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Megalopoles throughout the world have become far more diverse and marked by greater 

inequality than in the past. These trends have led to declines in the quality of life in many 

cities. In particular there seems to be a wariness of people of different backgrounds 

and a lower level of trust in other people. Since trust makes it easier to reach collective 

decisions and to pursue goals that enhance the quality of life, some scholars and political 

leaders now argue that increasing diversity leads people to withdraw from civic life and 

to a greater sense of anomie more generally. People are less likely to trust others who 

may be different from themselves. And this increase in diversity is seen as the source of 

a weakened civic life and to more severe problems in the megalopolis. I challenge this 

view and argue that that it is not diversity, but rather residential segregation that leads 

to lower levels of trust and other negative outcomes in communities—such as higher 

crime, lower levels of employment and more crime. Segregation isolates people and 

leads to conflict between majority and minority groups and to more conflicts among 

racial, religious, and ethnic groups—as well as between classes. In contrast, iIntegrated 

and diverse neighborhoods will lead to higher levels of trust, but only if people also have 

diverse social networks. I examine the theoretical and measurement differences between 

segregation and diversity and summarize results on how integrated neighborhoods with 

diverse social networks increase trust in the United States, Canada, the United Kingdom, 

Sweden, and Australia and how they increase altruism toward people of different 

backgrounds in the United States and the United Kingdom. I also show how different 

immigration and integration policies toward minorities shape both social ties and trust.

Trust, Diversity, and Segregation

Uslaner Eric

University of Maryland, 
USA
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What was, and what is, the role of the cities in contributing to the success of the products 

territorial patronymics? How the urban organization — manufacturing, trade and social — 

has been an important factor in codifying and in recognizing the typicality? Typicality that 

allows products to enjoy a competitive edge on markets.

Observinginsilhouette the Europeanfood history, it is possible to note that product and 

area of origin are already linked since the medieval time. The provisions of the cities and 

the early development of the food markets strengthen this link, transforming the place of 

origin into a guarantee of authenticity and quality. This process expedited between 14th 

and 15th centuries, thanks to the gradual growth of large in scale trade.

Already in the 14th century the foodstuffs denominations of origin are spread. Obviously, 

not all of them are credible denominations. Nevertheless it is important to highlight that 

however — already in the late Middle Ages — a lot of people (merchants, consumers, 

etc.) believed that typicality rooted in a specific place of origin were real. 

So, we can suppose that the urban market was the most important incentive to codify 

the “territorial patronymics” of products. In the same way – moreover – the urban markets 

allowed to build a gastronomical culture, insuring the circulation of resources and the 

exchange of local identities, and promoting also the exchange of recipes, that were the 

true driver that spread the local reputations and built thefoodhybridizations.

This paper aims to show the results of “multilevel” research on the topic of reputation 

and on different ways with which it is built and presented to markets in the long run. All 

this highlighting the important role of the cities (and, of course, of the social groups that 

represent the trend setters) in orienting fashions and food consumptions.

Magagnoli 
Stefano

University of Parma,  
Italy

From the market to the living-room.  
The centrality of the urban scale to 
produce typicality
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China copied essentially the former Soviet Union model to develop its economy during 

its first 30 years (1949–1978) to be followed by the US model of market economy China 

learned and practiced basically during the next 30 years (1979–2008). Today, China is in 

its third 30 years economic development driven increasingly by innovation, sustainability, 

social justice, and internationalization of a Nordic character. In response to such as 

dramatically changing political and social environment Chinese economic culture has 

undergone tremendous changes since the Communist China was founded in 1949. 

Despite all the changes China seems to have never given up its single most important 

cultural characteristic, i.e. the ability to manage paradoxes. Through the analysis of eight 

pairs of paradoxical values, referring to business and society in Chinese megacities this 

presentation offers inspiration for economic culture research in theory and practice.

Fang Tony Xiao 
Hui

Stockholm 
Business School 

of Stockholm 
University, Sweden

The Changing Chinese Economic  
Culture in Globalization
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The economic and political transformations determined by the rise of neoliberalism are 

usually studied at a state dimension, while the urban one is quite ignored. Nevertheless, 

the government of the city has been influenced by global and national recent changes 

and all the municipal sectors have been touched by the austerity’s recipe. The decrease 

of urban public spaces, their privatizations as well as gentrification transform city planning 

that is often unable to elaborate alternative solutions against the overexploitation of the 

urban territory and the increase of inequalities caused by economic crisis. In a city, after all, 

it is impossible to hide inequalities and injustices. In the last years, cities have often been 

the theater of political struggles against the privatization of public spaces, evictions and 

the dissolution of the urban welfare. In many cases, the demonstrators have occupied 

parks or abandoned buildings (theatre, condominiums…), and used them to find 

a temporary solution to their different needs (housing, social space, new forms of work, 

urban gardens…). They denounce the great number of public or private empty spaces 

(for instance, the abandoned infrastructures left by the process of deindustrialization) and 

their neglect. According to the right to the city they claim, the inhabitants have to produce 

urban spaces starting from their own needs: empty spaces become an opportunity, the 

urban care is a collective task. This approach shares the logic of the commons, which 

reclaims a new paradigm based on inclusion, participation and social and ecological use 

of resources: according to many scholars, also urban spaces are commons.

Mattei Ugo

University of Turin, 
Italy, Hastings 
College of Law, 
USA

Right to the City or Urban Commoning? 
Thoughts on the Generative 
Transformation of Property Law
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Culture has long been studied essentially as an internally consistent construct in the main-

stream scholarship. The dynamism of cultures, i.e. the variety, variation, and contradic-

tion of cultural values inherent within any culture itself including economic culture has 

been extremely underresearched. In this paper we attempt to develop an understand-

ing of the changing Russian economic culture by looking at its internal tensions or op-

posites in terms of eight paradoxical value orientations: 1) Guanxi (blat and svyazi) vs. 

Professionalism; 2) Importance of face (and soul) vs. Self-expression and directness; 3) 

Thrift vs. Materialism and ostentatious consumption; 4) Family and group orientation vs. 

Individuation; 5) Aversion to law vs. Respect for legal practices; 6) Respect for etiquette, 

age and hierarchy vs. Respect for simplicity, creativity and competence; 7) Long-term ori-

entation vs. Short-term orientation; and 8) Traditional creeds vs. Modern approaches. The 

paper rests epistemologically on the Yin Yang thinking – an ancient Chinese philoso-

phy and a holistic, dynamic, and dialectical world view. We hypothesize that the Yin Yang 

thinking explains the richness, complexity and coherence of Russian economic culture in 

the era of globalization in general and Russian business behavior in particular which may 

look perplex, inconsistent and unfathomable in the Western eyes. Our findings contrib-

ute to the emerging Yin Yang perspective on culture in the Russian context. Practically, the 

findings may help bridge, at least in part, some seemingly insurmountable gaps in cross-

cultural communication between Russia and the West not least in the economic areas.

Dina Chimenson 

Stockholm 
Business School, 

Sweden

Changing Russian economic culture 
through a Yin Yang perspective
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Доклад посвящен исследованию роли культурного сектора в развитии экономи-

ки, укреплении социального капитала и увеличении экономической активности 

населения.

На примере нескольких кейсов будет показано, каким образом сохраняются и ге-

нерируются доходы от культурных активов, какую роль культурные индустрии иг-

рают в возрождении, развитии и маркетинге территорий, какие социально зна-

чимые изменения влечет за собой развитие культурного и креативного секторов. 

Речь пойдет о меняющемся характере культурного производства, механизмах 

«культурализации» экономики и превращении культуры в инструмент эффектив-

ной экономической стратегии на местном и федеральном уровнях.

Экономика зрелищ. Как учреждения 
культуры создают доходы и почему 
результатом их деятельности 
становятся другие полезные вещи

Анашвили 
Валерий

журнал «Логос»
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Современное общество представляет собой открытое социокультурное и религи-

озное пространство, в котором происходит постоянный обмен огромными потока-

ми информации. Человек, находясь в обществе, все чаще сталкивается с языком 

других культурных традиций и мировоззрений.

В маркетинге идей и товаров при их продвижении значительная роль принадле-

жит исследованиям средств массовой информации. Среди методологических 

подходов следует выделить историко-концептуальный анализ, который позволя-

ет рассматривать СМИ не только как элемент современного общества, но и как 

мощный механизм формирования и влияния на общественное мнение. 

В настоящее время сложно переоценить важность распространения националь-

ной культуры любого государства среди граждан иных стран. Для этого использу-

ются различные модели: выставки, дома культуры, продажа товаров и т. д. Япония 

же выбрала вариант распространения культуры через медиапространство.

Японская анимация уже давно открыто используется для распространения и ти-

ражирования японской культуры. Существуют студии, ориентированные на запад-

ного зрителя и специально создающие аниме, которые смогут быть конкуренто-

способными на западном медиарынке. В связи с повсеместным распростране-

нием японской культуры, в том числе в Беларуси и России, актуальной является 

задача анализа механизмов распространения и тиражирования японской культу-

ры и продвижения товаров с помощью аниме.

Одним из этих механизмов является создание аниме для рекламы или продвиже-

ния игрушек для детей, аксессуаров для взрослых или новых гаджетов. Примером 

подобного подхода можно назвать аниме «Покемоны», которое было выпущено на 

экраны за полгода до официальных продаж одноименной игрушки. 

Также следует отметить тот факт, что урбанистические темы являются главными 

в подобных аниме, так как ориентированы на городских жителей.

Аниме как инструмент 
распространения японской 
культуры и продвижения товаров

Артемов Роман

Минская духовная 
академия
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Женский кинематограф — возможно, одно из самых любопытных явлений в рос-

сийской культуре последних лет. Россия, как и многие другие страны, в последний 

годы демонстрирует своего рода бум на фильмы женщин-режиссеров. Именно 

о них пойдет речь, поскольку их творчество отражает новейшие взгляды на ре-

презентацию города, причем не столько имперские, что по точному замечанию 

E. Ann Kaplan (the “male” gaze and the “imperial” gaze cannot be separated within west-

ern patriarchal culture), но и совсем другого рода, которые можно было бы назвать 

космополитичными. Эта космополитичность все больше становится характер-

ной не только для фильмов российских женщин-режиссеров, но и для жен-

щин-режиссеров других стран; возможно поэтому женский кинематограф сего-

дня все больше и больше трактуется как World cinema в западных исследовани-

ях кино феминизма. Рассматривать особенности репрезентации двух российских 

«культурных столиц» (Москвы и Петербурга) мы будем прежде всего на примерах 

фильмов Оксаны Бычковой, пока не сумевшей сделать себе громкое международ-

ное имя, но успешной в России, а также Анны Меликян, дважды получавшей на-

грады «Кинотавра» и в начале карьеры успешно выступившей на американском 

Sundance Film Festival. Наша цель — показать, что желание стать частью мирово-

го комьюнити постепенно становится своего рода характерной чертой кинемато-

графа молодого поколения женщин-режиссеров даже в стране, в которой общая 

российская политика в настоящее время направлена на имперскую самоизоли-

рованность от остального мира, патриархизацию и культивирование националь-

ной одномерности. Сравнительный анализ фильмов режиссеров, принадлежа-

щих к одному поколению, позволяет выдвинуть гипотезу о том, что, несмотря на 

различие стилей, тем и бэкграундов, женщины-режиссеры в современной России 

осуществляют скорее совместный поиск, нежели индивидуальный. Это стрем-

ление к открытому миру их во многом объединяет, несмотря на практически пол-

ное отсутствие институций объединения. В отличие, скажем, от США, где площад-

ками объединения женщин-режиссеров становятся не только фестивали, вроде 

Sundance Film Festival, но и организации, такие как Film Fatales, Alliance of Women 

Directors, Women in Film и другие, которые поддерживают проекты, дистрибуцию 

и фестивальную судьбу женщин-режиссеров, Россия обладает только одной пло-

щадкой объединения — это фестиваль «Кинотавр». Неинституциолизированность 

Артюх Анжелика
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женщин-режиссеров сильно препятствует динамичной возможности войти их 

фильмам в глобальный контекст осмысления и дистрибуции, однако общность 

усилий позволяет говорить о базовом законе развития любой культуры, включая 

российскую, в эпоху Интернета и новых медиа искать пути преодоления локаль-

ных и национальных границ. Мы попробуем доказать, что благодаря этому совре-

менному базовому закону, российская культура, и в частности кинематограф жен-

щин-режиссеров, является своего рода counter-cinema, формой сопротивления 

общей современной политике российской власти, поскольку поддерживает стра-

тегию не столько закрытого мира, сколько открытого, основанного на диалоге 

с другим, и не культивирующего бинарной оппозиции «свой/чужой», свойственной 

для дискурса советской империи.
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Предмет исследования: особенности восприятия иностранцами «символического» 

в пространстве города.

Проблема: трансформация семантических карты города в сознании иностран-

цев до и после посещения/жизни в городе (конфигурации совпадений, зазоры, 

лакуны).

Цели исследования: выявление причин несовпадения позиционируемого и вос-

принимаемого; изучение источников, механизмов и инструментов создания карт 

символически нагруженных пространств города в сознании его жителей и гостей.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, семантические карты, визуаль-

ные коммуникации, эстетика и экономика города.

Современное развитие городов России все больше и больше ориентирует-

ся на международную среду. В городах появляются филиалы интернациональ-

ных компаний, усиливается академическая мобильность, развивается туризм. 

Источниками формирования образа города в сознании иностранцев являются та-

кие ресурсы, как интернет, печатные издания (путеводители), рассказы знакомых, 

различные исторические сведения, фотографии. Информация, представленная во 

всевозможных источниках, не всегда является актуальной, достоверной и объек-

тивной, вследствие чего образ, возникающий в сознании потенциального тури-

ста, может оказаться не в полной мере соответствующим действительности. Этот 

разрыв указывает на проблемы позиционирования, сохранения и представления 

«символических» мест города во внешнее пространство.
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Интерес экономической мысли к культуре можно проследить и в далеком про-

шлом, однако говорить о «культурной экономике» можно только начиная с 1960-

х годов. Опубликованная Уильям Баумолем и Уильямом Боуэном в 1966 году рабо-

та «Исполнительские искусства: экономическая дилемма» считается началом этой 

субдисциплины. Однако вопросы, поднимаемые в рамках нового направления ис-

следований, так или иначе затрагивались экономистами в течение предшество-

вавших веков.

Вопрос о том, являются ли культура и искусства драйверами экономического ро-

ста, становится все более популярным среди исследователей, занятых анализом 

возможных направлений устойчивого и социально ответственного роста. Подход 

к пониманию роли организаций культуры, «культурных» товаров и услуг, изменял-

ся радикально: от «болезни Баумоля», оправдывавшей государственные расхо-

ды на эту сферу до провозглашения «креативного класса» и «креативных городов» 

единственными настоящими факторами роста современной экономики. Эти под-

ходы применяются не только по отношению к современным процессам, связан-

ным с коммодифицированной культурой, или к построению стратегий развития, 

но и к различным периодам истории культуры и искусств. Сегодня многие города 

и страны используют культурное наследие, культурные мероприятия и учрежде-

ния для улучшения своего образа, стимулирования городского развития и инве-

стиций, не забывая и про туристическое направление. Культурный и творческий 

аспекты в этих условиях присутствуют на всех этапах: от локального уровня кре-

ативного мышления, до демонстрации факта потребления или обладания на меж-

дународном уровне.

