дополнительное обучение, чтобы иметь 

возможность участвовать в техническом обсуждении выпуска продукции. Кружки качества возникли 

в Соединенных Штатах, были переняты рядом японских компаний и затем заново распространились 

на западе в конце семидесятых. 

Кружки качества разбивают исходные положения, подчеркиваемые Тейлором, так как они 

предполагают, что рабочие достаточно компетентны, чтобы участвовать в определении своих задач и 

методов выполнения. В 1980 году корпорация Форда, под давлением конкуренции с Японией, 

решила учредить кружки качества на всех своих двадцати пяти производственных и сборочных 

заводах в западной Европе, чтобы добиться улучшения качества и надежности своей продукции, а 
                                                                 

6)
 Ayres R. and Miller S. Robotics: Applications and Social Implications. Cambridge, 1983. 
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также привлечь к этому работников. 

Промышленная демократия 

Идея промышленной демократии гораздо старше концепции группового производства. В XIX 

веке Маркс указывал, что право граждан на участие в политической жизни заканчивается у ворот 

фабрики. Политическая демократия, считал он, должна быть дополнена демократическими правами в 

промышленности. Эти идеи были восприняты правительствами ряда государств и владельцами 

кооперативных фирм в некоторых отраслях промышленности. Самоуправление является одним из 

принципов югославской промышленности, рабочие которой имеют право выбирать директоров, они 

обладают своим голосом в решении вопросов о персонале предприятий. По шведским законам 

рабочие должны быть представлены в директорском корпусе тех компаний, где занято более ста 

человек. Рабочие-директоры имеются также в Западной Германии и Норвегии. 

Существуют серьезные свидетельства в пользу того, что в организациях, где рабочие влияют на 

процесс принятия решений, наблюдается высокий моральный уровень и хорошая 

производительность труда. В одной из первых аналитических работ по системам промышленной 

демократии, в которой описано семнадцать 460 экспериментов. Пол Бламберг пришел к выводу, что 

“вряд ли найдется такое исследование, которое не доказывало бы, что увеличение участия рабочих в 

принятии решений порождает чувство удовлетворения своей работой и другие благотворные 

последствия”
7)

 Выводы Бламберга были подвергнуты критике, поскольку ситуации, о которых он 

говорил, были в основном кратковременными и продолжались не более двух-трех лет. Однако 

последующие исследования подтвердили его выводы. Изучение опыта кооперативов по производству 

фанеры на севере Западного побережья Соединенных Штатов показало, что фирмы с кооперативной 

системой оказываются на 30-50% эффективнее традиционных компаний того же размера, 

работающих в этой области. 

Кооперативные предприятия, где рабочие имеют полномочия, обычно принадлежащие только 

руководству, можно встретить в некоторых западноевропейских странах. Например, кооператив 

“Мондрагон” из страны Басков в северной Испании добился больших успехов в производстве 

различных потребительских товаров. Однако существует противодействие распространению 

индустриальной демократии как со стороны управленцев, так и со стороны профсоюзов. 

Управляющие отказываются согласиться с полномочиями рабочих в области принятия решений — 

привилегией, которая всегда принадлежала им; профсоюзы, в свою очередь, часто видят в 

индустриальной демократии угрозу их праву на заключение коллективных соглашений. 

Профсоюзы и производственные конфликты 

Конфликты между рабочими и теми, кто обладает политической и экономической властью, 

существуют давно. Бунты против военных призывов и высоких налогов, а также голодные бунты в 

периоды неурожая в XVIII веке были обычным явлением в промышленных районах Европы. 

Предшественники современных форм производственных конфликтов просуществовали в некоторых 

странах чуть ли не до начала двадцатого века; пример — голодные бунты в некоторых городах 

Италии в 1868 году. Такие традиционные формы конфронтации были не просто единичными 

иррациональными мятежами: угроза или использование насилия имели эффект офаничения цен на 

зерно и прочие основные продовольственные товары. 

Развитие профсоюзов 

Производственные конфликты между рабочими и предпринимателями в первой половине ХIХ 

века часто были полуорганизованными. В момент конфронтации рабочие покидали рабочие места и 

собирались на улицах, о своем недовольстве они давали знать противоправным поведением и 

насильственными действиями в отношении властей. В конце XIX века в некоторых районах Франции 

рабочие даже возобновили практику угрожать неугодным хозяевам повешением
8)

! Забастовочное 

движение, которое ассоциируется сегодня с организованными переговорами между рабочими и 

руководством, развивалось медленно и спорадически. Акты о собраниях, принятые в Британии в 

                                                                 

7)
 Blumberg P. Industrial democracy: the sociology of participation. London, 1968. P. 123. 

8)
 Holton R. The crowd in history: some problems in theory and method // Social history, 3. 1978. 
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1799 и 1800 годах, объявили собрания рабочих незаконными и наложили запрет на демонстрации. 

Двадцатью годами позже акты были аннулированы. Стало очевидно, что запреты скорее усиливают 

общественные беспорядки, 461 чем ослабляют. Вскоре массовым движением стал тред-юнионизм, и 

деятельность профсоюзов в последней четверти девятнадцатого века была узаконена. В 1920 году 

количество их членов возросло до 60% рабочих (мужчин) Британии. Британское движение тред-

юнионов координируется центральным органом — конгрессом тред-юнионов, имеющим тесные 

контакты с лейбористской партией. 

В начале становления современной промышленности прямой связи между существованием 

профсоюзов и стремлением бастовать не существовало. Большинство первых забастовок были 

спонтанными в том смысле, что они не организовывались какой-либо специальной рабочей 

организацией. Доклад верховного уполномоченного по вопросам труда Соединенных Штатов от 

1907 года свидетельствует о том, что более половины всех забастовок этого периода проводились не 

по инициативе профсоюзов. То же самое относится и к Британии. Ситуация изменилась к концу 

первой мировой войны, с этого момента доля забастовок рабочих, не состоящих в профсоюзах, стала 

мала. 

Развитие профсоюзного движения в различных странах проходило по-разному. В Британии и 

Соединенных Штатах профсоюзы возникли ранее, чем в большинстве европейских стран. 

Германские профсоюзы были в основном уничтожены в 30-х годах нацистами и вновь 

организовались после второй мировой войны, тогда как рост французского профсоюзного движения 

не начинался до 30-х годов (в это время было признано право организовывать союзы и заключать 

коллективные трудовые договоры). 

Сегодня в Британии членами профсоюзов является около 50% рабочей силы, по сравнению с 

20% в Соединенных Штатах. Большинство европейских стран отстают в показателях членства от 

Британии, но в Бельгии и Дании они достигают 65%, а в Швеции — 90%. Швеция является ярким 

примером страны, в которой деятельность рабочего движения оказывает значительное влияние на 

политику правительства. В этой стране между представителями профсоюзов, предпринимателями и 

правительством проводятся регулярные консультации на национальном уровне. 

Почему существуют профсоюзы? 

Профсоюзные организации существуют во всех западных странах, хотя уровень членства в них 

и степень их влияния различаются. Все страны предусматривают законодательное право рабочих на 

экономические забастовки. Почему профсоюзы превратились в неотъемлемую черту западных 

стран? Почему конфликт предприниматель — профсоюз является необходимой составляющей 

промышленных структур? 

Существует предположение, что профсоюзы фактически являются разновидностью 

средневековых гильдий, т.е. ассоциаций людей, работающих в одной сфере в условиях современной 

индустрии. Так, Фрэнк Тэнненбаум утверждает, что профсоюзы представляют собой ассоциации, 

построенные на основе общности мировоззрения и опыта тех, кто имеет сходные занятия
9)

. Подобная 

интерпретация могла бы помочь нам понять, почему профсоюзы возникали в первую очередь в среде 

цеховых рабочих, но не объясняет, почему они так тесно связаны с коллективными договорами и 

производственными конфликтами. Более удовлетворительное объяснение должно принимать во 

внимание тот факт, что профессиональные союзы возникли для защиты материальных интересов 

рабочих на промышленных предприятиях, где они практически не обладают формальной 

властью.462 

В эпоху становления современной промышленности рабочие большинства стран не имели 

политических прав и почти не могли влиять на условия труда. Профсоюзы возникли как средство 

устранения дисбаланса власти между рабочими и работодателями. Если отдельный рабочий сам по 

себе почти не имел влияния, то с помощью коллективной организации это влияние возрастало. 