Нами анализируются следующие ключевые моменты: подходы к оценке вклада 

культурных и творческих индустрий в экономику города, агломерации; связь «кре-

ативных индустрий» и инновационной активности. Рассмотрены подходы к анали-

зу взаимоотношений культурного и экономического в контексте города и выявле-

нию инструментов, воздействующих на генерируемый культурой экономический 

рост. Поднимается вопрос, является ли культура как отрасль важной составляю-

щей экономического роста или только одним из продуктов этого роста.
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Городу свойственна особая структура организации хозяйства и сложный харак-

тер социальных сетей. Изучение этого комплексного явления требует междисци-

плинарного подхода — синтеза экономики и социологии. В последнее время эти 

науки демонстрируют сближение, формируя общую терминологию и теоретиче-

ские предпосылки, о чем в контексте общего социального анализа пишет Виктор 

Полтерович (2011). Одним из понятий, которое сегодня прижилось внутри как эко-

номики, так и социологии, является «социальный капитал». Однако, как замеча-

ет Парта Дасгупта (2008), практика его употребления часто связана с недоразу-

мениями: отождествлением с другими схожими понятиями (например, уровнем 

межличностного доверия) и нормативной установкой на хорошее, то есть игно-

рированием отрицательных эффектов от использования социального капитала. 

Этому можно противопоставить позицию, в соответствии с которой социальный 

капитал следует рассматривать как более широкое понятие по отношению к поня-

тию доверия. Также не вызывает сомнений, что, подобно экономическому или че-

ловеческому капиталу, капитал социальный обретает свою качественную характе-

ристику благодаря тому, как и кем он используется. Здесь оказывается полезным 

возвращение к классическим теоретическим предпосылкам, разработанным 

Джеймсом Коулманом (1988). Такого рода обращение к ранним работам способ-

ствует критическому восприятию современной дискуссии.

Предполагается, что социальный капитал эмпирически измеряем. Методология 

исследования должна быть заключена в строгие теоретические рамки, которые 

в случае с социальным капиталом скорее отсутствуют, что проявляется в значи-

мых различиях между практиками его измерения. В связи с этим Леонид Полищук 

и Ринат Меняшев (2011) указывают на комплексный характер этой концепции, го-

воря о трех ее составляющих: социальных сетях, нормах и доверии. Практики из-

мерения можно соотнести с различными уровнями институциональной структу-

ры экономики. Так, на мировом и национальном уровнях не обойтись без коли-

чественного анализа экономических индикаторов и массовых опросов, в то же 

время это тот случай, когда тип данных не вполне соответствует объекту анали-

за. Объем социального капитала важен, но не менее важно то, как именно он ис-

пользуется. При этом очевидно, что социальный капитал завязан на межличност-
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ных отношениях. Таким образом, в случае с городом (региональный уровень) 

актуальны качественные методы, позволяющие выявить структуру сетевых свя-

зей, характер норм и параметры доверия в каждом из секторов экономики и со-

ставить общую картину о характере экономических взаимодействий. Согласно 

Антону Олейнику (2014), в социальных науках количественные данные вряд ли 

когда-то заменят качественные. Работа с анкетами, интервью и наблюдаемыми 

практиками имеет все шансы принести не меньшую пользу, чем приносит анализ 

вторичных показателей. В городском контексте это становится особенно важным, 

поскольку здесь к социальной локализации добавляется географическая, что 

неизбежно влияет на характер связей и производимые эффекты.
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Молодое советское государство в 1920–1930-х годах старалось продемонстри-

ровать свою мощь, потенциал и превосходство в самых разных сферах. Одним из 

плацдармов для экспериментов стали советские города, в частности их архитек-

тура. Архитектурные утопии стали отражением советской идеологии. Образцовый 

социалистический город должен был продемонстрировать всему миру преимуще-

ства диктатуры пролетариата перед капиталистическим обществом.

Смена эпох и идеалов хорошо прослеживается на примере Москвы. Двадцатые-

тридцатые годы XX столетия — время бурных архитектурных и градостроительных 

дискуссий, следствием чего стало принятие Генерального плана развития горо-

да лишь в 1935 году. Причем он устарел уже к моменту своего принятия, посколь-

ку в нем не были учтены те изменения, которые должны были произойти вслед-

ствие начавшегося строительства метрополитена (станции московского метро, 

построенные в сталинскую эпоху, до сих пор являются популярной достоприме-

чательностью у туристов; на их дизайн не поскупились, так как все новые строи-

тельные объекты должны были отражать мощь советского государства и его пре-

восходство над капиталистическими странами). Генеральный план 1935 года пред-

полагал превращение Москвы в современный город с широкими проспектами 

и красивыми домами. В довоенный период реконструкция города осуществля-

лась в духе сталинского классицизма, в послевоенный — сталинского ампира. 

Амбиции страны, ставшей одним из победителей во Второй мировой войне, сре-

ди архитектурных решений наиболее ярко были воплощены в так называемых 

высотках.

Приход к власти нового политического лидера — Н. С. Хрущева — открывает но-

вую страницу в развитии Москвы. Н. С. Хрущев вместо продолжения строитель-

ства образцово-показательного города, бережно формируемого И. В. Сталиным, 

начинает борьбу с архитектурными излишествами ради решения жилищных 

проблем. Тем самым создается новый миф, с социальными последствиями кото-

рого приходится бороться до сих пор: миф о возможности обеспечения всего на-

селения страны жильем в кратчайшие сроки. Следствием его реализации ста-

ло строительство огромного количества дешевых домов с малогабаритными 

квартирами. Индустриальные дома первого поколения, которые в нашей стране 
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больше известны как «хрущевки», не отвечают современным строительным нор-

мам и рассматриваются как одна из разновидностей трущоб [Slums of the World: 

The face of urban poverty in the new millennium? Nairobi: UN-HABITAT, 2003. Р. 71]. 

Идеального города не получилось, наоборот, были заложены предпосылки для 

многих социальных проблем.

К сожалению, такова судьба многих проектов, которые изначально, на бумаге вы-

глядят безупречными. Но реализация, как правило, оказывается намного скром-

нее замысла, зачастую из-за ограниченности имеющихся ресурсов. Но мно-

гие проекты дают надежду на лучшее будущее тем, кто их воплощает, и тем, кто 

их реализации ждет. По словам М. Фуко, в этом и заключается функция утопий: 

«Утопии утешают: ибо, не имея реального места, они, тем не менее, расцветают на 

чудесном и ровном пространстве; они распахивают перед нами города с широки-

ми проспектами, хорошо возделанные сады, страны благополучия, хотя пути к ним 

существуют только в фантазии» [Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитар-

ных наук. СПб., 1994. С. 30–31]. В реальности же мы получаем гетеротопии, кото-

рые тревожат, создают путаницу, разрушают сложившийся порядок и порождают 

социальные проблемы. Но облик большинства городов определяется теми утопи-

ями, которые пытались в них сконструировать. Большинство городов хранит па-

мять о тех идеях, которые были в них популярны. И постсоветские города не яв-

ляются исключением.



23

Международная конференция “Экономическая культура мегаполиса” | Тезисы

Социология питания занимается исследованием общественных отношений в про-

цессе производства, распределения, обмена и потребления продуктов питания. 

Ограничить ее только лишь собственно потреблением пищи было бы неправиль-

ным и неполным. Потребление еды нельзя оторвать от ее приготовления, а приго-

товление пищи — от производства продуктов питания. А между ними, как правило, 

стоит обмен (торговля) или распределение.

В рамках социологии питания сформировались следующие методологиче-

ские направления исследования: позитивизм — самый явный его представи-

тель П. Сорокин; функционализм — Одри Ричардс; структурализм — К. Леви-

Стросс, Р. Барт, М. Дуглас; материализм — Дж. Гуди; генетический структурализм 

— П. Бурдье

Современная система питания выносит процесс потребления пищи из частного 

дома в публичное пространство. Социальное и экономическое пространство го-

рода — это пространство питания. Как организовано общественное питание в ме-

гаполисе? В чем отличие разных культур и социально-экономических систем пита-

ния в разных городах? Это основные вопросы данного исследования. 

Общее в социальных практиках питания в мегаполисах в том, что питание все 

больше покидает домашнюю сферу и становится публичной практикой. В этом от-

ношении Петербург наиболее «домашний» город, житель «Большого яблока» обя-

зательно идет завтракать и обедать в ресторан или закусочную. В Китае вез-

де, а в Пекине в самой большой степени, общественное питание на недосягаемой 

высоте, такого разнообразия продуктов и стилей, гастрономических изысков не 

встретишь нигде. 

В экономическом плане Нью-Йорк дороже всех (все-таки самый дорогой город 

в мире); затем Петербург — питание вне дома престижно, за это надо доплачи-

вать; дешевле всего в Пекине, и это при головокружительной цене жилья, гости-

ниц и прочего.

Культура питания и гастрономия, собственные бренды лучше всего представлены 

в Пекине (есть определенная, всеми различаемая пекинская кухня, в отличие от 
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сычуанской, шанхайской и прочих), при этом брендом является «утка по-пекински»; 

Нью-Йорк не так специфичен, но имеет свои собственные блюда — бейглы, 

хот-доги (изобретены на Кони-Айленд в 1916 году), но стиль Нью-Йорка — фьюжн, 

сплав всех культур питания — там аутентичные китайские рестораны, японские, 

итальянские, мексиканские; в Петербурге нет своей культуры кухни, он стремит-

ся к внешним заимствованиям (например, японские рестораны без японских по-

варов; итальянская кухня без итальянцев и т. д.), так что ему бы стоило вниматель-

нее формировать свою гастрономическую специфику.
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Сервисный сектор в России развивается быстрыми темпами, особенно в крупней-

ших городах, что приводит к заметной трансформации экономической структуры 

российских мегаполисов. 

Исследования, посвященные тертиаризации городской экономики, подчеркивают 

значимость сервисных видов деятельности для становления и развития самоза-

нятости, малого бизнеса; повышения использования экономического потенциала 

территории, формирования культурной и креативной экономики; повышения каче-

ства жизни в городе; создания диверсифицированного пула рабочих мест, в том 

числе пригодных и для неполной занятости; снижения зависимости экономики го-

рода от промышленных циклов [Beyers W. 1991, 1996; Green L., Howells J., Miles I., 

2001; Howells J., 2004; Maroto-Sánchez A., 2010; Miles I., 1995; Pratt A. C., 2009, и др.].

Некоторые исследователи считают, что перераспределение занятости из про-

мышленности в сферу услуг не является устойчивым в долгосрочной перспективе, 

поскольку многие виды сервисной деятельности напрямую зависят от промыш-

ленного производства. Однако развитие многих современных и высокотехноло-

гичных видов сервисной деятельности опровергает эту зависимость.

Можно выделить несколько этапов развития сервисного сектора в крупней-

ших российских городах в постсоветский период. В том числе компенсацион-

ный, когда сервисные виды деятельности возникали и развивались для компенса-

ции гипертрофированной промышленной структуры крупнейших городов, а так-

же в силу перераспределения занятости между секторами экономики. На первом 

этапе один из мифов развития сервисной экономики заключался в том, что его 

влияние на городское развитие существенно переоценивалось.

Современный этап развития сервисного сектора в крупнейших российских го-

родах характеризуется рядом тенденций, важнейшие из которых, с одной сторо-

ны — диверсификация и усложнение структуры сервисного сектора, возникнове-

ние креативных видов деятельности, с другой — замещение рабочих мест в «ниж-

них» секторах сервисной экономики многочисленными мигрантами. Это приводит 

к усилению неоднородности сервисного сектора и усложнению его структуры, 

что подтверждается данными о размере средней начисленной заработной платы 
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в различных видах сервисной деятельности. В частности, можно выделить четвер-

тичный сектор, включающий быстро развивающиеся услуги для бизнеса (финан-

совые, страховые, юридические, консалтинговые, услуги по передаче и техниче-

ской обработке информации, рекламные и другие подобные виды услуг).

Интересно проследить развитие сервисных видов деятельности в связке с имею-

щимся промышленным потенциалом крупнейших российских городов: и развитие 

дополняющих видов деятельности при работающих промышленных предприяти-

ях, и в контексте использования существующего индустриального наследия и со-

здания соответствующей инфраструктуры туристской, выставочной и культурной 

деятельности.
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Теория внешних эффектов, хорошо известная в отраслевой экономике, получив 

пространственное измерение, как нельзя лучше подходит для анализа эффектив-

ности распределения властных полномочий и полномочий в области предоставле-

ния локальных общественных благ на урбанизированных территориях.

Основой пространственных внешних эффектов выступает высокая территори-

альная концентрация экономической деятельности в крупных городах и, как след-

ствие, разрыв (или несовпадение) экономических и административных границ му-

ниципальных образований мегаполиса. В результате выгоды от предоставления 

локальных общественных благ получают не только жители данного муниципаль-

ного образования, но и жители соседних территорий, что размывает границы от-

ветственности местных администраций, искажает мотивацию их работы и приво-

дит к неоптимальной структуре предлагаемых публичных услуг. Локальное обще-

ственное благо с позитивными пространственными внешними эффектами будет 

предлагаться в меньшем объеме по сравнению с тем, который вытекает из пред-

почтений граждан.

Как данная проблема может быть решена в крупном мегаполисе. Существует три 

основных пути. Первый – это межмуниципальное сотрудничество и совместное 

финансирование локальных общественных благ с позитивными внешними эф-

фектами. Однако этот путь влечет за собой существенные трудности и издерж-

ки согласования интересов местных администраций. Второй путь – это рефор-

ма административно-территориального деления (с тем чтобы административные 

и экономические границы территорий совпали). Но и здесь возникает очевидная 

проблема – никто не даст гарантий, что через некоторое время пространствен-

ные внешние эффекты не изменят свои масштабы и структуру и не выйдут за пре-

делы новых административных границ. Наконец, третий путь – это централизация 

полномочий по предоставлению отдельных публичных услуг в руках администра-

ции мегаполиса. Решение также неочевидное с точки зрения эффективности, по-

скольку локальные общественные блага имеют неоднородную структуру и разный 

ареал распространения. В общем и целом, спрос на такие блага ослабевает с ро-

стом расстояния, но этот спрос носит субъективный характер, свою зону  обслу- 
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живания и время доступности (время, которое потребитель готов затратить за 

возможность доступа к данной услуге).

Рассмотрим, как описанная проблема решается в Санкт-Петербурге на приме-

ре общего среднего образования. С момента формирования новой региональ-

ной структуры РФ, Санкт-Петербург и Москва получили особый статус субъек-

тов РФ – городов федерального значения. Это означает, что многие функции, ко-

торые в других субъектах относятся к ведению местных органов власти, здесь 

сосредотачиваются в руках администрации города как субъекта федерации. Во 

многом, такое положение объясняется наличием существенных пространствен-

ных внешних эффектов при выполнении данных функций. Не является исключе-

нием и общее среднее образование. Данная функция вытекает из полномочий 

Администрации города и ее территориальных подразделений – администраций 

районов. Таким образом, рассматриваемые полномочия централизуются на уров-

не властей субъекта федерации. Как мы показывали ранее, централизация в зна-

чительной степени противоречит формированию эффективных зон обслужива-

ния локальными общественными благами. В советские времена предоставление 

услуг школьного образования обеспечивалось на основе территориального прин-

ципа (за редкими исключениями). Это означало, что в данную школу могли пой-

ти дети только с закрепленных близлежащих территорий. Затем от этого прин-

ципа в столь жесткой форме отказались, но с 2016 года он возвращается вновь. 

Представляется, что это не вполне оправданное решение как с экономической, 

так и с организационной точек зрения. Эффективная реализация этого принци-

па требует, как минимум, двух вещей: децентрализацию полномочий в области 

школьного образования и их передачу на уровень местных органов власти, а так-

же отсутствие пространственных внешних эффектов или наличие эффективных 

механизмов их интернализации. Во всяком случае, территориальный принцип сле-

дует дополнить специальными корректирующими механизмами, обеспечивающи-

ми формирование эффективных зон обслуживания на основе критерия времени 

доступности. 
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В докладе представлен анализ стереотипов репрезентации Венеции, осуще-

ствленный на материале кинофильмов, основным местом действия которых яв-

ляется Венеция. Исследование показало: киноиндустрия активно приобщается 

к символическому богатству города, в том числе к сложившейся за долгое время 

его существования в европейской культуре городской мифологии. Кинофильмы 

используют несколько комплексов мифологем — представления о Венеции как 

городе судьбы, городе любви, городе смерти и городе авантюрных приключе-

ний. На основе полученных результатов делается вывод, что транслируемые кино-

индустрией образы города связаны с функционированием сервисной экономики, 

«экономики впечатлений» и «экономики желаний». Для обслуживания интересов 

разных групп потенциальных потребителей и охвата широкой аудитории задей-

ствованы отличающиеся друг от друга мифологемы, а рекламируемый символиче-

ский продукт (впечатления, пейзажи, зрелища, развлечения, информация, услуги 

и т. п.) характеризуется многослойностью. Особое внимание привлекает тот факт, 

что киноиндустрия содействует формированию и поддержанию имиджа Венеции 

как города, предлагающего потребителям не только приятное времяпрепрово-

ждение или престижный образ жизни, но также экзистенциальный опыт, позици-

онирует город в качестве места, способного сыграть значимую роль в жизни лю-

бого человека. Иными словами, Венеция в кинопродукции оказывается не только 

красивым, необычным, интересным городом, укорененным в европейской истории, 

— сервисная экономика претендует на то, чтобы показать ее местом, обещающим 

судьбоносные перемены, причем не обязательно перемены к лучшему (город лю-

бви в киноматериале легко оборачивается городом смерти, город удачи — горо-

дом злого рока). Таким образом, потенциальных гостей Венеции соблазняют игрой 

на свою жизнь, суля им нечто большее, нежели обычная туристическая поездка. 

Это должно выделять Венецию среди других популярных туристических городов, 

способствовать повышению привлекательности ее продуктов и повышать ставки 

в жесткой конкурентной борьбе.
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Становление и существование современных государств всегда сопровождает-

ся обширными проектами административной, экономической и культурной унифи-

кации и стандартизации, предполагающими реализацию особых стратегий плани-

рования и реорганизации пространства. Столицы, как центры политической вла-

сти и места максимальной концентрации материальных, культурных, человеческих, 

символических ресурсов, являются привилегированным «объектом» государствен-

ных управленческих стратегий (и вписанных в них эпистемологических и ритори-

ческих процедур). Новая Москва — последний по времени столичный градострои-

тельный проект, породивший множество дискуссий и вопросов. Вопросы эти 

вызывались как поспешностью принятия столь масштабного проекта без детали-

зации его содержания и этапов, так и явным рассогласованием декларируемых 

государством целей и практической реализацией данного проекта. Объявленное 

в 2012 году расширение территории Москвы за счет присоединения территорий 

на юго-западе области вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества 

и общества в целом (присоединение столь обширной территории к Москве есте-

ственно произошло за счет отсоединения этой же территории от Московской об-

ласти, нарушив прежние границы нескольких районов Подмосковья, устоявшую-

ся инфраструктуру, лишив эти районы значительной части доходов, налоговых по-

ступлений, создав проблему разделения полномочий и зон ответственности). До 

сих пор нет понимания того, зачем это было сделано, в интересах кого, кто будет 

жить и работать в Новой Москве, отсутствует стратегическое видение развития 

территории (Генплан новой территории планируется принять только в 2016 году). 

Проект Новая Москва предполагает резкое увеличение численности населения 

(с 225 тысяч человек в 2012 до 1,5 миллионов в 2035 году), рост числа рабочих 

мест (с нескольких десятков тысяч до миллиона), строительство ста миллионов 

квадратных метров объектов недвижимости [Отчет KB STRELKA Анализ текущего 

состояния Новой Москвы, декабрь 2014 г. [Электронный ресурс] mosurbanforum.ru/

files/pdf/analiticheskie_obzory/14051_report_new_moscow_29_12_01.pdf]. Не совсем 

понятно, как добиться заявленного увеличения количества рабочих мест (более 

чем в десять раз), что это будут за рабочие места и в каких сферах (промышлен-

ность, строительство, сфера услуг и других), смогут ли привлеченные на данную 

территорию работники купить здесь же себе жилье. Новая территория развива-
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ется через застройку массовым жильем и торговыми центрами, в то время как 

перед присоединением власти уверяли в необходимости сохранения экологии, 

лесных массивов и допустимости лишь малоэтажного строительства. Основная 

заявленная цель расширения Москвы заключалась в отказе от моноцентричности 

и переходе к полицентричности (реализация принципа «где живешь, там и рабо-

таешь») и решении проблем транспортной перегруженности столицы. Если будет 

сделан акцент на массовом жилищном строительстве без создания рабочих мест, 

то транспортная или иные проблемы только усугубятся. Районы массового деше-

вого жилья в Новой Москве без привлечения на новую территорию так называе-

мого креативного класса превратятся в стандартную московскую периферию, де-

прессивную зону со всеми сопутствующими проблемами.

Соответственно, возникает вопрос: не является ли видимая невнятность государ-

ственной риторики, связанной с проектом Новая Москва, лишь прикрытием того 

банального факта, что проект задумывался и реализуется прежде всего в эконо-

мических интересах крупных экономических игроков и инвесторов?
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Интересно провести ряд аналогий и рассмотреть изменения в фокусе социаль-

но-экономических проблем города, к которым обращались Папа Римский Лев XIII 

в энциклике Rerum Novarum (1891), положившей начало современному социально-

му учению Римско-Католической Церкви, и Папа Франциск в последней социаль-

ной энциклике Laudato si’ (2015).

Папа Римский Лев XIII обратил внимание на проблемы капитализма и отметил, что 

после упразднения цехов трудящиеся оказались не защищены от действий соб-

ственников, ростовщичества и жестокости конкуренции. Таким образом, в про-

мышленных центрах сложилась ситуация, когда положение множества бедных 

трудящихся и отношение к ним со стороны богатых Rerum Novarum характеризует, 

как немногим лучшее, чем ситуацию рабства. В качестве существенной опасно-

сти Папа Римский Лев XIII (задолго до 1917 года) указывал на возникновение дея-

телей, провоцирующих трудящихся на беспорядки и провозглашающих необходи-

мость отмены частной собственности. Он подчеркивал особое значение Церкви 

как учителя и института, который призван показать любовь к ближнему и помочь 

в совершенствовании жизни рабочих.

Папа Франциск (уже после краха социалистической системы) указал на такую 

проблему современности, как обожествление рынка, который не может быть га-

рантией интегрального развития человека. Он отмечает, что в результате совре-

менного пути развития многие города являются огромными неэффективными 

структурами, которые в избытке поглощают дефицитные воду и энергию. Laudato 

si’ обращается к необходимости в настоящее время ориентироваться на идеи «ин-

тегральной экологии», включающей человеческие и социальные измерения (в том 

числе вопросы окружающей среды, экономики, социальной сферы, культуры, по-

вседневной жизни, борьбы с бедностью).
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Специалисты отмечают огромную региональную дифференциацию по социально-

экономическому положению и уровню жизни в России, что может представлять 

угрозу экономической безопасности страны и социальной стабильности.

Валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету покупательной 

способности) Российской Федерации в 2012 году составлял 14 461 долларов 

США. Это пятьдесят пятое место в мире. Учитывая то обстоятельство, что са-

мые густонаселенные страны, в которых проживает почти половина населения ми-

ра, в рейтинге по этому показателю находятся на гораздо более низких позициях, 

можно предположить — по этому критерию пороговое значение в РФ достигнуто.

Валовой региональный продукт на душу населения (по паритету покупатель-

ной способности в долларах США) в городе Москва почти в два раза выше, чем 

в среднем в Российской Федерации, в городе Санкт-Петербург показатель больше 

среднероссийского на 28%.

Удельный вес численности населения РФ с денежными доходами ниже величи-

ны прожиточного минимума, как следствие глобального экономического кризиса, 

увеличился. В обеих столицах России он был и остается ниже среднероссийского 

показателя, но заметно выше порогового значения.

Показатель продолжительности жизни в Российской Федерации превысил поро-

говое значение в 2012 году, к 2014 году увеличился до 70,9 года. Несмотря на эко-

логические проблемы, вызванные концентрацией в мегаполисах населения и хо-

зяйствующих субъектов, продолжительность жизни в Москве и Санкт-Петербурге 

выше.

Сохраняется огромный разрыв в доходах населения внутри регионов. 

В Российской Федерации в 2014 году соотношение между средними уровнями де-

нежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения 

с самыми низкими доходами составляло 16 раз. В столицах подоходная диффе-

ренциация населения более сильная.

Экономическая безопасность зависит и от криминогенной ситуации, которая 

в России в последние годы существенно улучшилась. Число зарегистрированных 
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преступлений за 2005–2014 годы сократилось в 1,6 раза до 2190,6 тысяч случаев. 

Во всех российских регионах число зарегистрированных преступлений в расчете 

на сто тысяч человек меньше порогового значения.

Безработица в России ниже порогового значения. Ситуация на рынке труда сто-

личных мегаполисов традиционно лучше.

Таким образом, города Москва и Санкт-Петербург — относительно благополучные 

регионы, где все социально-экономические индикаторы экономической безопас-

ности, за исключением показателей подоходной дифференциации, лучше.
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Исследование посвящено изучению механизмов политизации оппозиционных 

участников муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, произошедших в сентя-

бре 2014 года. Актуальность исследования связана с политическим контекстом 

краткосрочного подъема городских низовых инициатив в контексте электораль-

ного цикла. Изучаемый период с 2011 по 2015 год отмечен активизацией продви-

жения муниципальных градостроительных инициатив. Исследование опирается на 

теории политизации, получившие развитие в рамках социологии общественных 

движений. Сформулирован исследовательский вопрос: какова связь между био-

графическими фактами и траекториями развития политических взглядов в сторо-

ну оппозиционных? В ходе эмпирического исследования было собрано одинна-

дцать биографических и полуструктурированных интервью с двумя категориями 

информантов, это 1) кандидаты в депутаты на муниципальных выборах — незави-

симые кандидаты и городские низовые активисты — в Санкт-Петербурге в 2014 

году, 2) участники процесса наблюдения за выборами.

Исследование носит эксплоративный характер. Информанты были отобраны 

по принципу «снежного кома». При анализе интервью исследование опирается 

на методику сопоставления биограммы и секвенциональный анализ транскрип-

та. Гипотезы сформулированы на основе различных исследований политизации 

участников общественных движений. Материалы, собранные в ходе исследова-

ния, представляют собой иллюстрацию сформулированных авторами исследо-

ваний политической социализации представлений о механизмах политизации на 

примере биографического пути участников муниципальных выборов. В результа-

те исследования выделены четыре механизма политизации городских активистов: 

семейная, образовательная, институциональная и протестная (реакционная) по-

литизация; анализируется влияние всех четырех типов на сценарии развития го-

родского актинизма.
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За последние годы в России проделана обширная работа в области создания ин-

фраструктуры электронного правительства и популяризации электронных го-

сударственных и муниципальных услуг среди населения. Электронные государ-

ственные услуги можно рассматривать как услуги, оказанные на основе совре-

менных информационно-коммуникационных технологий, и как новый более 

результативный способ взаимодействия государства, бизнеса и общества.

Развитие подобных систем создает явные преимущества для всех участников: об-

легчение процедур, связанных с производством, торговлей, минимизация доку-

ментооборота, снижение уровня коррупции, снижение стоимости предоставле-

ния услуги за счет автоматизации, повышение эффективности государственного 

управления, повышение качества жизни граждан и прочее.

Многие исследователи отмечают, что совершенствование механизмов предостав-

ления государственных услуг способствует повышению уровня доверия к власти 

за счет обеспечения открытости и прозрачности деятельности государственной 

власти. Как потребители граждане, в том числе представители бизнеса, заинтере-

сованы прежде всего в простоте и своевременности получения качественных го-

сударственных электронных услуг и информации.

Цель данного исследования — проанализировать на примере нескольких евро-

пейских мегаполисов систему предоставления электронных государственных 

услуг. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: обозначить 

факторы, имеющие наибольшее значение для формирования системы предостав-

ления государственных услуг в мегаполисах, сравнить качество предоставления 

государственных электронных услуг в мегаполисах Европы, определить особенно-

сти формирования системы предоставления государственных электронных услуг 

в Санкт-Петербурге.

Методологической базой для достижения поставленных целей выступают систем-

ный подход и статистические методы анализа.

Результаты. На формирование системы предоставления государственных услуг 

оказывает влияние целый ряд факторов, в том числе заинтересованность бизне-
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са и государственных структур города в инвестировании в научно-исследователь-

ские проекты; развитие информационной культуры и уровень информационной 

безопасности в регионе; подбор технологических решений исходя из особенно-

стей города; демографические и социально-экономические особенности горо-

да, определяющие востребованность тех или иных услуг у населения (бизнеса) 

и прочие.

Автором также проведено сравнение качества предоставления электронных го-

сударственных услуг в некоторых европейских мегаполисах: проведен анализ 

официальных порталов электронных государственных услуг городов и составлен 

рейтинг.