Предприниматель может обойтись без конкретного рабочего, но без труда всех или большинства 

рабочих он не обойдется. Вначале профсоюзы были в основном “оборонительными” организациями, 

предоставляя средства, с помощью которых рабочие могли противостоять безграничной власти 

работодателей. 

                                                                 

9)
 Tannenbaum A. Hierarchy in organizations. San Francisco, 1974. 
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Сейчас рабочие обладают избирательными правами, а для переговоров с работодателями 

установились определенные формы, используя которые, рабочие добиваются экономических выгод и 

выражают свои требования. И все же профсоюзное влияние как на уровне завода, так и на 

национальном уровне остается, в первую очередь, в виде права вето. Другими словами, используя 

имеющиеся в их распоряжении средства, в том числе и право на забастовку, профсоюзы обычно 

могут только блокировать политику или инициативы предпринимателей, но не формировать их. 

Существует множество исключений, например, в тех случаях, когда профсоюзы и предприниматели 

оговаривают периодические контракты, затрагивающие условия труда. В отношении подобных 

контрактов существует тенденция включать туда “антизабастовочные соглашения”, 

распространяющиеся на время действия контракта. На общенациональном уровне, особенно в 

скандинавских странах, профсоюзные деятели могут играть существенную роль в формировании 

экономической политики. 

В некоторых странах профсоюзам пришлось иметь дело с постоянным противодействием со 

стороны враждебно настроенных правительств и предпринимателей. Право вести переговоры, 

существующее у промышленных рабочих и завоеванное при чрезвычайно сильном противодействии, 

затем часто снова делалось предметом борьбы. В некоторых отраслях промышленности 

предприниматели постоянно отказывались принимать членов профсоюзов на работу или давать 

согласие на организацию профсоюзных отделений. Особенно жестким было сопротивление 

предпринимателей в Соединенных Штатах — один из факторов, определяющих низкое членство в 

профсоюзах в этой стране. В 20—30-х годах под лозунгом “Американского плана” Национальная 

Ассоциация Промышленников повела борьбу против ключевых прав, связанных с заключением 

коллективных договоров. Были введены контракты “желтой собаки”, согласно которым работники 

соглашались не вступать в профсоюзы, а также предложены другие, более позитивные программы, 

такие как участие в прибылях предприятия, призванные показать рабочим, что позитивных 

результатов можно достичь и без профсоюзов. 

Дальнейшее развитие 

Конечно, за прошедшие годы профсоюзы изменились. Некоторые чрезвычайно разрослись и, 

как всякие постоянно действующие организации, обюрократились. Штаты профсоюзов 

укомплектованы постоянно работающими чиновниками, которые почти не имеют представления об 

условиях работы членов своих организаций. Деятельность и взгляды профсоюзных лидеров могут 

быть достаточно далекими от взглядов тех, кого они представляют. Нередко низовые группы 

профсоюза вступают в конфликт со стратегией своей собственной организации. Большинству 

профсоюзов практически не удалось привлечь в свои ряды женщин. И хотя сейчас проводятся 463 

кампании по увеличению числа женщин в организациях, многие в прошлом препятствовали 

женщинам вступать в профсоюзы. 
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Рис.15. Членство в профсоюзах Великобритании, 1961-1984, по размерам 

профсоюзов. 

Источник: Social trends. London, 1987. P. 178 

В последнее время развитию профсоюзов западных стран противодействуют три фактора: 

снижение экономической активности, связанное с высоким уровнем безработицы и ослабляющее 

позиции профсоюзов в заключении договоров, упадок старых отраслей промышленности, в 

которых были традиционно сильны профсоюзы, и возрастание международной конкуренции, в 

частности, с дальневосточными странами, где доходы населения часто ниже, чем на Западе. В 

Соединенных Штатах и некоторых европейских странах - Британии, Франции, Германии и Дании 

— правительства правых, пришедшие к власти в 70-80-х годах, часто стремились ограничить 

чрезмерное, по их мнению, влияние профсоюзов в промышленности. 

Правительство консерваторов при М. Тэтчер проводило политику, направленную на 

предоставление полной свободы рыночным силам. Консерваторы считали, что профсоюзы 

пользуются слишком большими правами, и выдвигали ряд мер, призванных ограничить круг их 

деятельности. Как утверждалось, профсоюзы вздувают заработную плату до такого уровня, при 

котором британские товары становятся неконкурентоспособными на мировом рынке. Влияние 

профсоюзов используется, чтобы препятствовать фирмам в увольнении рабочих, в то время как 

фирмы делают это в целях повышения эффективности производства. Консультации между 

министрами кабинета и руководителями профсоюзов стали более редкими, чем при предыдущей 

(лейбористской) администрации.464 

В соответствии с Законами о занятости, принятыми в 1980 и 1982 годах, были введены новые 

ограничения полномочий профсоюзов. Официально определение “трудового конфликта” сужалось и 

исключало такие действия, как пикетирование поставщиков данного предпринимателя. Закон о 

профсоюзах от 1984 года требовал, чтобы профсоюзы проводили голосование среди своих членов 

прежде чем предпринимать какие-либо действия, и вводил другие ограничения на права профсоюзов. 

Государственные служащие, занятые в правительственном центре связи General Communications 

Headquarters (GCHQ), были лишены права состоять в профсоюзе. Этот шаг мотивировался тем, что 

забастовки могут представлять угрозу национальной безопасности. Подобные меры оказали 

серьезное воздействие на профсоюзное движение и на национальном, и на локальном уровнях. В 

сочетании с другими, более общими факторами, упомянутыми раньше, они радикально снизили 

влияние профсоюзов. 

В Соединенных Штатах профсоюзы переживают кризис даже больших масштабов, чем в 

Европе. Условия труда и заработная плата, защищаемые профсоюзами, за последнее время в 

некоторых важных отраслях были сведены на нет. В течение последних лет рабочие-транспортники, 

рабочие сталелитейной и автомобильной промышленности вынуждены были согласиться на более 

низкую оплату, чем оговаривалось ранее. Профсоюзы потерпели неудачу в ряде крупных забастовок. 

Самым известным примером явился развал профсоюза авиадиспетчеров в начале 80-х годов. 

Членство в профсоюзах в целом существенно упало. С пикового уровня 30% от общего числа 

рабочей силы в середине 50-х годов уровень членства в профсоюзах понизился сегодня до 19%
10)

. 

Забастовки 

Что такое забастовка? Ответ на этот вопрос не столь очевиден. Например, как отличить 

забастовку от краткой приостановки работы? В статистике забастовок во многих странах таковыми 

признаются перерывы, длящиеся дольше некоторого определенного времени (например, полдня), в 

которых принимает участие определенное число рабочих. Является ли запрет на сверхурочные 

работы или “работа по правилам” разновидностями забастовочной деятельности? Правильно ли 

говорить о забастовке в том случае, если арендаторы объединяются и отказываются платить 

требуемую ренту? В таких ситуациях иногда применяется термин арендная забастовка, и, 

фактически, приостановка деятельности во многих ситуациях расценивается как забастовка — 

например, когда студенты отказываются посещать лекции, привлекая таким образом внимание к 

своим проблемам. 

Предпочтительно определять “забастовку” в узком смысле, в противном случае термин 

                                                                 

10)
 Edwards R. and M. Podgursky. The unravelling accord: American unions in crisis // Unions in crisis and beyond: perspectives 

from six countries. Dover, 1986; Goldfield M. The decline of organized labour in the United States. Chicago, 1987. 
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утрачивает свою точность. Забастовку можно определить как временную приостановку работы 

группой работников с целью выражения недовольства или придания веса своим требованиям
11)

. 

Такая формулировка важна для отличия забастовок от других форм противостояния и конфликта. 

Забастовка является временной, поскольку рабочие намереваются вернуться к той же работе у того 

же предпринимателя. Там, где рабочие совсем бросают работу, данный термин не подходит. 