Особенностями формирования системы предоставления государственных элек-

тронных услуг в Санкт-Петербурге по сравнению с другими европейскими города-

ми являются: 1) сравнительно недавнее развитие электронных сервисов по предо-

ставлению электронных услуг и сети многофункциональных центров; 2) пригра-

ничное положение Северо-Западного региона: реализация крупных партнерских 

проектов, направленных на развитие государственных электронных услуг, с при-

влечением иностранных компаний; 3) влияние субъективных факторов на выбор 

данного способа получения услуг; 4) демографический состав населения; 5) все 

еще активно совершенствующееся законодательство в этой области (например, 

Постановление от 9 октября 2015 года №1078 «О внесении изменений в Правила 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», отражающее комплексный подход к вопросу 

популяризации услуг).

Достаточно востребованными в России стали услуги, предоставляемые много-

функциональными центрами. Москва, например, вошла в число мировых лидеров 

по работе центров оказания государственных и муниципальных услуг по материа-

лам исследования PwC «Сравнительный анализ центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг».
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В докладе предлагается пересмотреть традиционную модель анализа деятель-

ности и эффективности культурной экономики города с точки зрения включения 

в нее нового агента, игнорируемого в силу своего неопределенного социально-

го статуса. Таким агентом выступает городской маргинал (неимущие группы, без-

домные, бывшие заключенные, люди с инвалидностью и т. д.). Данный субъект вы-

теснен из пространства социальной стратификации [Gore Ch., 1995] и тем самым 

теряет возможность быть «замеченным» в контакте с культурными институциями 

(музеями, библиотеками, театрами и т. п.).

В исследовании выделяется несколько структурных препятствий, блокирую-

щих «вхождение» представителя маргинального (маргинализированного) субъек-

та в культурную экономику. Во-первых, культурная экономика города описывает-

ся, как правило, в терминах динамической модели, в которой значимым является 

только явное поведение агентов. Результатом становится формирование специ-

фического дискурса «активного горожанина», который мультиплицирует эконо-

мические эффекты существующих в городе культурных площадок, институций 

и инициатив. Ключевыми показателями культурной институции города становят-

ся посещаемость, бюджет, развитие и рост. В данной оптике исключаются и лю-

бой субъект, не имеющий фактического способа включения в культурные практи-

ки (приобретение билета, физическое посещение), и сама возможность рассмот-

рения такого субъекта в качестве экономического агента (отсутствует контакт 

с институцией). Во-вторых, игнорирование «темной стороны культуры» [Throsby D., 

2001], которое подразумевает вытеснение из сферы учета и анализа сомнитель-

ных в плане своего статуса или неочевидных в моральном плане типов культу-

ры и их носителей (например, заключенные или люди с расстройствами психики 

и т. п.). То есть отказ от признания ряда маргинальных субъектов в качестве потен-

циальных и/или реальных участников интеракций с «высокой», «элитарной культу-

рой». С этим связан дефицит инклюзивных программ в городских музеях, библио-

теках, театрах и в целом скрытое негативное отношение к подобным группам («за-

чем они к нам приходят?» или «они распугают посетителей» и т. д.).

В заключение предлагается переосмысление значения маргинальных групп для 

культурной среды города и ее экономики. В качестве предпосылок рассматри-
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ваются несколько подходов, которые позволят включить маргинальные группы 

в экономику культурных институций города, в частности идеология Open Culture 

Economics [American Alliance of Museums/TrendsWatch, 2015] и исследования 

Всемирного банка, демонстрирующие, каким образом открытая культура позво-

ляет укреплять социальный капитал и обеспечивает устойчивое развитие культур-

ных институций [World Bank/World Development Report, 2015].
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Современные рыночные тенденции требуют поиска решений практических во-

просов в ценностной и правовой сфере рынков искусства. Возрастающее пони-

мание творческого продукта в качестве актива, стремление к охране инвестиций 

и снижение стимулов к созданию творческого продукта (первоначальной функ-

ции авторского права) остро ставят вопрос о правах собственности на творче-

ский результат и перераспределении денежных потоков в цепочке «автор-посред-

ник-потребитель». Решение, каким образом справедливо перераспределить права 

собственности на творческие результаты и финансовые потоки на их использо-

вание с учётом понятия ценности культурного блага затрагивает поиск ответа 

на фундаментальный вопрос о том, в какой степени культурную ценность можно 

охватить в терминах экономической ценности.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. 

№2395-р «Концепция развития концертной деятельности в области академи-

ческой музыки в Российской Федерации на период до 2025 года» сделан ак-

цент на обеспечение высокого уровня репертуарно-исполнительского предложе-

ния, что предполагает увеличение количества сочинений современных авторов. 

Поддержка творчества современных композиторов предусматривает пересмотр 

подходов к установлению ставок вознаграждения за исполнение сочинений 

современных авторов, порядку его сбора, распределению и выплатам; защиту ин-

тересов авторов; переход к системе государственных заказов на новые произве-

дения взамен системе государственных закупок. 

Практическая реализация поставленных задач затруднена в силу текущего состо-

яния сектора современной академической музыки рынка исполнительского искус-

ства России: низкие стимулы к созданию творческого продукта в секторе совре-

менной академической музыки; система сбора и перераспределения выплат авто-

рам обществами по управлению коллективными правами; установление и порядок 

оспаривания размеров выплат авторам. В силу институциональных особенностей 

России в части правовой культуры и принципов финансирования искусства теку-

щие проблемы в секторе на практике отражаются в вынужденном ограничении 

исполнения современной академической музыки, особенно зарубежной, с целью 

избежать дополнительных выплат по авторским правам. 
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С помощью институционального анализа, ценностного анализа и экономико-пра-

вового анализа предполагается раскрыть несколько вопросов:

  — ценность в культурном и экономическом контексте,

  — каким образом проблемы прав собственности в области искусства отра-

жаются на процессе ценообразования и финансовых потоках;

  — разработка альтернативной системы вознаграждений авторов с целью со-

здания стимулов к созданию творческого продукта и поддержания твор-

ческой личности. 
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Мостовые в большинстве современных городов уже не являются самым популяр-

ным городским покрытием, как это было в XIX веке. Более того, сама материаль-

ность мостовых не позволяет быструю и комфортную транспортировку не толь-

ко автомобилей и грузового транспорта, но и затрудняет использование детских 

и инвалидных колясок, перемещение пожилых людей, использование некоторых 

видов обуви (например, на высоком каблуке). Также хождение по мостовым тре-

бует определенного типа мобильности (неспешные прогулки) и особых практик 

(например, осмотр достопримечательностей, фотографирование, спокойный раз-

говор). Несмотря на то, что мостовые ограничивают многие виды мобильности 

и неудобны для целых слоев населения, они остаются в городах как символы про-

шлого, места памяти, объекты, с которыми связаны идентичность и история горо-

да. Часто они становятся объектами туризма, вокруг которых разрастаются ком-

мерческие инфраструктуры (магазины сувениров, продажа экскурсионных про-

грамм, кофейни, бутики, третьи места).

В предлагаемом докладе на примерах таких городов, как Одесса, Львов, Прага, 

Лондон, Белград, мы попытаемся взглянуть на мостовые более вниматель-

но, чтобы обнаружить, как материальность мостовой и вызываемые ею фор-

мы мобильности способствуют созданию отдельной культурной экономи-

ки, связанной с производством и потреблением исторических и культурных 

достопримечательностей.
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В условиях глобализации мегаполисы являются центрами кризисных явлений 

в социальной сфере, когда на одном территориальном пространстве соприкаса-

ются богатые и бедные слои населения и возникает синергия противоречий, вы-

ливаясь в массовые асоциальные явления во всех сферах общественной жизни, 

включая рост преступности и социального напряжения.

Амортизировать объективные противоречия между богатыми и бедными в мегапо-

лисах необходимо новыми инструментами государственной социальной политики, 

адекватными масштабностью и эффективностью возникающим вызовам. 

Одной из самых чувствительных сфер социальной напряженности является 

проблема доступности продовольствия в соответствии с утвержденными меди-

цинскими нормами для двадцати двух миллионов беднейших слоев населения.

Президентом и Правительством РФ утверждены Доктрина продовольственной 

безопасности, Концепция внутренней продовольственной помощи, план ее реали-

зации, но на практике ситуация с доступностью продовольствия для бедных сло-

ев населения в условиях кризиса только усугубляется. Зарубежный опыт наглядно 

демонстрирует, что главной причиной торможения в этом вопросе является отсут-

ствие системы управления национальным проектом по организации продоволь-

ственной помощи бедным слоям населения.

Новая система управления организацией продовольственной помощи включает 

в себя важнейшие элементы построения модели государственного регулирова-

ния социальной сферы в области борьбы с бедностью, в том числе законодатель-

ное, организационное и финансовое ее сопровождение.

Важное место в построении этой системы занимают не только социальные служ-

бы, но и привлечение в рамках идеологии национальной солидарности бизнес-со-

обществ мегаполисов.

Этот подход является оправданным и прагматичным для бизнеса, так как бед-

ность в мегаполисах наносит большой урон не только формированию комфорт-

ной среды обитания для населения со средними и большими доходами, но и для 

развития бизнес-среды как в части ее безопасности, так и в части падения спроса 
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на товары и услуги. В этой связи представляется обоснованным наравне с инстру-

ментами государственного регулирования включить в программу продоволь-

ственной помощи механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Одним 

из таких механизмов может стать Общенациональное движение по борьбе с бед-

ностью, целью которого является предоставление возможности каждому желаю-

щему через удобную сервисную модель стать благотворителем этого социально-

го проекта. 

Продовольственная помощь не является затратным механизмом для государства, 

а скорее напротив, представляет собой один из самых эффективных антикри-

зисных механизмов экономической политики. Зарубежный опыт показывает, что 

на один вложенный государством рубль в продовольственную помощь экономика 

страны через включение локомотива дополнительного спроса на продовольствие 

получает рост 1,84 рубля. Учитывая включение в финансирование программы 

инструментов ГЧП, эффект роста экономики прогнозируется значительно выше.
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Урбанизация исторически подразумевает целый спектр социальных трансфор-

маций, следствия которых до сих пор неочевидны. Одним из таких следствий яв-

ляется попытка максимально элиминировать субъективное, личностное начало. 

Данный процесс не зависит от воли отдельных людей, его можно считать есте-

ственным в той же степени, насколько естественным является действие невиди-

мой руки рынка. Он определяется тем, что города, объединяющие сходным об-

разом жизни миллионы людей, не могут зависеть от субъективных факторов. Это 

относится как к инфраструктуре, так и к способам взаимодействия. В результате 

происходит так, что город, развивающийся на растущем разделении труда и в си-

лу этого подаривший людям новые степени свободы, и благодаря этому создав-

ший колоссальные возможности личностной самореализации, начинает работать 

в обратном направлении. В этом обратном процессе первую скрипку играет эко-

номика. Именно она создает иллюзию объективности происходящего, прячась за 

пресловутой невидимой рукой рынка и скрывая работу инфраструктур, обеспечи-

вающих выживание горожан. Фактически получается, что живущие в городе, не 

осознавая этого, уподобляются рабочим, функционирующим на все более сужа-

ющихся участках растущего конвейера. Это относится практически ко всем без 

исключения профессиям, включая те, которые раньше считались свободными. 

На экономическую основу накладывается ряд процессов, которые, в свою оче-

редь, оказывают на нее свое обратное действие. Город изменил семейные отно-

шения, разрушив патриархальную семью и дав возможность жить индивидуально, 

вне общины. Устойчивые длительные связи, которые требовали серьезных усилий 

для своего построения и поддержания, заменяются все более кратковременны-

ми и малообязывающими, зависящими вроде бы только от самого человека. Город 

поставил человека перед необходимостью ежеминутно отстаивать свою индиви-

дуальность, но в то же время заставляет людей следовать стандартным образцам, 

включая ментальные. Оказавшись товаром на рынке труда, человек не только 

стал измеряться в денежных единицах, но и «благодаря» этому стал мыслить себя 

в системе экономических отношений даже в тех случаях, когда в этом нет непо-

средственной необходимости. Именно город создал ситуацию, в которой личные 

отношения, построенные на нормах этики, опосредуются отношениями юридиче-
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скими, построенными на нормах права. Наконец, вследствие неудержимого техно-

логического прогресса горожанин оказывается заключенным в скорлупу индиви-

дуальных средств коммуникации, которые уже зримо отделяют людей от личной 

коммуникации, переводя их отношения во взаимодействия опосредованные.
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В соответствии с Концепцией государственной политики по снижению масшта-

бов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года Правительство РФ приняло ряд 

мер, направленных на ограничение потребления алкоголя в РФ, включая как цено-

вые меры (повышение акцизов), так и административные меры (ограничения на ме-

ста и время продажи, запрет рекламы и т. д.) При этом, однако, крайне мало вни-

мания уделяется сегментации рынка алкоголя между крепким алкоголем и напит-

ками с меньшей долей содержания спирта, в частности пивом. В то же время 

значительная часть проблем, связанная с последствиями потребления алкого-

ля в РФ связана с преобладанием в нашей стране так называемой скандинавской 

модели потребления, в которой доминирует именно крепкий алкоголь.

Таким образом, одной из задач государственной политики, с нашей точки зрения, 

должно быть (не подвергая сомнениям установки на общее снижение потребле-

ния алкоголя) изменение структуры потребления, в частности сдвиг в потребле-

нии от крепкого алкоголя к потреблению пива. К сожалению, ряд принятых в по-

следние годы решений скорее консервируют сложившуюся структуру, не меняя 

ее, что имеет негативные последствия как для здоровья населения, так и для эко-

номики страны. В предлагаемом докладе будут представлены результаты прове-

денных в Институте экономической политики исследований, посвященных оценке 

экономических последствий отдельных мер регулирования пивоваренной отрасли, 

а также возможные сценарии развития отрасли до 2020 года в отношении эконо-

мических эффектов и состояния здоровья нации в зависимости от выбранной го-

сударством политики регулирования отрасли.
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Крупные города развиваются как агломерации путем экстенсивного расшире-

ния, поглощения пригородов и строительства городов-спутников. В случае та-

кого «расползания» вширь крупных и крупнейших городов, эти мегаполисы ли-

шаются зеленых зон для отдыха горожан и комфортных пригородных районов, 

в которых могли бы жить состоятельные горожане. Известный американский тео-

ретик городского планирования Джейн Джекобс (Jane Jacobs) в своей работе 

«Смерть и жизнь больших американских городов» (1961), рассматривала пробле-

му районирования крупных городов. Она отмечала, что городская округа (тер-

мин Дж. Джекобс), «приносит вред градостроительству, порождая попытки де-

формировать жизнь крупного города по образцу малых городов или пригородов» 

[Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов. М., 2011. С. 124]. 