Забастовка не совпадает с запретом на сверхурочную работу и ее “замедлением”.465 

Отличительным признаком должна быть прежде всего группа рабочих, поскольку забастовка -

— это коллективная акция, а не действие отдельно взятого работника. Тот факт, что протестующие 

являются наемными работниками, позволяет отделить забастовки от протестов, например, студентов 

и арендаторов. Наконец, забастовка предполагает попытку дать знать о недовольстве или добиться 

выполнения некоторых требований. Рабочие, которые не вышли на работу, чтобы посетить 

спортивное соревнование, не могут считаться забастовщиками. 

Забастовки представляют один из типов конфликта, в котором могут участвовать рабочие и 

предприниматели. Другой формой выражения организованного конфликта, связанного с забастовкой, 

являются локауты (работу прекращают не рапочие, а работодатели), ограничения выработки и 

конфликты при подписании контрактов. Менее организованные выражения конфликта — это 

высокая текучесть рабочей силы, прогулы и порча производственного оборудования. 

Статистка забастовок 

В точном определении забастовки все-таки есть элемент произвола, поэтому неудивительно, 

что различные страны придерживаются разных практик ведения статистики забастовок. Можно 

проводить сравнительный анализ международной статистики уровня забастовок, но 

интерпретировать эти данные следует весьма аккуратно. То, что считается забастовкой в одной 

стране и включается в соответствующую статистику, может не считаться таковой в другой. 

Например, в Британии приостановка работы должна охватывать всего десять рабочих, чтобы 

говорить о забастовке, в то время как в Соединенных Штатах (с 1982 года) только остановка работы, 

включающая 1000 человек, регистрируется в статистике забастовок. 

Обычно публикуются три показателя: число забастовок в год, доля рабочей силы, 

участвовавшей в этом году в забастовках, и количество рабочих дней, потерянных В результате 

забастовок. Эти три показателя, взятые в совокупности, дают некоторое грубое представление об 

уровнях забастовок в различных странах. По этим трем критериям Италия и Канада — среди стран, 

где забастовки происходят наиболее часто, в Германии и Скандинавских странах — они наиболее 

редки. Соединенные Штаты и Соединенное Королевство занимают промежуточное положение. По-

видимому, не существует прямой связи между уровнем забастовочного движения, представленного 

официальной статистикой, и экономическими показателями. Странам с низким уровнем забастовок 

не обязательно сопутствуют более высокие показатели экономического роста, чем странам, где 

забастовок больше. Это и не удивительно: 

ценность сравнительной статистики забастовок, как правило, сомнительна, а производственные 

конфликты или противоречия зачастую выражаются множеством других способов помимо 

забастовок. И кроме того, если производственные отношения гармоничны, из этого вовсе не следует, 

что производительность труда должна быть высокой
12)

. 

Новые направления в производственных конфликтах 

В одной из хорошо известных работ 60-х годов исследователи утверждали, что забастовки 

“сходят со сцены”. По мнению авторов, длительные и напряженные противостояния характерны в 

основном для ранних стадий индустриализации. Как только производственные переговоры будут 

иметь твердую основу, утверждали они, 466 забастовочная деятельность пойдет на убыль
13)

. После 

провозглашения этого тезиса произошел всплеск производственных конфликтов во множестве стран, 

в том числе и в Британии. Главной чертой забастовочной деятельности Британии 1960-х — начала 

1970-х годов было резкое увеличение числа неофициальных забастовок. По-видимому, многие 
                                                                 

11)
 Hyman R. Strikes. London, 1984. 

12)
 Jakson M. P. Industrial relations. London, 1986. 

13)
 Ross A. М. and Р. Т. Hartman. Changing patterns of industrial conflict. New York, 1960. 
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рабочие были недовольны своими официальными профсоюзами так же, как и своими 

работодателями. 

В восьмидесятых годах фокус забастовочной активности сместился с официальных 

профсоюзов. В то же время уровень забастовок в Британии существенно упал, что обязано по 

большей части стесненному политическому и экономическому климату вокруг профсоюзов. 

Бесспорно, наиболее важным столкновением была забастовка шахтеров в 1984 году. К национальной 

забастовке угольщиков призвали после того, как Департамент угля объявил в марте, что двадцать 

шахт будет закрыто и 20000 человек потеряют работу в течение двенадцати месяцев. Еще для 

пятидесяти шахт также запланировано прекращение выпуска в последующие пять лет, что приведет к 

сокращению еще 50000 рабочих мест. Забастовка была длительной и тяжелой и в конечном итоге 

закончилась разгромом профсоюза шахтеров. Столкновения между рабочими и полицией привели к 

многочисленным выступлениям за гражданские права и последовавшей в итоге разработке 

соответствующих законов. 

Теперь мы обратимся к другой стороне цепи, перейдя от рабочих к рассмотрению их 

работодателей — корпораций (хотя не следует забывать, что множество людей сегодня — 

сотрудники государственных организаций). 

Корпорации и корпоративная власть 

С начала XX века состояние современной экономики все более и более определяется 

увеличением влияния крупных корпораций. Доля 200 крупнейших фирм Британии в суммарных 

производственных активах с 1900 года и до сегодняшнего дня ежегодно возрастала на 0,5%. Сегодня 

эти 200 корпораций контролируют более половины всех активов в промышленности. 200 

крупнейших финансовых организаций — банков, кредитных обществ и страховых компаний — 

контролируют более половины всех финансовых операций. В промышленности и в финансах между 

крупными фирмами имеется множество связей. Так, финансовые учреждения владеют более чем 30% 

акций крупнейших фирм. 

Разумеется, в британской экономике существуют тысячи меньших предприятий и фирм. Образ 

предпринимателя — босса, управляющего мелкой фирмой, — не устарел до сих пор, однако 

крупные корпорации — совсем другое дело. С тех пор как Адольф Берл и Гардинер Минз более 

полувека назад опубликовали свою знаменитую работу “Современная корпорация и частная 

собственность”, общепризнанно, что большинство крупнейших фирм управляется не теми, кто ими 

владеет
14)

. Теоретически крупные корпорации являются собственностью акционеров, имеющих 

право принимать все решения. Однако собственность оказывается настолько распыленной, говорят 

Берл и Минз, что реальный контроль в области принятия решений переходит в крупной корпорации в 

руки управляющих, которые осуществляют повседневное руководство. Собственность в 

корпорациях отделилась, таким образом, от управления ею.467 

Основываясь на выводах Берла и Минза и на последующих работах, некоторые авторы 

констатировали крупный сдвиг в природе и мировоззрении больших корпораций. Управляющие, 

которые контролируют сегодня гигантские компании, по утверждению этих авторов, имеют 

интересы, отличные от интересов владельцев. В то время как вкладчики желают максимально 

увеличить отдачу от своих инвестиций, менеджеры более озабочены ростом корпорации и ее 

имиджем во внешнем мире. Высказывалось предположение, что, как следствие, крупные корпорации 

стали более “ответственными”, чем раньше, поскольку роль в обществе занимает их так же, как и 

получение прибылей. Тем не менее, обоснованность этого взгляда сомнительна. Многие 

управляющие фактически владеют значительной долей акций своих компаний и других корпораций, 

и прежде всего они хотели бы получить от этого отдачу. Доходы администраторов связаны с 

финансовыми успехами фирмы, прибылью, которую им удалось заработать. Отвечая на вопрос о том, 

какие у них приоритеты, управляющие обычно подчеркивают возможность получения прибылей. 

Обследование 190 высших менеджеров и директоров крупных корпораций Великобритании 

показало, что предпочтение отдавалось “максимизации роста общих (валовых) прибылей” и 

“максимизации уровня отдачи капитала”. Такие цели, как “служение обществу”, оказались в списке 

                                                                 
14)

 BerleA. and G. G. Means. The modem corporation and private property. New York, 1967.  
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приоритетов достаточно низко
15)

. 

Однако трудно подсчитать, как много больших корпораций принадлежит менеджерам. Индивид 

(или семья), владеющий всего только 15-20% акций, вполне может контролировать деятельность 

компании, если оставшаяся часть капитала распределена между большим числом людей. Более того, 

значительная доля акций крупных компаний находится сегодня в руках других корпораций — 

обычно это банки, страховые фирмы и финансовые организации. Если в этих корпорациях также 

доминируют интересы вкладчиков, то вся группа фирм может контролироваться акционерами, а не 

управляющими. Тем не менее общее мнение таково, что большинство самых крупных корпораций 

контролируется управленцами
16)

. 