Иначе говоря, обеспечивая микрорайоны необходимой социальной инфраструкту-

рой (школами, детскими салами, поликлиниками, магазинами и прочим), городские 

власти разрывают «ткань» города, превращая его в малосвязанные между собой 

анклавы.

В результате жители городских округ воспринимают их как самостоятельные го-

рода. В Санкт-Петербурге, например, в результате опроса старших школьников 

средних школ в микрорайоне Купчино о том, какая улица является главной в горо-

де, более половины опрошенных ответили, что таковой является проспект Славы – 

центральная улица этого микрорайона. Все это было бы смешно, если бы не отра-

жало отмеченных выше негативных процессов. 

В современной России процессы расширения городов являются по сути сти-

хийными и не учитывают возможных последствий такого развития событий. 

Инициаторы комплексного освоения территорий путем их застройки жилыми до-

мами — крупные строительные компании. Для строительных фирм главной це-

лью является получение сиюминутной прибыли от продажи жилой недвижимости. 

Будущее построенных ими жилых комплексов их не волнует. Естественно, что за-

ниматься комплексным развитием, а не комплексным освоением городских тер-

риторий должны городские власти и органы местного самоуправления, исходя из 

общегосударственных и общегородских интересов.
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К сожалению, существующие генеральные планы развития городов ситуацию не 

спасают, так как построены на устаревших принципах и являются, по сути, неким 

компромиссом, который должен устроить все заинтересованные стороны в го-

родском строительстве. Представляется, что одним из возможных вариантов яв-

ляется переход от микрорайонного зонирования к квартальному. Именно такой 

подход позволит связать воедино «разваливающиеся» пространство современных 

городов.
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В настоящее время доминирует мнение, что неформальные, не включенные 

напрямую в сферу государственного управления общественные организации ста-

ли появляться не ранее второй половины 1980-х годов. Однако следует упомянуть 

об одном исключении, это Санкт-Петербургское общество зрителей «Театрал», ко-

торое возникло еще при жизни И. Сталина — в 1950 году. У истоков его созда-

ния стояли известные ленинградские режиссеры Л. С. Вивьен и Н. П. Акимов, но 

инициатива исходила от самих любителей театрального искусства. Их старания-

ми при Ленинградском дворце искусств была создана зрительская секция, пере-

росшая со временем в вышеназванное общество. 

Сегодня общество — это тысяча сорок три члена, среди них — представители са-

мых разных возрастов (от пятнадцати и старше восьмидесяти лет) и профессий. 

Оно проводит творческие встречи с артистами, организует просмотры и обсужде-

ния самых интересных спектаклей. «Театралом» издается газета «Голос зрителя», 

на страницах которой его члены выступают в роли театральных критиков. Статьи 

размещаются и на сайте «Театрала» (spbteatral.ru).

Это общество — единственная общественная организация театралов в России. 

Режиссер Анджей Бубень указывает, что он работал во многих странах Европы, 

но нигде не встречал такого явления как «Театрал».

Члены общества уплачивают членские взносы, за счет которых поддерживается 

газета и проводятся разные мероприятия. В 2016 году взнос составил две тысячи 

рублей на год (две тысячи восемьсот рублей — для вновь вступающих). При этом 

ожидание в очереди на вступление в общество растягивается на период до пяти 

лет. Предпочтение при приеме отдается молодежи. За счет связей в театральном 

мире члены «Театрала» обеспечиваются льготными билетами на спектакли.

Общество разделено на сорок пять групп. В каждой группе есть свой «информа-

тор», который еще несколько лет назад должен был обзванивать четыре-пять раз 

в месяц каждого из двадцати пяти человек своей группы. Теперь по электрон-

ной почте несколько человек рассылают информацию о спектаклях и событиях из 

жизни общества. Компьютерные сети значительно снизили трансакционные из-

держки функционирования объединения. Разослать письма по восьми сотням ад-
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ресов электронной почты значительно проще, чем сделать столько же звонков 

(сейчас к «электронному оповещению» подключено 75% членов «Театрала»).

Общество играет большую роль в социализации граждан, не дает им выпасть 

из общественной жизни. Не секрет, что большинство его членов — пенсионеры. 

Благодаря «Театралу» они приобщились к современным электронным коммуника-

циям, поддерживают общение с широким кругом знакомых, постоянно посещают 

театральные представления, встречаются с актерами. Кульминацией обществен-

ной деятельности является ежегодное обсуждение и вручение «Приза зритель-

ских симпатий» по нескольким номинациям.

Понятно, что существование такого общества уже в течение шестидесяти шести 

лет возможно исключительно в крупном мегаполисе с богатой театральной жиз-

нью. Этот факт подчеркивает преимущества мегаполисов как проводников культу-

ры и интеграторов социума на основе общих культурных ценностей.
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Трудовой потенциал территории (в нашем случае — мегаполиса) целесообразно 

рассматривать как категорию, отражающую возможности использования трудо-

вых ресурсов в их количественном и качественном аспектах в целях социально-

экономического развития. При этом количественный аспект трудового потенциала 

определяется в первую очередь численностью трудоспособного населения, а так-

же ресурсами рабочего времени, качественный — уровнями образования, ква-

лификации, состоянием физического здоровья и нравственности, творческими 

способностями и активностью трудоспособного населения.

К основным группам факторов, формирующих трудовой потенциал мегаполиса, 

относятся: демографические, социально-экономические, политические, средовые 

(природно-климатические и инфраструктурные).

Рассматривая детально группу средовых факторов в мегаполисе, отметим, что 

речь идет о качестве городской среды, которая может существенно усиливать 

(или ослаблять) влияние факторов, отнесенных к другим группам. Так, высокий 

уровень качества городской среды будет способствовать повышению рождае-

мости, сохранению физического здоровья и трудоспособности жителей; город, 

обеспечивающий благоприятные условия для жизни и работы, наиболее привле-

кателен для высококвалифицированных специалистов («креативного класса»), 

рассматривающих возможности переезда из других регионов. 

Среди основных компонент качества городской среды, подлежащих целенаправ-

ленному управленческому воздействию в контексте решения задач формирова-

ния трудового потенциала мегаполиса, можно выделить экологическую (состоя-

ние почвы, воздуха, водоемов), архитектурную (эстетика, удобство, практичность 

застройки), инфраструктурную (развитость, надежность инженерных и транспорт-

ных коммуникаций, уровень благоустройства), коммунально-сервисную (уровень 

обслуживания и содержания городских объектов и территорий). Хотелось бы так-

же обратить особое внимание и на такой фактор, как возможности мегаполиса по 

формированию инновационных сегментов рынка труда, в частности в сфере ком-

мунально-сервисной деятельности. Новые виды профессиональной деятельности 

и профессиональные стандарты, генерируемые в мегаполисе, могут оказать су-
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щественное влияние на формирование трудового потенциала как самого мегапо-

лиса, так и других регионов страны.

Содержательная интерпретация тенденций развития новых профессий дана экс-

пертами Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Московской школы управ-

ления «Сколково», обосновавших группы профессий, которые будут актуальны 

в среднесрочной и долгосрочной перспективах в различных отраслях россий-

ской экономики, а также группы профессий, устаревающих и уходящих в прошлое 

[Атлас новых профессий. М., 2014 [Электронный ресурс] www.skolkovo.ru/public/

media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf].

Представляется, что мегаполис, благодаря высокой степени концентрации ре-

сурсов и идей, может формировать и новые критерии качества городской сре-

ды, и соответствующую им структуру видов экономической деятельности и про-

фессий, и «социальный заказ» системе образования. Так, разработке и внедрению 

экологичных практик в сфере городского хозяйства могут способствовать спе-

циалисты-профессионалы: урбанист-эколог, рециклинг-технолог, экоаудитор, пар-

ковый эколог, архитектор энергопассивных зданий и другие.

Таким образом, инновационная интерпретация критериев качества городской сре-

ды и методов их обеспечения, позволяет не только сформировать благоприятные 

условия для проживания в мегаполисе, но и модернизировать сферу труда, что 

способствует повышению эффективности формирования и использования трудо-

вого потенциала.
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В исследованиях науки и технологий (STS) универсальность знания ставится под 

вопрос, поскольку в фокусе внимания оказываются топологические особенности 

научно-технического производства. Антропологи, социологи и историки делают 

акцент на локальном характере производства научных фактов и технических арте-

фактов в зависимости от множества материальных, географических и социальных 

факторов. Важной составляющей научно-технического производства является ра-

бота по «ретушированию локальностей», то есть предпринимаются дополнитель-

ные усилия и комплекс мероприятий, которые делают факты и артефакты универ-

сальными, а процесс производства продукта — скоординированным с учетом рас-

пределенной сети производителей.

Физическое место производства играет особенную роль в тех сферах произ-

водства, где акцент делается на виртуальном пространстве коммуникации, на воз-

можностях удаленного доступа, как например, в сфере информационных техноло-

гий (ИТ). При этом ИТ-компании инвестируют значительные средства в разработку 

физического пространства и рабочих мест. Каким образом запланированные ра-

бочие пространства и материальная инфраструктура влияют на процесс науч-

но-технического производства? Как переопределяется пространство в офисах ИТ-

компаний, несмотря на интенсивное виртуальное присутствие и коммуникацию? 

Как используются разные пространства в процессе производства «универсаль-

ных» ИТ-продуктов?

Для ответов на эти вопросы предполагается обсудить несколько теоретических 

решений: фуколдианскую перспективу упорядочения и функционального разде-

ления множеств, латурианскую перспективу организации социального с помо-

щью материальных объектов, а также идею о моделировании производственного 

процесса с помощью ограниченного места и концепцию аффективных атмосфер, 

способствующих интеллектуальному обмену. Эмпирической базой служат мате-

риалы этнографии и глубинных интервью с ИТ-специалистами в Санкт-Петербурге, 

Москве, Лондоне, Дублине и других городах.
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Отправной точкой рассмотрения пространственных аспектов социального не-

равенства в современной социологии является мир-системный подход и связан-

ные с ним теории глобализации. Неравенство представляется в терминах разрыва 

между уровнями доходов в странах «ядра» глобальной экономики и странах, со-

ставляющих ее «периферию» и «полупериферию». Однако глобализация приводит 

к иной конфигурации неравенства, в которой социоэкономические различия про-

ходят не по национальным границам. Богатство и власть концентрируются скорее 

в сети суперурбанизированных зон, играющих в транснациональной экономике 

роль «командных центров», доминирующих и над сырьевыми, и над индустриаль-

ными регионами различных стран.

Современный мир вышел за рамки урбанизации и стал суперурбанизирован-

ным после 2010 года, когда городское население превысило 50% мирового на-

селения. Если в 1950 году в мире было шесть городов с населением свыше пя-

ти миллионов человек, то к 2010 их число выросло до шестидесяти, а к 2014 

— до семидесяти одного. В мире, перешедшем в стадию суперурбанизации, не-

равенства следует рассматривать не только в контексте разрыва между инду-

стриально развитыми урбанизированными и аграрными территориями, но так-

же в контексте отрыва суперурбанизированных центров от остального мира. 

Суперурбанизированные центры превосходят в развитии национальные экономи-

ки, к которым принадлежат, и тем самым открывают новое измерение неравен-

ства. Согласно данным исследования, проведенного институтом Брукингса, три-

ста крупнейших городов, чье население составляет лишь 19% населения мира, 

производят 48% мирового валового продукта. В исследовании, проведенном под 

эгидой консалтинговой компании McKinsey, выявлен тот же структурный эффект: 

шестьсот самых экономически успешных городов концентрируют 22% мирового 

населения, но обеспечивают более 50% мирового ВВП.

Различия в экономических и социальных условиях между группой крупнейших го-

родов и другими сообществами указывают на то, что глобализация приводит не 

к возникновению «всемирного общества», а скорее к образованию сети анклавов 

глобальности. В таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Токио, 

Москва и т. п., объединяемых идущими через национальные границы материаль-
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ными, людскими, информационными потоками, глобальность — это повседневный 

опыт транснациональной, мобильной и мультикультурной жизни. Так что термин 

«глобализация» означает не планетарное распространение социальных структур, 

а локализованное в сети мегаполисов замещение привычных структур интенсив-

ными потоками. Даже в наиболее развитых странах доступ к социально значи-

мым ресурсам в анклавах глобальности существенно отличается от условий жиз-

ни в окружающих мегаполисы социальных пространствах. Поэтому традиционное 

разделение на «ядро» и «(полу)периферию» в глобальном социоэкономическом по-

рядке нуждается в пересмотре. «Ядро» предстает как сетевая и транснациональ-

ная структура, образуемая анклавами глобальности, возникающими в суперурба-

низированных зонах.

Пространственная конфигурация неравенства характеризуется не только концен-

трацией богатства, власти и культурного доминирования в анклавах глобальности. 

В сравнении с их собственными странами мегаполисы характеризуются одновре-

менно и как центры экономического роста, и как центры экономического неравен-

ства, измеряемого коэффициентом Джини. Комбинация относительно более вы-

сокого уровня жизни, измеряемого объемом производимого ВВП на душу населе-

ния, и высокого уровня неравенства доходов свидетельствует, что сеть анклавов 

глобальности репрезентирует те два «лица неравенства», которые распознаются 

как социальная исключенность и неравная включенность. Жители малых городов 

и сельских районов оказываются социально исключенными в той мере, в какой 

они изолированы от тех потоков ресурсов, которые циркулируют внутри трансна-

циональной сети мегаполисов. Однако люди, вовлеченные в такие потоки, оказы-

ваются в ситуации большего неравенства, поскольку они получают доступ к мате-

риальным, человеческим и символическим ресурсам внутри новой разновидности 

постиндустриального капитализма, характерные черты которой отчетливо прояв-

ляются как раз в сети анклавов глобальности.
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Трансформационные процессы, происходящие в современном российском об-

ществе, резко изменили конфигурацию рынка труда, перенаправили процес-

сы восходящей и нисходящей мобильности, а вслед за этим изменили социаль-

ную структуру общества. Поэтому исследования современного рынка труда, воз-

можностей продвижения индивидов по ступеням статусной, профессиональной, 

должностной иерархии, реализации их профессионально-трудового потенциала 

становятся особенно актуальными. В мировой исследовательской практике эти 

проблемы изучаются в традициях карьерных исследований. Профессиональная 

карьера рассматривается как итог конституирующего влияния жизненных страте-

гий или жизненных курсов, целей индивида, его мотивов, системы ценностей, вы-

бора профессии, возрастных и гендерных характеристик. В узком смысле она 

рассматривается как продвижение в организационной иерархии, представленное 

последовательностью выполняемых человеком работ в течение жизни, установок 

и моделей поведения, связанных с опытом работы, в том числе движение от од-

ной карьеры к другой. В современных постиндустриальных обществах обычные 

линейные или вертикальные карьеры стали уступать нелинейным, прерывистым, 

спиральным, переходным карьерам, что дало толчок к формированию новых под-

ходов в карьерных исследованиях. Встает вопрос возможности планирования 

долгосрочной профессиональной карьеры. Однако на карьерные модели конкрет-

ных индивидов экономическая политика в области труда и занятости влияют в та-

кой же мере, как и индивидуальные различия носителей карьерных установок, 

сложившийся социальный контекст. Постепенно складывается традиция изучения 

взаимосвязи социального контекста и карьерных моделей, включая в контекст со-

циальное происхождение, процессы социализации, индивидуальную трудовую ис-

торию, жизненную ситуацию (current-life context) индивидов, что может влиять на 

восприятие ими трудовых ценностей и конкретных ситуаций продвижения по раз-

личным социальным позициям. В исследованиях карьеры одним из центральных 

становится концепт времени, когда биография индивида отражается в его карьер-

ном выборе. Поскольку социальный контекст может меняться с течением времени, 

более обоснованным при изучении карьерных путей представляется анализ кон-

фигурации вышеуказанных переменных. 
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В ходе реализации различных проектов, связанных с изучением жизненного пути, 

жизненных и профессиональных стратегий представителей различных социаль-

ных групп, мы обратили внимание на понятие трудовой биографии. Трудовая био-

графия, в отличие от понятия профессиональной карьеры в российском контек-

сте, включает не только шаги, ступени трудовой деятельности индивида, которые 

можно изучать в более узком контексте социальной мобильности, но и различ-

ные события — случайные или нет, — мотивации, семейные традиции и практи-

ки; трудовая биография учитывает социально-культурный контекст биографии се-

мьи, социализации индивида, передачи семейных ресурсов и актуальных капи-

талов. Таким образом, данное понятие зачастую является более релевантным 

анализу многих аспектов трудовой деятельности индивидов, поскольку биографи-

ческий подход фиксируется именно на носителе биографии, а события трудовой 

деятельности рассматриваются с точки зрения мотивированности и субъектив-

ного придания смысла. Среди исследователей идет активная дискуссия о поис-

ке оптимального сочетания задач жизненного и трудового пути индивида или се-

мьи в условиях нестабильности повседневной жизни, когда в трудовую действи-

тельность вторгается все больше запросов со стороны семейной и общественной 

жизни (например, забота о детях, пожилых или больных членах семьи); обсужда-

ется формирование специфической личной компетенции в управлении прерывно-

стью и гибкостью в этом сегменте отношений. В докладе на основе данных лон-

гитюдных наблюдений петербуржских семей (1993–1996, 1998–2000, 2014–2015), 

осуществляемых методом полуструктурированного биографического интервью, 

исследуется феномен неустойчивости трудовых биографий горожан, их связь 

с профессиональными биографиями и жизненным путем, а также мотивацион-

ные риски, влияющие на траектории трудового пути. Доклад подготовлен в рам-

ках проекта РГНФ «Траектории жизненных курсов петербуржцев в постсоветской 

России: межпоколенческий анализ», № 15-03-00421.
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Интернет стал технологической средой, где одновременно протекают процес-

сы концентрации мегаполисов и организация глобальной сети. Концентрации ме-

гаполисов способствует наступление информационной эпохи. Генерация знаний 

и обработка данных становятся источниками материальных ценностей и власти 

[Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000]. 

Они находятся в зависимости от мест, где сконцентрированы представители «кре-

ативного класса», — инновационные работники, места их концентрации и появле-

ния эффекта синергии — мегаполисы.

Второй вид профессионалов — те, кто имеет дело с информацией и коммуника-

циями, основанными на сетевой организации и интернете [Кастельс М. Галактика 

Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург, 2004. 

С. 263]. К новым формам работы относится «работа на расстоянии», получившая 

большее распространение, чем телекомпьютинг, и ставшая основой мультимо-

дальной мобильности в мегаполисе. Интернет способствует мобильности в физи-

ческом пространстве, создавая гипермобильность. В результате снижается роль 

городских центров и главных улиц, образуется некое гибридное пространство, со-

стоящее из отдельных мест и потоков, — пространство сетевых мест [Там же. 

С. 271].

Все большее воздействие на структуру мегаполиса оказывает технология «допол-

ненной реальности». Городской житель может получать информацию о местона-

хождении участника социальной сети в непосредственной физической близости 

и вступать с ним в виртуальный контакт. Это смешение реальностей увеличивает 

диапазон возможностей. Возникает смешанная реальность, в которой объедине-

ны реальные и виртуальные миры [Глазкова С. А. «Дополненная реальность» в мо-

бильном коммуникативном пространстве // Проблемы теоретической социологии. 

Вып. 9 / Отв. ред. А. О. Бороноев. СПб., 2012.].

Мобильные телефонные устройства запускают приложения, позволяющие вклю-

чаться в «дополненную реальность». В результате применения мобильных комму-

никаций у горожанина изменяются представления о пространстве и появляются 

новые практики взаимодействия — возможность постоянно поддерживать комму-
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никацию на расстоянии. В результате возрастает неуверенность людей в социаль-

ных интеракциях — они постоянно перепланируются. Использование мобильных 

телефонов преобразует систему связей внутри городской социальной общности, 

переводит ее из режима жесткого планирования в режим мягкой, гибкой и дина-

мической координации [Гладарев Б. С. Социальное измерение мобильной телефо-

нии // Человек. Сообщество. Управление. 2007. №3]. Это приводит к накапливанию 

непреднамеренных социальных последствий и к формированию новых правил со-

циального взаимодействия.

Пользователи предпочитают общаться с близкими референтами и отгоражива-

ются через эти коммуникации от публичного общения с «неблизкими» окружаю-

щими. Образуется «кочевая близость»: мобильные телефоны делают возможным 

постоянно оставаться погруженным в личные сети, но за счет преодоления на-

личного социального пространства [Глазкова С. А. С. 117]. Тем самым индивиды иг-

норируют социальную ситуацию, в которой непосредственно физически находят-

ся. Наблюдается своеобразная «колонизация» публичного пространства индиви-

дами, которые участвуют в удаленных коммуникациях с представителями своего 

сетевого сообщества [Абрамов Р. Н. Социокультурные аспекты воздействия мо-

бильной телефонии на повседневность: теоретические перспективы и практиче-

ские результаты [Электронный ресурс] www.hse.ru/data/2010/03/06/1140710509/

(pdf.)]. Мобильная коммуникация сужает диапазон отношений, в которые вклю-

чен человек, до близкого круга «значимых других» в ущерб широкой публичной 

коммуникации. В итоге количество коммуникационных каналов, доступных жите-

лю современного мегаполиса, возрастает, а круг тех, с кем он общается, сужает-

ся [Гладарев Б. С.].

Таким образом, современный мегаполис представляет собой типичный случай 

«разлома социального пространства», происходящего в процессе перегрузки по-

вседневных практик виртуальными практиками и технологиями «дополненной ре-

альности». Так мегаполис становится пространством параллельных и альтернатив-

ных социальных миров.
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Мегаполис, крупный город, является местом концентрации людей, носителей че-

ловеческого капитала, как, впрочем, и местом концентрации иных ресурсов. 

Эффекты такой концентрации двояки, что позволяет говорить о положитель-

ных и отрицательных агломерационных эффектах. В числе неоднозначных аспек-

тов жизни большого города — языковая ситуация, ее экономические факторы 

и следствия. Специфика языковой ситуации в мегаполисе связана с сосущество-

ванием и взаимодействием на относительно ограниченной территории носителей 

различных языков и культур, принадлежащих как к преобладающему этносу, так 

и к присутствующим в городе традиционным и вновь формирующимся этниче-

ским диаспорам, иноязычных индивидуумов, работающих (причем в самых разно-

образных сегментах рынка рабочей силы, от неквалифицированной до высококва-

лифицированной) или посещающих город с деловыми или туристическими целя-

ми. Масштабы мегаполиса создают не только возможность формирования единых 

и крупных общегородских рынков рабочей силы, человеческого капитала, това-

ров, работ и услуг, но и возможность противоположного процесса — сегмента-

ции рынков, формирования относительно небольших, но экономически устойчи-

вых или самодостаточных рынков, ориентирующихся на определенные группы 

людей, объединенных, в частности, тем или иным языком. При этом наличие соот-

ветствующих языковых навыков открывает доступ к определенному рынку, а их от-

сутствие (языковой барьер) выступает в качестве частного случая рыночных ба-

рьеров. Вследствие этого языковая ситуация и языковая политика, призванная 

воздействовать на эту ситуацию, имеют вполне осязаемые социально-экономиче-

ские предпосылки и следствия. Языковая ситуация в мегаполисе непосредствен-

но связана с рыночной, социально-экономической ситуацией в нем, с вопросами 

социальной и экономической справедливости, защиты прав трудящихся и потре-

бителей, причем потребителей не только частных, но и коллективных, обществен-

ных благ.
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В большинстве европейских стран количество японских ресторанов невелико, 

поэтому посещение подобных мест превращается в важное событие. В россий-

ских мегаполисах ситуация отличается кардинально. Так, существуют две основ-

ные группы потенциальных клиентов японских ресторанов. Первая состоит из лю-

дей, предпочитающих здоровый образ жизни и посещающих фитнес клубы. Для 

них наиболее важными характеристиками японской кухни являются использова-

ние натуральных продуктов, подвергающихся минимальной температурной обра-

ботке, и ограниченное число калорий. Вторая категория гостей японских рестора-

нов — представители «золотой молодежи». Для данной категории посетителей ха-

рактерно демонстративное потребление, то есть рестораны, в которые они ходят, 

должны предлагать эксклюзивную и дорогую еду. Такими и были первые японские 

рестораны.

В настоящее время в Санкт-Петербурге существуют два типа мест, где мож-

но попробовать японские блюда. Первую группу составляют рестораны, кото-

рые предлагают исключительно японскую еду. Другая категория ресторанов от-

носится к категории комплексных — в них предлагаются блюда разных кухонь. 

Необходимо отметить, что японские рестораны в Санкт-Петербурге ориентирова-

ны в основном на местных жителей, которые не имеют представления об аутен-

тичной еде этой страны. Так, в настоящее время в нашем мегаполисе нет ни одно-

го шеф-повара из Японии.

В начале мирового экономического кризиса в российских мегаполисах появи-

лись низкоценовые сети, где можно было купить дешевые суши или ингредиенты 

для приготовления подобной еды дома. Это было связано с тем, что многие рос-

сияне стали считать посещение ресторанов слишком дорогим, но вкус к японской 

еде был уже сформирован. Сейчас будущее японской еды в России выглядит по-

зитивным. В мегаполисах существуют рестораны с высокой японской кухней, ко-

торые посещают представители высшего и среднего классов. Но появились и но-

вые форматы такой кухни для людей с гораздо более низкими доходами. Таким 

образом, японская кухня стала доступной для всех категорий населения России.
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Наличие активных городских сообществ является важнейшим условием фор-

мирования креативной городской экономики. Мегаполисы сегодня оказываются 

местами репрезентации — представления себя миру — в конкурентной борьбе 

за признание для различных социальных групп. Эта борьба осуществляется с по-

мощью средств символического производства путем непрерывного умножения 

самоописаний города. Риелторы и ритейлеры, рабочие и ИТР-овцы, интеллиген-

ция и «новые умные» создают свои значимые места, мифы, мемы, культовые фигу-

ры, стиль жизни, культурные практики, свой жаргон. 

В нашем докладе мы хотим проанализировать три группы источников, свиде-

тельствующих о формировании в Екатеринбурге креативного сегмента эконо-

мики. Во-первых, справочники и путеводители, ориентированные на три различ-

ные референтные группы: «Е-бург» пермского беллетриста А. Иванова; «Место: 

нестандартный путеводитель» компании по управлению недвижимостью «RED»; 

«Екатеринбург: архитектурный путеводитель, 1920–40 гг.» издательства «Татлин». 

Во-вторых, фильм «Страна ОЗ» В. Сигарева (известного в России и за ее предела-

ми ученика драматурга Н. Коляды). Наконец, в-третьих, несколько работ Тимофея 

Ради, самого перспективного по оценкам списка Forbs художника екатерин-

бургского стрит-арта. Спектр адресатов, охватываемый данным корпусом тек-

стов, включает нарочито безыдейных «практических русских», богемно-буржуаз-

ную интеллигенцию и творческих индивидуалистов. Как туристические, так и худо-

жественные тексты выполняют функцию ориентационную — служат тому, чтобы 

при всех различиях сделать повседневные практики (передвижения, шопинга, по-

требления и приготовления пищи и т. п.) ясными, легко читаемыми, позволяющи-

ми схватить целое для успешного оперирования в мегаполисе. Однако художе-

ственность достраивает еще один вектор — вообразимость, то есть задейство-

ван такой ресурс, как воображение. Вслед за М. де Серто и Дж. Холлом мы будем 

различать «операциональность» и «вообразимость» как тактики и стратегии жизни 

в городе. В ситуации фрагментации и отсутствия связности современного мегапо-

лиса, они осуществляют вторичное освоение распавшихся фрагментов органики 

индустриального города, упорядочивая энтропию в новых нарративах (маршрутах) 

публичных пространств. 
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Данный доклад посвящен культурной экономии чувств в городских системах мо-

бильности, сформировавшихся в эпоху модерна, и продолжающих трансфор-

мироваться в настоящее время. Эпоху модерна среди прочего характеризуют дву-

мя чертами. Во-первых, как общество, пришедшее в движение. Во-вторых, как 

культурную формацию, в которой существует определенная иерархия чувств. 

В этом отношении модерн — диктатура разума и глаза. Зададимся вопросом 

о том, как соотносятся два этих утверждения о модерне? Как связаны зрение 

и движение? С одной стороны, из экологии зрительного восприятия мы знаем, что 

многие животные видят лишь то, что движется. Способность человека видеть не-

подвижные объекты обусловлена тем, что его глаза сами постоянно соверша-

ют микродвижения. С другой стороны, известный антрополог Тим Инголд замеча-

ет, что люди видят в процессе того, как они двигаются, а не только в промежут-

ках между движением; он настаивает на том, что мобильности являются важным 

измерением для более адекватного понимания перцептивных и эпистемических 

практик, поскольку наше знание о городской среде вырабатывается не путем вос-

хождения от близорукой локальной перспективы к перспективе паноптической 

и глобальной, но посредством перехода из одного места в другое. 