Влияние крупной корпорации, независимо от того, управляется она акционерами или 

менеджерами, чрезвычайно велико. Если одна или небольшое число фирм доминируют в отрасли, то 

они нередко совместно устанавливают цены, вместо того чтобы свободно конкурировать. Так, 

гигантские нефтяные компании обычно следуют друг другу в определении цены на нефть. Там, где 

одна фирма занимает командное положение в отрасли, говорят о монополии. Более обычной 

является ситуация олигополии, при которой доминирует небольшая группа гигантских корпораций. 

В ситуации олигополии фирмы способны в некоторой степени диктовать условия менее крупным 

фирмам, у которых приобретают товары и услуги. 

Типы корпоративного капитализма 

В развитии сегодняшних крупных корпораций можно выделить три стадии, хотя эти стадии и 

перекрываются, и все три продолжают сосуществовать и сегодня. В первой фазе, характерной для 

XIX и начала XX века, доминировал семейный капитализм. Даже крупные фирмы управлялись 

либо отдельными предпринимателями, либо несколькими членами одной семьи — и затем 

переходили к их потомкам. К этой категории принадлежат знаменитые корпоративные “династии” 

Рокфеллеров и Фордов. Эти семьи владеют не просто какой-то одной крупной корпорацией, их 

экономические интересы очень многообразны, они стоят у руля финансовых империй. 

 

Таблица 11. 25 крупнейших мировых промышленных компаний (1987) 
№ Компания Штаб-квартира Отрасль 

промышленности 

Оборот($) ЧистыйДОХОД 

($) 

1 General Motors Детройт Моторы и запчасти 102813700 2944700 

2 Exxon Нью-Йорк Очищенная нефть 69888000 5360000 

3 Royal Dutch/Shell Group Лондон Очищенная нефть 64843217 3725779 

4 Ford Motor Дирборн, Мичиган Моторы и запчасти 62715800 3285100 

5 International Business 

Machines (IBM) 

Армонк, Нью-Йорк Компьютеры 51250000 4789000 

6 Mobil Нью-Йорк Очищенная нефть 44866000 1407000 

7 British Petroleum Лондон Очищенная нефть 39855564 731954 

8 General Electric Феарфилд, 

Коннектикут 

Электроника 35 211 000 2492000 

9 American Tel. & Tel. Нью-Йорк Электроника 34087000 139000 

10 Texaco Нью-Йорк Очищенная нефть 31613000 725000 

11 IRI Рим Металлы 31561709 197118 

12 Toyota Motor Япония Моторы и запчасти 31553827 1 717733 

13 Daimler-Benz Штутгард Моторы и запчасти 30168550 831 600 

14 E. I. du Pont de Nemours Вильмингтон Химия 27148000 1538000 

15 Matsushita Electric Industrial Осака Электроника 26459539 946571 

16 Unilever Роттердам/Лондон Пищевая 25141672 973983 

                                                                 

15)
 Francis A. Company objectives, managerial motivation and the behaviour of large firms: an empirical test of the theory of 

“managerial” capitalism // Cambridge journal of economics, 4. 1980. 
16)

 Scott John. Corporations, classes and capitalism. London, 1981. 
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17 Chevron Сан-Франциско Очищенная нефть 24351000 715000 

18 Volkswagen Вольфсбург Моторы и запчасти 24317154 286133 

19 Hitachi Токио Электроника 22666085 679609 
20 ENI Рим Очищенная нефть 22549921 342275 

21 Chrysler Хайленд Парк, 

Мичиган 

Моторы и запчасти 22513500 1403600 

22 Philips' 

Gloeilampenfabrieken 

Эйндховен 

(Нидерланды) 

Электроника 22471263 414418 

23 Nestle Вивей (Швейцария) Пищевая 21153285 994566 
24 Philip Morris Нью-Йорк Табачная 20681000 1478000 

25 Siemens Мюнхен Электроника 20307037 629353 
Источник: Fortune Magazine, 3 August. 1987. P. 18. 
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Большинство крупных фирм, основанных кланом предпринимателей, стало впоследствии 

открытыми компаниями и перешло под управление менеджеров. Но элементы семейного 

капитализма сохранились даже в самых крупных корпорациях — например, в “Форд Мотор 

Компани” в США, где Генри Форд IV играет ведущую роль в управлении. Среди мелких фирм, 

магазинов, управляемых своими владельцами, небольших водопроводных и малярных предприятий 

семейный капитализм продолжает оставаться ведущей формой. Некоторые их этих фирм также 

являются “династиями”, но уже малого масштаба. Магазин, например, может оставаться в руках 

одной семьи два или более поколений. Тем не менее сектор мелкого предпринимательства крайне 

нестабилен, банкротства там обычны, и доля фирм, принадлежащих одной и той же семье долгое 

время, в этом секторе незначительна. 

Семейные корпорации — это отнюдь не всегда агрессивное выкачивание прибылей. Некоторые 

владельцы практиковали “патриархальное” отношение к своим работникам, материально поощряли 

их, помогая с жильем и деньгами, — помощь, о которой большинство фирм сегодня и не 

помышляют. Иногда интересы семьи ставились выше интересов компании, и кто-либо из 

родственников, известный своим безразличием к бизнесу и отсутствием компетенции, мог, тем не 

менее, занять в фирме ведущее место. 

В крупных корпорациях семейный капитализм был практически полностью замещен 

управленческим капитализмом. По мере того как менеджеры приобретали все большее и большее 

влияние вследствие появления очень крупных фирм, предпринимательские семьи были вытеснены. 

Этот результат можно описать как “замещение роли семьи в компании на главенство компании как 

таковой”
17)

. Корпорация становилась более четким экономическим образованием, имеющим 

приоритеты, отличные от интересов основавшей ее семьи. Когда-то семья определяла судьбу фирмы, 

но теперь даже там, где семейные связи сохранились, совершенно обычна обратная ситуация. 

Сохранение прибылей компании, обеспечиваемое ее управленческим корпусом, определяет ту долю 

доходов, которая остается членам семьи. Разница была установлена опытным путем: обследовав 200 

крупных промышленных корпораций, Майкл Аллен обнаружил, что в тех случаях, когда прибыли 

падали, предприятия, контролируемые семьями, скорее всего не заменяли своего генерального 

директора, однако фирмы, управляемые менеджерами, делали это очень быстро
18)

. 

Сегодня управленческий капитализм частично уступил место третьему типу корпоративной 

системы — институционному капитализму. Этот термин связан с появлением единой сети 

производственного управления, занятого не только принятием решений относительно отдельных 

фирм, но также распространением влияния корпорации вовне. Институционный капитализм основан 

на развитии долевого участия корпораций в других фирмах и до некоторой степени противоположен 

процессу усиления контроля со стороны управленцев. Он ознаменовал возрастание важности 

сотрудничества между лидерами корпораций из различных компаний. Долевое участие этого типа 

нередко передает действенный контроль от управляющих к фирмам. Одной из главных причин 

распространения институционного капитализма является изменение типа инвестиций, которое 

произошло в течение последних тридцати лет. Все чаще рядовые представители населения 

                                                                 

17)
 Useem M. The inner circle: large corporations and the rise of business political activity in the US and UK. Oxford, 1984. P. 16. 

18)
 Allen M. P. Managerial power and tenure in the large corporation // Social Forces. Vol. 60. 1981. 
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инвестируют 470 средства в жилищно-строительные кооперативы, кредитные общества, страховые и 

пенсионные фонды и другие финансовые организации, которые, в свою очередь, вкладывают их 

сбережения в промышленные корпорации. 

Большинство крупных корпораций сегодня является транснациональными, они действуют на 

международной основе, имея свои конторы и заводы во многих странах. Эти аспекты деятельности 

корпоративных предприятий рассмотрим более детально в главе “Глобализация социальной жизни”. 