В своих рассуждениях мы отталкиваемся от пересечения двух тезисов: 1) визу-

альная объективация пространства является результатом определенных режи-

мов путешествия (Дж. Урри), 2) всякое отношение (транспортной) медиации пред-

полагает одновременную трансформацию, и того, кто/что перемещается, и про-

странства, в котором происходит перемещение (Б. Латур). Комбинация этих двух 

тезисов создает пространство для постановки вопроса (на примере систем рель-

сового транспорта и автомобильности) о связи между зрением и движением, 

в частности и между культурной экономией чувств и формами мобильности в це-

лом. Далее на примере менее конвенциональных систем городского паратранзита 

(образцом которого в России являются маршрутные такси) будут показаны альтер-

нативные порядки экономии чувств, где зрение не является доминирующим и на 

первый план выходят другие чувства и аффекты. 
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Зоопарк представляет собой особую форму организации культурного про-

странства современного крупного города и является неотъемлемой его принад-

лежностью. Зоопарки в европейских городах возникают в XVIII–XIX веках, и уве-

личение их количества происходит синхронно с процессом урбанизации. Вместе 

с тем, известны многочисленные свидетельства о существовании прототипов зоо-

парков в разные периоды человеческой истории. Однако специфическим эле-

ментом городского публичного пространства зоопарк становится только в эпо-

ху модерна, и тогда же за ним закрепляется ряд функций, к которым можно от-

нести просветительскую (информационную), культурно-досуговую, научную 

и развлекательную.

Некоторые исследователи отмечают, что современный период в истории разви-

тия зоопарков начинается с 1950-х годов и определяется несколькими факто-

рами, к которым можно отнести революцию в биологических науках, связанную 

с достижениями в области генетики, научно-технический прогресс в целом и со-

циальные изменения, обусловленные в том числе ценностными сдвигами в обще-

ственном сознании [Graetz M. The Role of Architectural Design in Promoting the Social 

Objectives of Zoos. 1995 [Электронный ресурс] http://designforlife.com.sg/thesis/end-

notes.html]. Зоопарк перестает рассматриваться как простая форма совмещения 

природного и социального пространства, в ситуации стремительного увеличе-

ния антропогенного давления на природную среду зоопарк становится одним из 

способов сохранения этой среды, пусть даже в виде изолированных микропопуля-

ций. Усиливается символическая роль зоопарка как «окна» в мир дикой природы, 

который становится практически недоступным городским жителям. Это очевид-

ным образом сказывается на визуальном решении пространства зоопарка, один 

из главных элементов которого, пришедший из классической эпохи, — металли-

ческая решетка, выступавшая физической и символической границей между че-

ловеком и животными, — в значительной степени вытесняется иными, менее оче-

видными, формами демаркации. Все большее значение приобретают «безбарьер-

ные» решения, не затрудняющие визуальную коммуникацию между человеком 

и животными. 
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Современный зоопарк также имеет очевидную коммерческую составляющую 

своей деятельности, частично необходимую для поддержания собственного су-

ществования, частично пополняющую городской бюджет, что придает дополни-

тельное своеобразие его пространству, включающему, помимо объектов живой 

природы, различные кафе, киоски с сувенирной продукцией и т. д. Наконец, зоо-

парк, хотя и обладает определенной автономностью своего существования, вклю-

чен в общегородское пространство и является частью «визитной карточки» города 

[Баженова Е. В. Зоопространство на карте больших городов // «Город-карта»: стра-

тегии переосмысления и реорганизации городских пространств. Екатеринбург, 

2012. С. 9–13].
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Современные мегаполисы отличает собственная логика развития социально-эко-

номической жизни. При этом частные тенденции, зависящие от конкретных места, 

времени и форм проявления, хорошо вписываются в глобальные тренды. Одной 

из приоритетных задач в стратегиях развития мегаполисов разных стран мира яв-

ляется становление креативных индустрий. Появление так называемого творче-

ского класса способствует развитию новых экономических зон в пространстве 

крупного города.

Анализ таких новых явлений, как лофты, арт-территории, коворкинг-пространства 

с позиций современной теории о вторичной (или информационной) модернизации 

китайского социолога Хэ Чуанци, подтверждает идею о том, что глобальные про-

цессы трансформации современного общества в каждой стране обладают свои-

ми отличительными особенностями.

При расчете показателя вторичной модернизации включаются индексы иннова-

ции в знаниях, индекс трансляции знаний, индекс качества жизни, индекс каче-

ства экономики.

Как и во многих других городах мира, в Пекине и Санкт-Петербурге развитие 

творческих индустрий является своеобразной «антикризисной» мерой. Пекин как 

центр всех трансформационных процессов китайского общества в полной ме-

ре включен в глобальные тренды постиндустриального общества. Несмотря на то, 

что Китай по общему индексу креативности занимает шестьдесят седьмое место 

среди восьмидесяти двух развитых и развивающихся стран (в 2010 году отставал 

от России и других стран БРИКС), по уровню развития технологий Китай занима-

ет тридцать девятое место. В Пекине закончилась фаза первичной модернизации 

(собственно индустриализации), началась вторичная, или информационная модер-

низация, в которой важную роль играют процессы развития информационно-ком-

муникационных технологий и «креативного класса», который по разным оценкам 

составляет от 9 до 25% в Пекине.

В 2000 году на съезде Коммунистической партии Китая было решено включить 

развитие творческих индустрий в пятилетний план развития страны. Основной ак-
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цент здесь делается на программное обеспечение, мультимедиа, 3D-технологии, 

рекламу и другие виды интеллектуальных продуктов.

В Санкт-Петербурге активно развиваются креативные пространства, которые 

способствуют изменению инфраструктуры города, формируют новую внутриэко-

номическую среду для малого бизнеса и представителей креативных индустрий. 

Преобразование пространства города происходит в основном за счет частных ин-

вестиций. Надо отметить, что Санкт-Петербург — это в полной мере крупный ме-

гаполис постиндустриальной экономики, в структуре его ВРП 67,7% составляют 

услуги, и находится в конце фазы вторичной модернизации.

Мегаполис представляет собой динамическое единство множества разнооб-

разных структур: культурных, политических, экономических, природных, климати-

ческих, биологических, архитектурных, инженерных и т. д. Для его изучения ис-

пользуются современные методологические подходы. Одним из актуальных, на 

наш взгляд, является социосинергетический подход. Важная социальная функция 

творческих кластеров заключается в том, что они способствуют возникновению 

сетевого взаимодействия представителей различных профессий, объединенных 

наличием элемента креативности. Общение между творческими профессионала-

ми порождает новые креативные идеи и проекты, что является основой социаль-

ного конструирования подобных территорий и способствует дальнейшему их раз-

витию. Возникает синергетический эффект взаимодействия множества разнооб-

разных творческих организаций и личностей, что позволяет создавать в рамках 

кластеров успешные и привлекательные проекты.
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Мегаполисы и другие городские агломерации играют ведущую роль в экономиче-

ском развитии как в развитых странах, так и в ряде развивающихся. Это обуслов-

лено положительными агломерационными эффектами, особенно сильно прояв-

ляющимися в сфере инноваций и в экономике знаний. Однако, наряду с положи-

тельными эффектами агломерации порождают и отрицательные: высокие цены на 

недвижимость, транспортные проблемы, ухудшение состояния окружающей сре-

ды и другие. Большую роль в оптимизации агломерационных эффектов (создании 

условий для максимизации положительных эффектов и нейтрализации или умень-

шения воздействия отрицательных) играет межмуниципальная кооперация в пла-

нировании и реализации совместных проектов.

Понимание роли агломераций нашло отражение в стратегиях социально-экономи-

ческого развития субъектов РФ, принятых в последние годы (после выхода 172 ФЗ). 

В стратегиях Республики Татарстан и Свердловской области выделяются кластеры 

городов, представляющие собой агломерации (Казанскую, Екатеринбургскую), или 

имеющие потенциал для агломерирования (Набережночелнинская, Альметьевская 

в Татарстане, Горнозаводская и Северная в Свердловской области). В Стратегии 

Свердловской области также поставлена задача развития связей и транспорт-

ного сообщения между Екатеринбургом и Челябинском. Сложнее обстоит де-

ло с Санкт-Петербургской агломерацией, часть которой находится на террито-

рии Ленинградской области. В Стратегии Санкт-Петербурга до 2030 года сдела-

на ставка на полицентрическое развитие, но вопросы развития агломерации явно 

не рассматриваются в стратегических документах ни города, ни области, так как 

выходят за рамки полномочий каждого из субъектов федерации. Правда, в разви-

тие Концепции социально-экономического развития до 2025 года в Ленинградской 

области разработана программа развития территорий, прилегающих к Санкт-

Петербургу, увязанная со Стратегией-2030 Санкт-Петербурга и учитывающая ана-

литические материалы по Санкт-Петербургской агломерации. Выделение агломе-

раций в качестве приоритетов пространственного развития в стратегиях субъектов 

федерации ставит на повестку дня следующие вопросы: о необходимости разра-

ботки стратегий и планов развития агломераций и о создании организационных 

структур и механизмов принятия решений для управления процессами формиро-

вания и развития агломераций.
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В связи с этим (и с учетом международного опыта) важно учесть следующее:

1. Агломерации (в том числе мегаполисы) представляют собой не административ-

ные образования, а социально-экономическую реальность. Соответственно, грани-

цы агломераций подвижны и не могут быть зафиксированы никакими нормативны-

ми документами.

2. Общие интересы территорий в агломерационном развитии могут быть различны-

ми: например, одни муниципальные образования могут кооперироваться по вопро-

сам переработки мусора, другие — в реализации проектов развития транспорт-

ной инфраструктуры, а третьи — в разработке и реализации программ повышения 

энергоэффективности. Поэтому стратегия развития агломерации может представ-

лять собой набор программ и планов межмуниципального сотрудничества.

3. Роль федерального центра в этой связи должна состоять, с нашей точки зрения, 

не в стимулировании субъектов федерации к фиксированию границ агломераций 

и передаче ряда полномочий, касающихся территории агломерации, на уровень 

субъекта федерации, а в распространении лучшего опыта межмуниципального со-

трудничества в планировании и решении общих задач социального, экономическо-

го и пространственного развития (при поддержке и, возможно, софинансировании 

проектов со стороны субъекта федерации).

4. Организационной формой координации процессов агломерационного разви-

тия могла бы стать ассоциация муниципальных образований, координирующая 

свои планы и проекты с одним или несколькими (в случае Московской и Санкт-

Петербургской агломераций) субъектами федерации. Исполнительной структурой 

для реализации проектов и программ агломерационного развития могло бы высту-

пить Агентство развития агломерации, учреждаемое муниципальными образовани-

ями — членами ассоциации в форме некоммерческой организации. 

К сожалению, такой подход к планированию и регулированию развития агломе-

раций требует другой административной культуры, основанной на горизонталь-

ных связях и широком общественном участии в обсуждении проектов, представ-

ляющих интерес для ряда муниципальных образований, входящих в агломерацию, 

а иногда и для нескольких субъектов федерации. На практике межмуниципаль-

ная кооперация часто заменяется административным решением субъекта феде-

рации или других вышестоящих органов, еще чаще — нескоординированным раз-

витием, снижающим качество жизни и положительные агломерационные эффек-

ты. Укрепление горизонтальных связей по вопросам развития территорий, в том 

числе и на административном уровне — важный вызов, стоящий перед нашими го-

родскими агломерациями, от решения этой проблемы зависит во многом и каче-

ство жизни, и глобальная конкурентоспособность российских мегаполисов.
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Концептуальный подход к человеческому развитию был разработан эксперта-

ми ООН. Организация в рамках Программы развития (ПРООН) ежегодно пуб-

ликует доклады о человеческом развитии. Согласно последнему Докладу ООН, 

Российская Федерация располагается в верхней трети списка стран с высо-

ким уровнем человеческого развития. Заняв пятьдесят седьмое место в рейтин-

ге 2014 года, страна потеряла две позиции по сравнению с предыдущим годом, но 

опережает другие страны с быстрорастущей экономикой.

Основные показатели РФ в 2012 году таковы: средняя ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении — 69,1 лет (Норвегия, лидер рейтинга — 81,3 года); 

средняя продолжительность получения образования — 11,7 года; ВВП на душу на-

селения — $ 12 700 в год (в Норвегии —$ 98 860).

По большинству стран ООН публикует национальные доклады, по России, — на-

чиная с 1995 года; последний доклад ПРООН по РФ содержит данные за 2010 год.

Город Москва — лидер российского рейтинга, второе место — за северной сто-

лицей (табл. 1).

Таблица 1. Индекс человеческого развития в городах Москва и Санкт-Петербург 

в 2010 году [ПРООН. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской 

Федерации. М., 2013]

Регион Душевой 

ВРП, $

ППС

Индекс 

доходов

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни, лет

Индекс 

продолжительности 

жизни

Грамотность, 

%

Доля 

учащихся 

в возрасте 

7–24 лет, %

Индекс 

образования

Индекс 

человеческого 

развития

Российская 

Федерация

19674 0,882 68,83 0,731 99,7 0,755 0,916 0,843

г. Москва 39226 1,000 73,56 0,809 99,99 0,953 0,984 0,931

г. Санкт-

Петербург

24551 0,919 71,49 0,775 99,9 0,908 0,969 0,887

Валовой региональный продукт на душу населения в Москве почти в два раза вы-

ше, чем в среднем в РФ; в Санкт-Петербурге показатель больше среднероссий-

ского на 28%. Однако ни один из названных городов не является лидером по это-

му показателю. Город Москва имеет третье значение, город Санкт-Петербург — 
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седьмое. Наибольшее значение душевого ВРП отмечается в Тюменской области 

— $ 60 363.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве больше средне-

го по России значения на 7%; в Санкт-Петербурге — на 4%. По этому показате-

лю в России лидируют республики Ингушетия и Дагестан — 74,1; город Санкт-

Петербург занимает восьмое место.

Грамотность взрослого населения в обоих рассматриваемых российских городах 

очень высокая. По доле учащихся в возрасте 7–24 лет город Москва — безуслов-

ный лидер, этот показатель на 26% больше среднего по РФ значения. Город Санкт-

Петербург — на третьем месте.

На индекс человеческого развития России в первую очередь негативно влия-

ет низкая продолжительность жизни, характерная скорее для неблагополучных 

стран. Существующие позиции в итоговом распределении стране удается сохра-

нить благодаря высокому уровню образованности населения, который может по-

низиться вследствие низкой, в сравнении с передовыми странами, ожидаемой 

продолжительности обучения.
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В современных условиях изменчивости и гибкости городской среды появляются 

новые стилежизненные практики. Цивилизация и экономика продолжают расши-

рение, а известный тезис Карла Маркса об отчуждение человека от человеческой 

сущности до сих пор не теряет актуальности. Поэтому поиски оптимального соче-

тания задач жизненного пути и формулы work-life представляются важными. «Это 

один из способов лучше справиться с ожидающими нас трудностями — разум-

но минимизируя псевдопотребности, провоцируемые обществом потребления», — 

таким образом Маргарет Мид усматривает суть предпосылок возникновения даун-

шифтинга [Mead M. Studying Contemporary Western Society: Method and Theory (the 

Study of Contemporary Western Cultures), Berghahn Books, 2003].

Понятие work-life — это баланс приоритетов в отношении работы (карьеры и амби-

ций) и образа жизни (отдыха, досуга, семьи, здоровья и духовного развития). Эта 

формула свидетельствует о переносе центра тяжести в конструировании жизнен-

ного пути на индивидуальный выбор. Наше исследование было направлено на ре-

шение вопроса о возможностях повышения качества жизни в условиях кризиса 

естественным образом.