Безработица, занятость женщин и неформальная экономика 

Изучая труд и экономику, нельзя уделять внимание только тем, кто имеет стабильную, 

постоянную работу. В любой период лишь меньшинство взрослого населения относится к 

оплачиваемой рабочей силе. Молодежь, пожилые люди, значительная часть женщин, те, кто живет на 

незаработанные доходы, и безработные — все они оказываются вне этого меньшинства. Не 

исключено, что большинство таких людей, работают не меньше, а даже и больше тех, кто имеет 

постоянные оплачиваемые должности. Дети и студенты колледжей работают на занятиях, старики 

ухаживают за своими домами и садиками, а домашние хозяйки заняты домом и детьми (у них может 

быть и временная оплачиваемая работа). Лишь у незначительного меньшинства богатых людей, 

которые могут жить на отчисления со своих инвестиций, и у гораздо большего числа безработных 

трудовая деятельность не является основным занятием дня. Безработица для большинства людей 

отнюдь не лучшее состояние. Бытие без работы, когда человек желает работать и когда у него нет 

средств на то, чтобы вести нормальную жизнь, создает как материальные, так и психологические 

трудности. 

Безработица 

Уровень безработицы существенно колебался в течение XX века. В западных странах 

безработица достигла пика в 30-х годах, в Британии в то время не имело работы 20% рабочей силы. В 

послевоенный период на социальную политику в Европе и Соединенных Штатах сильное влияние 

оказали идеи экономиста Джона Мэйнэрда Кейнса. Кейнс считал, что безработица является 

результатом низкой покупательной способности населения; правительства могут воздействовать на 

увеличение спроса в экономике, что должно приводить к созданию новых рабочих мест. 

Государственное управление экономикой, как полагали многие, должно было означать, что высокий 

уровень безработицы уйдет в прошлое. Обеспечение полной занятости стало частью 

государственной политики практически во всех западных странах. До 70-х годов эта политика 

казалась успешной, и экономический рост был более или менее устойчивым. 

Однако в течение последних пятнадцати лет уровни безработицы резко поднялись во многих 

странах, и подход Кейнса как средство управления экономической деятельностью был почти совсем 

отвергнут. В течение четверти века после второй мировой войны уровень безработицы в Британии 

был менее 2%. Количество безработных в начале 1990-х выросло до 12%, несмотря на изменения в 

методе подсчета, ограничивающем тех, кто регистрируется как безработный, людьми, имеющими 

право на получение пособия по безработице. 
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Рис. 16. Систематика возможных состояний занятых, безработных и неработающих.  

Источник: Peter Sinclair. Unemployment: Economic Theory and Evidence. Oxford, 1987. P. 2 

Анализ безработицы 

Крупномасштабная безработица — явление, характерное для 80-х годов. Однако интерпретация 

официальной статистики безработицы неоднозначна. Безработицу нелегко определить. Она означает 

“бытие вне работы”. Но “работа” здесь означает “оплачиваемую работу” и “работу на должности”. 

Люди, зарегистрированные по всем правилам как безработные, могут заниматься многими другими 

видами производительного труда, например, окраской домов или садоводством. Многие имеют 

временную работу или работу на неполный рабочий день; те, кто вышел на пенсию, “безработными” 

не считаются. Статистика, собираемая различными правительствами, не вполне сопоставима и 

обычно не учитывает множество людей, которые хотели бы найти оплачиваемую работу, но не 

смогли этого сделать. 

Колебания в распределении официально признанных безработных в Британии зафиксированы 

достаточно хорошо. Безработица выше среди мужчин, чем среди женщин, среди этнических 

меньшинств, чем среди белых. Этнические меньшинства также имеют более высокий уровень 

долговременной безработицы, чем в среднем остальное население. Недавний рост безработицы 

прежде всего затронул многих молодых людей, и опять-таки этнических меньшинств это коснулось 

сильнее, чем белых. Уровень безработицы среди тех, кому от шестнадцати до девятнадцати лет, 

составляет около 20%. В некотором смысле он искусственно завышен, поскольку включает 

студентов, работающих неполный рабочий день или на временной работе. Тем не менее, молодежь 

составляет значительную часть людей, не имеющих работы долгое время, в особенности это 

относится к национальным меньшинствам. Более 472 половины безработных молодых людей 

(мужского пола) в возрасте до 20 лет не имеет работы в течение шести месяцев и более. 

Опыт безработицы может оказаться неприятным для тех, кто привык иметь хорошее надежное 

место. Очевидно, наиболее быстрым следствием этого будет потеря дохода. Влияние это различно в 

разных странах и зависит от размеров пособий по безработице. В Британии, например, безработных 

обеспечивают долговременным социальным пособием. Безработица может породить острые 

финансовые проблемы, но она не влияет на доступ к здравоохранению и другим социальным благам, 

так как они обеспечиваются государством. В Соединенных Штатах, Испании и некоторых других 

западных странах льготы даются безработным на короткое время, и их экономические трудности 

соответственно выше. 

На работе и без работы 

В современных обществах иметь работу — значит поддерживать самоуважение. Даже там, где 

условия труда тяжелые и задачи однообразные, работа, как правило, является основным образующим 
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элементом психологического состояния человека и цикла его повседневных занятий. Следовательно, 

опыт безработицы может быть верно понят только в контексте того, что же дает работа. Приведем 

шесть характеристик оплачиваемой работы. 

1. Деньги. Заработная плата, или должностной оклад, для большинства людей — главный 

источник удовлетворения их потребностей. Без получения такого дохода беспокойство о 

продолжении повседневной жизни многократно возрастает. 

2. Деятельностный уровень. Профессиональная деятельность часто является основой 

приобретения и реализации знаний и возможностей. Даже если работа рутинная, она 

предлагает некоторое структурированное окружение, в котором может реализоваться 

энергия данного человека Без работы возможность реализации знаний и способностей может 

снизиться. 

3. Разнообразие. Занятость дает доступ к ситуациям помимо бытового окружения. В рабочей 

обстановке, даже тогда, когда задачи относительно однообразные, индивид может получать 

удовлетворение от исполнения обязанностей, непохожих на домашние. Безработица лишает 

источника ощущений, отличных от порожденных домашними обстоятельствами. 

4. Структурирование времени. У людей, занятых на регулярной работе, день обычно 

организован вокруг ритма работы. Хотя иногда это может действовать угнетающе, однако 

дает ощущение направленности в повседневных делах. Для тех, кто лишен работы, большую 

проблему представляет скука, у таких людей развивается апатия по отношению ко времени. 

Как заметил один безработный: “Время теперь не значит столько, сколько значило. Его так 

много”. 

5. Социальные контакты. Рабочее окружение часто порождает дружбу и возможность 

участвовать в совместной деятельности с другими. При отсутствии контактов на работе круг 

друзей и знакомых человека уменьшается. 

6. Личностная идентичность. Занятость обычно ценится за то чувство личной социальной 

стабильности, которое она дает. Самоуважение, особенно у мужчин, обычно тесно связано с 

их экономическим вкладом в содержание домашнего хозяйства. 473 

После такого грозного списка нетрудно понять, почему безработица может снизить уверенность 

индивида в своей социальной ценности. Так, один безработный учитель заметил: “Тяжело, когда ты 

оказываешься безо всех тех вещей, на которых, предположительно, ты как целостная личность и 

держался. Твоя работа, твои деньги. Что для тебя власть, ответственность, что вообще значит 

свобода и выбор? Я должен спросить себя: "Кто я теперь? Что я должен теперь делать?"” 

В некоторой степени недавний рост безработицы на Западе стал результатом упадка 

традиционных обрабатывающих отраслей. Это означает, что показатели безработицы в различных 

регионах страны существенно варьируются. В районах традиционного размещения предприятий 

тяжелой промышленности 20% рабочей силы или даже более может быть без работы. В старых 

промышленных районах это ведет к частичному разрушению устоявшихся социальных общностей. 

Например, города шахтеров и металлургов от Южного Уэльса и Рура до Детройта и Питтсбурга 

сегодня нередко пребывают почти в полном запустении. Когда шахты и заводы закрываются, 

собственность оказывается мертвым грузом; и если одни безработные уезжают, то другие такого себе 

позволить не могут. 

Подобные изменения можно видеть теперь и в Японии. Раньше многие японские рабочие 

испытывали большую уверенность в отношении своей работы, чем их западные коллеги, а 

корпорации придерживались политики “пожизненного найма”, принимая на работу пожизненно (см. 

главу 9, “Группы и организации”). Для таких рабочих опыт безработного оказывается еще более 

тяжелым, чем для большинства работников на Западе. При описании японской безработицы 

приводится случай сорокасемилетнего Ацухико Татеуки, уволенного с должности начальника 

сектора одной компании средних размеров. Рассматривая безработицу как состояние совершенно 

унизительное, он ничего не сказал семье. Вместо этого он продолжал каждое утро в 7:30 уходить из 

дома в костюме и галстуке. День он проводил в кафе, парках и кинотеатрах. В конце концов его жена 

и дети заподозрили неладное, поскольку он приходил в 6:30, а не в полночь! 

В той же статье описывается судьба жителей Камаиси, сталепромышленного городка на севере 

Японии. Большинство рабочих мест в городе было связано со сталепрокатным заводом, 

принадлежавшим “Ниппон Корпорейшн”, крупнейшему производителю стали в мире. Это был 
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первый сталепрокатный стан в Японии, открытый в 1886 году. Он был полностью остановлен в 1990 

году, что привело к потере 2300 рабочих мест. Несколько тысяч жителей города, чья деятельность 

была связана с заводом, потеряли работу. Мэр Камаиси сказал, что город станет тем, чем он был сто 

лет назад — “просто деревней”
19)

. Это было глубочайшее потрясение для местной экономики и 

жизни людей. 

Почему растут темпы безработицы? 

Количество безработных в Западных странах в последние годы существенно колеблется в 

зависимости от страны. Самые низкие показатели безработицы в Швеции тогда как в 

Великобритании и Италии они намного выше. За пределами Европы стабильно минимальный 

уровень безработицы держится в Японии. 

Относительно высокий уровень безработицы Западных стран в течение последних двух 

десятилетий, возможно, объясняется следующей совокупностью факторов 

474 

1. Важный элемент — обострение международной конкуренции в в отраслях промышленности, 

которые всегда были источником процветания Запада. В 1947 году 60% мирового 

производства стали приходилось на Соединенные Штаты. Сегодня этот показатель для США 

составляет лишь около 15%, в то время как на 300% производство стали увеличилось в 

Японии и в странах третьего мира (главным образом в Сингапуре, на Тайване и в Гонконге, 

которые сегодня предлагают цены ниже, чем японские). 

2. Упадок всемирной экономики, причиной (или толчком) для которого послужил нефтяной 

кризис 1973 года, и который до сих пор еще не преодолен. 

3. Возросшее применение микроэлектроники в промышленности сократило потребность в 

рабочей силе. 

4. Увеличивается число женщин, желающих работать, что приводит к большему число людей, 

претендующих на ограниченное число рабочих мест. 

Трудно сказать, сохранится ли нынешний высокий уровень безработицы или, возможно, станет 

еще выше в ближайшем будущем. Перед лицом крупномасштабной безработицы одни страны 

оказываются в лучшем положении, чем другие. Уровень безработицы в Соединенных Штатах был 

снижен более успешно, чем в Британии или в других основных европейских странах. По-видимому, 

это происходит потому, что общая экономическая мощь страны дает ей преимущество на рынке 

перед более слабыми экономиками. Не исключено также, что чрезвычайно развитый в США сектор 

услуг является источником большего числа новых рабочих мест, чем в странах, где большинство 

населения традиционно занято в промышленности. 

Женщины и работа 

Домашняя работа 

До самого последнего времени в социологической литературе работа без заработной платы — 

труд, выполняемый без прямой оплаты и не попадающий под определение “профессии”, — совсем не 

рассматривалась. Анализ отчуждения труда, проведенный Марксом, полностью ограничивается 

промышленным предприятием, и с тех пор большинство исследований по промышленной 

социологии следовало его примеру. Неоплачиваемая работа, в частности, работа женщин в сфере 

домашнего хозяйства, в значительной степени игнорировалась, хотя она столь же необходима для 

экономики, как и оплачиваемая. Подсчитано, что домашняя работа эквивалентна по своей ценности 

примерно трети ежегодного валового производства современной экономики. 

Связь женщин и работы по хозяйству, концентрация их усилий на поддержании дома и 

воспитании детей не имели особого значения до индустриализации, когда дом был самостоятельной 

производственной единицей. С началом индустриализации часть замужних женщин и практически 

все незамужние приобретают оплачиваемую работу. Хотя множество женщин заняты только в 

домашней сфере (“не работают”), для мужчин оплачиваемая работа вне дома стала нормой. Этот 

процесс сопровождался уменьшением численности домашних слуг. Дж. К. Гэлбрайт заметил, что с 

                                                                 

19)
 McGill P. Sunset in the East // Observer, 2 August. 1987. 
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начала XX века слуги представляют лишь незначительное меньшинство работающих, но “жена-слуга 

для дома доступна практически всему мужскому населению”
20)

. Верно 475 и то, что многие мужчины 

благодаря домашней работе своих жен способны сделать на “оплачиваемой” работе гораздо больше, 

чем если бы они обслуживали себя сами. 

До урбанизации большинство женщин, кроме ухода за детьми и домашних обязанностей, 

выполняло множество других дел. Например, им приходилось выращивать овощи на огородах, 

ухаживать за овцами, козами, коровами и другими животными. Они пекли хлеб и хранили припасы. 

Во всех домах, за исключением богатых, уборка, стирка, покупки и так далее не считались основным 

домашним занятием. В то время комнаты в домах были общими, обставлялись скудно. В среднем 

доме уборки требовалось мало. Приготовление пищи, еда и работа за прялкой или ткацким станком 

проходили в одном и том же помещении. Обязанности женщин часто связаны были с мужскими, дом 

являл собой единое производственное образование. 

С появлением рабочих мест, удаленных от дома, производство отделилось от потребителя. 

Мужчины, “работники”, “уходили на работу”, а дом стал местом, в котором семья жила и 

потребляла. Домашняя хозяйка превратилась в “потребителя”, человека, который “не работает”, а ее 

производственная деятельность ушла из поля зрения. Тем не менее, очевидно, что домашняя работа 

является такой же изматывающей и тяжелой, как и большинство видов труда на производстве. В 

исследовании Окли женщины часто обращают внимание на ее “бесконечный” характер. Это работа, 

которая никогда не закончится, которую “невозможно сделать всю”
21)

. Домохозяйки ценят, что они в 

значительной мере сами определяют, чем заниматься. Однако, подобно промышленным рабочим, 

они не любят работы рутинной, такой, как глажение или вытирание пыли. 

Работа женщин вне дома 

В период между двумя мировыми войнами число женщин, бывших исключительно домашними 

хозяйками, достигло пика. Хотя иметь оплачиваемую работу было обычным для незамужних, 

подавляющее большинство замужних женщин в это время не “работали”. Во время обеих войн 

женщины устраивались на работу, чтобы заменить мужчин, ушедших в армию. После Первой 

мировой войны они были уволены, но после Второй изгнание не было столь всеобщим. С тех пор 

рост занятости женщин (см. главу 6, “Гендер и сексуальность”) тесно связан с развитием сферы 

услуг. Женщин в этом секторе сосредоточено непропорционально много, но опять-таки не на 

управленческих или высококвалифицированных местах. Должности, занимаемые женщинами, 

сконцентрированы на вторичном рынке труда. 

Первичный рывок труда состоит из рабочих мест в крупных корпорациях, отраслях, где есть 

профсоюзы, и в государственных учреждениях. В таких условиях работники получают относительно 

высокую заработную плату, они достаточно защищены и имеют хорошие возможности в 

продвижении по службе. 

Вторичный рынок включает формы занятости, где нет стабильности, уровень защищенности 

от увольнений и зарплата низкие, возможность продвижения по службе небольшая и условия труда 

нередко тяжелые. Работа официантки, розничная торговля, уборка и многие другие виды 

обслуживания, выполняемые в основном женщинами, попадают как раз в эту категорию. 

Женщин гораздо больше среди работающих неполный рабочий день. В Великобритании 

женщины составляют 90% таких работников, около 40% всех работающих 476 женщин занято 

неполный рабочий день. Многие женщины устраиваются на неполную работу после рождения 

первого ребенка, либо оставляют ее вообще. Женщины в возрасте, возвращающиеся на работу после 

того, как у них вырастают дети, устраиваются на неполные должности либо по собственному 

желанию, либо потому, что полных должностей для них почти нет. 

Неформальная экономика 

Социологи и экономисты часто рассматривают категории “работающих” и “безработных” так, 

как будто эти категории исчерпывающие, но это слишком упрощенное видение проблемы. Не только 

работа по дому, но и другие виды неоплачиваемого труда (такие, как ремонт собственного 
                                                                 

20)
 Galbraith J. Economies and the public purpose. London, 1974. P. 33. 

21)
 OakleyA. The sociology of housework. Oxford, 1974. 
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автомобиля) занимают большое место в жизни людей. Многие типы работы не соответствуют 

ортодоксальному представлению об оплачиваемом труде. Значительная часть работ, выполняемых в 

рамках неформальной экономики, в официальной статистике занятости никак не фиксируется. 

Термин “неформальная экономика” означает операции вне сферы регулярной занятости, иногда 

связанные с получением денег за оказанные услуги, но чаще с прямым обменом товаров или услуг. 

Человеку, который пришел установить водопроводный кран, могут заплатить наличными, и это 

не будет нигде зафиксировано. Люди обмениваются разными “мелочами”, украденными или 

присвоенными где-то, с друзьями и коллегами, в обмен на соответствующего рода любезность. 

Неформальная экономика — это не только “скрытые” денежные операции, но и многие виды 

самообеспечения, которыми люди занимаются дома и вне его. Различные самоделки, домашние 

устройства и приспособления позволяют иметь такие блага и услуги, которые в ином случае 

пришлось бы покупать. 

В качестве иллюстрации Рой Пол приводит пример с починкой протекающей крыши. Крышу 

можно отремонтировать несколькими способами. 

1. Владелец дома может сделать эту работу с помощью членов семьи. Нужные материалы 

могут быть куплены в магазине либо взяты у друга или соседа, запасшего их для какой-то 

другой работы. В последнем случае никакие деньги из рук в руки могут вообще не 

переходить. Семья решает отремонтировать крышу сама, потому что не может позволить 

себе нанять для этого человека, или потому, что возможность отремонтировать свой дом без 

посторонней помощи позволяет семье гордиться собой. 

2. Крышу может починить друг или сосед в обмен либо на деньги, либо на взаимные услуги. 

Трудовые отношения здесь основываются на неформальных связях, совершенно непохожих 

на те, которые существуют между работниками и работодателями. Если работа делается, 

например, родственником, плата может задержаться на месяцы или на годы. 

3. Для выполнения этой работы может быть нанят специалист. В этом случае сделка будет 

“нормальной”, то есть такой, когда услуга полностью оплачена и плата перечислена на счет 

работника. С другой стороны, работник может запросить меньшую плату, получить ее 

наличными и не сообщать о сделке, чтобы избежать отметок в налоговой декларации и 

соответствующих отчислений
22)

.477 

Неформальный сектор особенно развит среди беднейших слоев и в районах с высокой 

безработицей. Таким образом приобретается множество товаров и услуг, за которые невозможно 

заплатить. Конечно, самообеспечение является не только вопросом экономической необходимости; 

оно может приносить удовлетворение, которого не приносит работа, выполняемая за плату. 

Дом — это, как правило, то самое место, где переплетаются формальная и неформальная 

экономики. Члены семьи принимают коллективные решения о необходимом доходе и, если 

позволяют обстоятельства, распределяют оплачиваемую и бесплатную работу. Например, муж или 

жена могли бы работать полный день на своей оплачиваемой работе, чтобы обеспечивать различные 

домашние нужды (скажем, нанять столяра сделать новый шкаф). С другой стороны, возможность 

работать полный день может быть ограничена, и семья решает домашние проблемы сама. 

Будущее работы 

Труд — сложное явление, включающее в себя многие другие виды деятельности помимо 

общепринятого понятия занятости. “Каждый человек имеет право на труд” — гласит Всеобщая 

Декларация Прав Человека, принятая Организацией Объединенных Наций после Второй мировой 

войны. В то время это означало право на оплачиваемую работу. Если, однако, тенденция к 

крупномасштабной безработице окажется долговременной, то эта цель может стать неосуществимой. 

Возможно, следует переосмыслить природу оплачиваемой работы и, в частности, то положение, 

которое она нередко занимает в жизни людей. 

Обычно безработица рассматривается предпринимателями и в равной степени рабочими как 

феномен негативный, но эта точка зрения нуждается в переоценке. В конце концов отождествление 

“работы” с оплачиваемой занятостью придает ей специфическую ограниченность. Если кто-то 

затрачивает необыкновенные усилия на свое увлечение, например, на прекрасный сад, имея интерес, 

совершенно не связанный с материальным вознаграждением, то почему бы не считать это работой? 
                                                                 

22)
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Слово “безработица” появилось лишь в конце XDC века; возможно, оно исчезнет в конце XX, если 

только отсутствие должности не перестанет расцениваться как “отсутствие работы”. Почему бы, 

предлагают некоторые исследователи, не отнести всех безработных к состоящим на службе у самих 

себя и не перестать выдавать субсидии тем, кому они требуются для занятия любимым делом?
23)

 

Во всех индустриальных странах средняя продолжительность рабочей недели постепенно 

сокращается. Многие работники продолжают трудиться сверхурочно, но ряд правительств вводит 

сейчас ограничения на количество рабочих часов. Во Франции, например, для сверхурочной работы 

установлен максимум в 130 часов в год. В большинстве стран мужчины выходят в отставку в 

шестьдесят пять лет, а женщины в шестьдесят, но наблюдаются тенденции сокращения 

продолжительности средней рабочей карьеры. Вероятно, многие предпочли бы оставить работу в 

шестьдесят лет или раньше, если бы это можно было сделать. 

Если количество времени, отдаваемого оплачиваемой работе, будет по-прежнему сокращаться 

и потребность в работе станет не столь первостепенной, природа карьеры претерпит существенные 

изменения. Возможно, более распространенной станет 478 сменная работа или работа по гибкому 

графику. Некоторые аналитики считают, что годичные отпуска
24)

, существующие в университетах, 

следует распространить и на работников других областей, чтобы каждый имел право на год, 

свободный от работы, для учебы или какой-то иной формы самоусовершенствования. Возможно, 

большее число людей займется планированием жизни, в ходе которого они на разных фазах жизни 

будут выбирать различные виды работы (оплачиваемую, неоплачиваемую, полную занятость или 

частичную и т.д.). Так, одни могут решить начать трудовую деятельность только после этапа 

формального образования, следующего за периодом, посвященным занятиям типа путешествий, 

другие предпочтут всю жизнь быть частично занятыми добровольно, а не вынужденно — из-за 

отсутствия возможностей полной занятости. 

В современных обзорах указывается, что даже при существующих условиях частично занятые 

показывают большую степень удовлетворения работой, чем полностью занятые — возможно, 

потому, что большинство частично занятых — женщины, ожидания которых в отношении карьеры 

ниже, чем у мужчин, и которые, таким образом, на время освобождаются от домашней рутины. 

Кроме того, многие находят удовлетворение в том, что им удается сочетать оплачиваемую работу с 

другими видами деятельности и жить более разнообразной жизнью. 

Некоторые, возможно, захотят жить “по максимуму”, с юности и до средних лет полностью 

посвятив себя оплачиваемой работе, а затем переключиться на другое дело, которое откроет для них 

новые интересы. Изучение тех, кто решил рано выйти в отставку, дает представление о том, как 

можно организовать свою деятельность. Исследование Энн Мак-Голдрик, посвященное людям, рано 

ушедшим в отставку, показывает, что в их жизненных стилях существуют большие различия. Из 

1800 обследованных 75% считают себя более свободными и испытывают “меньше стрессов и 

принуждения”, чем когда они работали. (Некоторая часть тем не менее была разочарована своей 

новой жизнью, причем сюда вошли люди, живущие в стесненных финансовых условиях, либо 

страдающие каким-нибудь заболеванием.)
25)

 

Французский социолог и социальный критик Андрэ Горц использовал работы, подобные 

исследованию Мак-Голдрик, для пересмотра традиционных представлений о развитии современного 

общества и создания альтернативной картины его будущей организации. Свои взгляды Горц 

основывает на критическом переосмыслении работ Маркса. Маркс считал, что рабочий класс, а к 

нему предположительно принадлежит все большее и большее число людей, возглавит революцию, 

которая вызовет появление более гуманного типа общества, такого, где труд будет главным 

жизненным удовольствием. Горц, несмотря на то, что он относится к левым, отвергает подобный 

взгляд. Рабочий класс, вместо того, чтобы стать крупнейшей группой в обществе (как предполагал 

Маркс) и возглавить победоносную революцию, фактически сокращается. “Синие воротнички” стали 

меньшинством — и меньшинством убывающим — среди рабочей силы. 

                                                                 

23)
 Handy С. The future of work: a guide to a changing society. Oxford, 1984; Jones B. Sleepers awake! Technology and the fature 

of work. Brighton, 1982; Merritt G. World out of work. London, 1982. 

24)
 Раз в пять лет преподаватели университета освобождаются от учебных занятий для научной работы и повышения 

квалификации. 
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 McGoldrick A. Early retirement: a new leisure opportunity // Leisure studies association Conference paper, 15. London, 1973.  
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С точки зрения Горца, нет смысла говорить о том, что рабочие могут возглавлять предприятия, 

не говоря уже о захвате государственной власти. Реальной надежды на изменение природы 

оплачиваемой работы нет, поскольку она организована в соответствии с техническими 

соображениями, которые неизбежны для эффективно работающей экономики. “Проблема сейчас в 

том, — говорит Горц, — чтобы самим 479 освободить себя от работы”
26)

. В особенности это 

необходимо сделать там, где работа организована по тэйлоровской системе, или там, где работа 

угнетающая и однообразная. 

Рост безработицы и распространение частичной занятости, утверждает Горц, уже создали то, 

что он называет “неклассом нерабочих”, сосуществующим с теми, кто имеет стабильную работу. К 

этому “неклассу” относится большинство людей, поскольку доля населения, имеющего стабильную 

оплачиваемую работу, всегда относительно невелика — если мы исключаем молодежь, ушедших в 

отставку, больных, домохозяек, а также тех, кто занят частично или не имеет работы. Развитие 

микротехнологии, считает Горц, еще сильнее сократит число возможных полных рабочих мест. 

Результатом будет поворот в сторону отказа от “продуктивистского” мировоззрения западного 

общества, с его упором на богатство, экономический рост и материальные блага. В будущем 

большинство населения станет придерживаться самых разнообразных жизненных Стилей, не 

связанных со сферой постоянно оплачиваемой работы. 

Согласно Горцу, мы двигаемся в сторону “двойного общества”. В одном секторе будут с 

наибольшей эффективностью организованы производство и политическое управление. Другой сектор 

составит сферу, в которой индивиды будут посвящать себя различным непроизводственным 

занятиям: самореализации и развлечениям. 

Насколько обоснована такая точка зрения? То, что в природе и организации труда в 

индустриальных странах имеют место большие изменения, несомненно. Возможно, все большее 

число людей постепенно разочаруется в “продуктивизме”, ориентации на постоянный 

экономический рост и приобретение материальной собственности. Имеет смысл, как это предлагает 

Горц, рассматривать отсутствие занятости не только в негативном свете, но как возможность 

следовать своим интересам и развивать свои таланты. И все же движение в этом направлении весьма 

незначительно, и мы, по-видимому, далеки от ситуации, представляемой Горцем. По мере того как 

женщины стали бороться за большие возможности в сфере своей занятости, имеет место рост, а не 

падение, численности людей, активно заинтересованных в надежной оплачиваемой работе. 

Оплачиваемая работа остается для многих основой материального благополучия, необходимого для 

поддержания разнообразной жизни. 

_______________________________________________________________________________________ 

Краткое содержание 

1. Работа — это процесс решения задач, связанный с затратой умственных и физических 

усилий и имеющий целью производство товаров и услуг, необходимых для удовлетворения 

человеческих потребностей. Профессиональная работа — это труд, выполняемый в обмен на 

регулярную плату. Во всех культурах труд является основой экономической системы. 

2. Отличительной чертой экономической системы современных обществ является 

возникновение сложного и разнообразного разделения труда. Экономика индустриальных 

стран состоит из трех секторов: первичного сектора, связанного с добычей 480 природных 

ресурсов, вторичного сектора, преобразующего сырье в предметы потребления, и 

третичного сектора, связанного с индустрией услуг. 

3. Характерной чертой экономической жизни всех западных стран являются профсоюзные 

организации, а также признанное законом право на забастовки. Первоначально союзы 

возникли в качестве защитных организаций, призванных обеспечить определенный 

контроль со стороны рабочих над условиями труда. Сегодня профсоюзные лидеры часто 

играют важную роль в формировании национальной экономической политики, хотя для 

Британии это больше относится к прошлому, чем к настоящему. 

4. В современной экономике доминируют крупные корпорации. Если одна фирма имеет 

определяющее влияние в данной отрасли, то эта фирма находится в положении монополии. 

                                                                 

26)
 Gorz A. Farewell to the working class. London, 1982. P. 67. 
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Когда таким влиянием обладает группа фирм, имеет место ситуация олигополии. 

Крупнейшие корпорации оказывают гигантское воздействие на нашу жизнь; влияя на 

политику правительств и на потребление. 

5. Первичный рынок труда состоит из работников, занятых в крупных корпорациях, отраслях с 

развитыми профсоюзами или правительственных учреждениях. Вторичный рынок труда 

состоит из нестабильных видов занятости, таких, где перспективы ограничены, степень 

защищенности низка и условия труда тяжелые. 

6. Безработица стала периодически обостряющейся проблемой индустриальных стран XX века. 

Работа является структурирующим элементом психологического состояния индивида. Опыт 

безработицы имеет нередко дезорганизующий эффект. Внедрение новой технологии 

вызовет, по-видимому, дальнейший рост безработицы. 

7. Работу не следует рассматривать как занятие, охватывающее только оплачиваемую 

деятельность. Домашний труд и неформальная экономика — основные сферы 

неоплачиваемой работы, дающие значительный вклад в производство общественного 

богатства. Термин неформальная экономика обозначает операции, связанные либо с прямым 

обменом наличных денег на услуги, либо с прямым обменом товаров и услуг. 

Самообеспечение, помимо экономической необходимости, может служить источником 

удовлетворения, недоступного на оплачиваемой работе. 

8. Отделение рабочего места от дома оказало большое влияние на природу занятости женщин. 

Многие замужние женщины превратились в “домохозяек”, их считают “неработающими”, 

несмотря на то, что время, затраченное женщинами на работу по дому, может значительно 

превосходить затраты времени работающих мужей. Сейчас в сфере оплачиваемого труда 

занято женщин гораздо больше, чем несколько десятилетий назад, но они заняты, как 

правило, на низкооплачиваемых работах. 

9. В природе труда и его организации происходят значительные изменения; по-видимому, их 

значение существенно возрастет в будущем. Тем не менее, оплачиваемая работа остается для 

многих основным способом приобретения средств, необходимых для ведения разнообразной 

жизни. 481 

Основные понятия 

разделение труда      отчуждение 

труд        экономика 

Важнейшие термины 

профессиональная работа     забастовка 

экономическая взаимозависимость    предприниматель 

первичный сектор      монополия 

вторичный сектор      олигополия 

третичный сектор      корпорации 

индустрия услуг      семейный капитализм 

подход Тейлора (Тейлоризм)     управленческий капитализм 

подход Форда (Фордизм)     институционный капитализм 

системы с низким уровнем доверия    домашний труд 

системы с высоким уровнем доверия   первичный рынок труда 

автоматизация      вторичный рынок труда 

групповое производство     неформальная экономика 

промышленная демократия  
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