На основе анализа проведенных девяти полуформализованных интервью с пред-

ставителями альтернативных городских образов жизни, были выявлены следую-

щие оптимальные соотношения баланса work-life для кризисных состояний:

1. Формируются различные стили жизни, часть из которых можно в широком 

смысле объединить концептом «простая жизнь», «добровольная простота», даун-

шифтинг — voluntary simplicity, simple living. Понятия включают в себя ряд различ-

ных добровольно-сознательных практик упрощения жизни. Подразумевает так-

же отказ от материалистических принципов жизни и неумеренного потребле-

ния в пользу более высокого качества жизни, «жизни ради себя». Новый кризис 

— время новых возможностей. Voluntary simplicity в широком плане обращает вни-

мание людей на возможность жить легче, сосредоточившись в данный момент на 

качественном развитии основных своих желаний и потребностей, а не на количе-

стве и посредственности. Это позволит избежать психических заболеваний, вы-

званных материалистическими заблуждениями. А в долгосрочной перспективе та-
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кая осознанная самореализация станет источником конструктивной человеческой 

деятельности, способствующей прогрессу.

2. Новые стилежизненные практики, дауншифтинг и добровольная простота рас-

пространяются благодаря открытому пространству для биографического маневра, 

создаваемому процессами глобализации (стираются границы), информатизации 

и взаимопроникновения культур.

3. Поддержание высокого качества жизни в кризисные годы возможно путем 

добровольно-сознательного упрощения своей жизни, а также выполнения ба-

ланса work-life: сочетание принципа удовольствия-и-наслаждения с принципом 

рефлексии-и-индивидуальности.

4. Для изменения стиля жизни в сторону упрощения не обязательно мигрировать 

из мегаполиса. Как показало исследование, реализовать принципы дауншифтинга 

проще в современном мегаполисе в силу развитой инфраструктуры, задействуя 

ресурсы региона.

Таким образом, дауншифтинг, организация специальных эко-зон, эко-коворкин-

гов в городе, — это стремление людей придать своей жизни большую устойчи-

вость. Эти принципы устойчивой жизни особенно актуальны в условиях кризиса. 

Опираясь на новейшие практики дауншифтеров, можно перенимать их и созда-

вать условия для повышения качества жизни в мегаполисе, для развития ком-

фортных условий труда и, конечно, повышения уровня экологической культуры.
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Согласно автору Апокалипсиса, следствием отступления людей от Бога станут 

многочисленные бедствия, среди которых упоминается и экономический упадок 

некогда процветавшего огромного города. По мнению многих толкователей, речь, 

прежде всего, идет о Риме. Тем не менее, как и многое другое в Откровении свя-

того Иоанна Богослова, это видение может иметь более широкое толкование.

Это наиболее крупный фрагмент новозаветных книг, посвященный кризисным яв-

лениям в экономике. В нем говорится об исчезновении дохода купцов в связи 

с гибелью всемирного Вавилона, в котором толкователи видели один из центров 

богатства Древнего Мира, чаще всего Рим как прообраз будущего наиболее эко-

номически развитого центра мира, Гигаполиса, смешавшего различные цивили-

зации и культуры. Древний толкователь Апокалипсиса видит в образе гибнуще-

го города и Вавилон Персидский и Вавилон Римский. Он также отмечает, что «не 

погрешит против надлежащего и тот, кто будет разуметь под ним… царство, как 

бы в одном общем теле владычествующее сначала до ныне и поистине пролив-

шее крови Апостолов, Пророков и Мучеников. Ибо, как говорится — один лик, од-

но войско и один город, хотя составляющие каждое из них и переменяются, так 

одно и царство, несмотря на то, что оно дробится и распределяется по многим 

городам и местам» [Толкование на Апокалипсис святого Андрея, архиепископа 

Кесарийского / Пер. с греч. Изд. IV Афонского Русского Пантелеймонового мона-

стыря. М., 1901. С. 156]. Близкий нам по времени Сергий Булгаков в своем ком-

ментарии высказывает сходную мысль: « Вавилон-Рим не был никогда до кон-

ца уничтожен, хотя и бывал много раз уничтожаем. Он возрастал и умалялся, 

переживал кризисы и революции, но ни одну из них нельзя назвать уничтожени-

ем… повторяются и во внешних судьбах потрясения и разрушения, выявляющие 

его духовную мертвость и несостоятельность… В таком смысле мы имеем право 

и даже обязанность сказать, что и в наши дни, пред лицом м всего происходяще-

го, мы присутствуем, мы присутствуем при некотором новом “падении” Вавилона 

или вавилонов, гнева Божия и суда над ними» [Булгаков С. Апокалипсис Иоанна 

(Опыт догматического истолкования). М.: Православное Братство Трезвости 

«Отрада и утешение», 1991. С. 156]. Автор Апокалипсиса отмечает, что о гибе-

ли Вавилона «восплачут и возрыдают» наряду с другими и «купцы земные» (Откр 
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18:11–12). Причина их плача — не сама гибель великого города, а исчезновение ис-

точника дохода через резкое падение спроса на их товары. Это важный штрих, 

характеризующий в данном пророчестве восприятие кризиса предпринимателя-

ми конца времен и их внутреннего состояния. Не случайно, конечно, в этой гла-

ве Апокалипсиса товары, которые перестают покупать, перечисляются в опреде-

ленном порядке. Этот порядок обозначает, по-видимому, путь развития рецессии. 

Вначале называются предметы роскоши: золотые и серебряные изделия, драго-

ценности, дорогие ткани. После этого — промежуточные товары: пряности, благо-

вония. Затем перечисляется то, что называется товарами первой необходимости: 

вино, елей, пшеница, скот, овцы, кони и колесницы. В развращенном Вавилоне 

к товарам наиболее важным отнесены и души и тела человеческие. Толкуя эти 

два стиха, св. Андрей Кесарийский отмечает, что нам «должно рассмотреть и рас-

судить которому из городов обычна торговля такого рода предметами и каким 

преимущественно людям свойственно приобретение излишнего для неумерен-

ного наслаждения» [Толкование на Апокалипсис святого Андрея, архиепископа 

Кесарийского. С. 153]. Гибель Вавилона, по мысли автора Апокалипсиса становит-

ся трагедией всех, кто сделал ставку на материальное обогащение: торговцы, хо-

зяева и экипажи торговых судов и прочие и прочие, входящие в длинную цепочку, 

концом которой стало непомерное потребление Вавилона.
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Масштабные, международного уровня, спортивные мероприятия, если они про-

водятся по самым высоким стандартам качества, становятся брендами террито-

рий, работают на улучшение репутации принимающей страны в глазах мирового 

сообщества и местного населения. Преобразования, связанные с созданием хо-

рошо продуманных условий для проведения таких соревнований, дают долгосроч-

ный экономический, демографический и социальный эффекты в масштабах всего 

региона. 

Спортивные мегасобытия способствуют необходимым улучшениям общей инфра-

структуры отдельного города и страны в целом, и, следовательно, могут служить 

сигналом для инвесторов к тому, что страна готова привлекать иностранные ин-

вестиции. Они означают государственную поддержку конкретных секторов эконо-

мики, таких как строительство и индустрия гостеприимства, сфера обслуживания, 

малый бизнес, которые многократно выиграют вначале от подготовки и приема 

участников и гостей соревнования (так, ЮАР, благодаря организации и проведе-

нию Олимпийских игр в 2010 году, получила в среднем $ 4400 от каждого при-

бывшего иностранного туриста; дополнительный туристический приток в этом 

и последующих годах увеличился на 12%. [Peeters T., Matheson V., Szymanski S. 

Tourism and the 2010 World Cup: Lessons for Developing Countries. Journal of African 

Economies. 2014. March. Vol. 23(2). P. 290–320]), а в долгосрочной перспективе 

обеспечивают создание специфической туристской, транспортной и бизнес-ин-

фраструктуры, определяющей рост городской и региональной экономики на 

перспективу.

Социальные выгоды рассматриваются с позиций усиления культурной идентично-

сти и возможностей социального взаимодействия жителей города, принимающего 

спортивное мероприятие. К ним можно отнести усиление социальной ответствен-

ности горожан по отношению к гостям, прибывающим в город, снижение уровня 

преступности, распространение волонтерской активности, осознание собствен-

ной культурной самобытности, бережное отношение к объектам исторического 

наследия, повышенное внимание к экологической безопасности городской сре-

ды, повышение социально-культурной роли спорта и другие социальные инсти-

туты как феномены городской культуры [Yuhei Inoue, Cody T. Havard. Determinants 
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and Consequences of the Perceived Social Impact of a Sport Event. Journal of Sport 

Management. 2014. Vol. 28, Issue 3. P. 295–310]. 

Улучшение качества жизни городских жителей в сочетании с ростом экономиче-

ской активности становится катализатором позитивных демографических измене-

ний в численности и структуре городского населения.

Возможно достижение дополнительного политического эффекта. В качестве при-

мера можно упомянуть Южно-Африканскую республику, которая в результате 

проведения Олимпиады-2010 в значительной степени преодолела международную 

изоляцию, обусловленную историей узаконенной расовой дискриминации, извест-

ной как политика апартеида.

Безусловно, помимо позитивных эффектов, опыт проведения международных 

спортивных мероприятий изобилует примерами негативных результатов и их по-

следствий для городов и стран, принимавших такие соревнования. Все необходи-

мые уроки должно извлечь для того, чтобы запланированные в Санкт-Петербурге 

соревнования в рамках Кубка конфедерации (2017) и Чемпионата мира по футбо-

лу (2018) принесли максимальную пользу городу и усилили его статус националь-

ного и мирового бренда (см. также [Фролов Д. П., Луговая О. А. Территориальный 

маркетинг в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018: мировой опыт // 

Маркетинг и маркетинговые исследования. 2014. С. 17–22]).
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Города являются частым местом действия литературных произведений. Города 

также являются местами, где живут и занимаются творческой деятельностью пи-

сатели. При анализе их произведений рассматриваются география и топогра-

фия, история и мифология конкретных существующих или вымышленных горо-

дов. Именно эти направления традиционно и предсказуемо привлекают исследо-

вательское внимание.

В последнее время начало развиваться направление исследований, предприни-

мающее анализ литературного произведения в связи со структурой пространства 

в нем описанного и, соответственно, структурой / планировкой города, в кото-

ром происходит действие сюжета. У истоков этого направления стоит, в частно-

сти, применение методологий, изложенных в работах Георга Зиммеля, Вальтера 

Беньямина, Мишеля де Серто. В рамках данного исследовательского направле-

ния рассматривается, как организация пространства детерминирует быт, пере-

движение героев, их деятельность, социальное взаимодействие и, таким образом, 

влияет на развитие сюжета литературного произведения. Кроме того (и это в пер-

вую очередь касается вымышленных городов), организация пространства в худо-

жественном произведении может наоборот быть мотивирована сюжетом.

Предлагаемый доклад посвящен рассмотрению возможностей использова-

ния пространственных отношений в сюжете и семантической структуре литера-

турных произведений. На примере произведений таких русских писателей, как 

К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Андрей Белый, 

Евгений Замятин, будет прослежен ряд пространственных моделей и представ-

лена некоторая типология «пространственного сюжета» в русском городе, в пер-

вую очередь в Петербурге, но не в нем одном. Основная задача — показать, как 

с развитием русской литературы и с развитием самого города и городской культу-

ры и (инфра)структуры, развивалось осознание и художественное освоение горо-

да не только как локальности, но как пространства, начиная от двухмерного пере-

движения по плоскости от одного места к другому и заканчивая сложным пере-

плетением траекторий героев и задействованием трехмерности как в физическом 

сюжете, так и в смысловой архитектуре пространства художественного.
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Стремительно развивающаяся со второй половины XIX века наука о бухгалтер-

ском учете обозначила своей центральной категорией капитал коммерческих 

фирм. Что касается общественной (государственной) экономики, то здесь понача-

лу предмет и назначение счетоводства оставались неопределенными, а его зна-

чение для государственного и муниципального управления неочевидным. Как сде-

лать учетную информацию актуальной и востребованной аппаратом управления 

сложным хозяйством страны, городской агломерации, государственного учрежде-

ния — этот вопрос волновал умы известных ученых и практиков — М. Пуэхберга, 

В. А. Татаринова, Дж. Чербони, Ф. Гюгли, Й. Шротта. В ряду имен классиков об-

щественного счетоводства особое место принадлежит А. П. Рудановскому, глав-

ному бухгалтеру Московской городской управы в 1897–1917 годах. Рудановский 

— автор, который неизменно привлекает внимание современных российских ис-

следователей, его теории до сих пор считаются новаторскими, и в силу сложно-

сти и неоднозначности формулировок, обилия математических формул, фило-

софских и политэкономических постулатов, кажутся неиссякаемым источником 

нестандартных идей. Рудановский известен и как ниспровергатель устоявшихся 

догм (его балансовую теорию трактуют, как попытку нарушить балансовое равен-

ство и, таким образом преодолеть информационные ограничения баланса), и как 

философ бухгалтерии, стремившийся включить теорию учета в общенаучный дис-

курс. Однако помимо теоретических работ не менее значимым источником акту-

альных идей является наследие Рудановского как практика и выдающегося управ-

ленца. На посту руководителя Московской бухгалтерии ему удалось превратить 

невостребованные ранее гроссбухи и отчеты Москвы в настольные книги пред-

ставителей городской власти. Об эволюции отчетности Москвы, ее методологиче-

ских и информационных характеристиках, о развернувшихся вокруг городских от-

четов дискуссиях и о роли Рудановского в преобразовании бухгалтерии Москвы 

пойдет речь в докладе. 
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В чуждом этнокультурном окружении мигрант оказывается в нескольких взаимоо-

бусловливающих контекстах. Вопрос о том, как отражаются урбанистический, со-

циально-экономический и этнический контексты на ведении бизнеса, основанного 

на национально-культурных особенностях, является не только актуальным и зна-

чимым исследовательским вопросом, но и социологическим знанием для пони-

мания и описания тех этнокультурных реалий, которые влияют на экономическую 

культуру такого мегаполиса, как Санкт-Петербург.

Во всем мире велик приток мигрантов в большие города. Санкт-Петербург — 

один из мегаполисов, притягивающих трудовых мигрантов в большом количестве. 

В основном мигранты представлены в строительстве и промышленном произ-

водстве, занимая наименее квалифицированные и тяжелые рабочие ниши, не 

пользующиеся высоким спросом у местного населения.

Как показывают исследования Научно-учебной лаборатории «Социология образо-

вания и науки» ВШЭ, во многих районах Санкт-Петербурга немалая часть инфра-

структуры города поддерживается мигрантами. Владельцы небольших магазинов 

«шаговой доступности» — это в основном мигранты (70%), среди сотрудников этих 

магазинов мигрантов почти 60%. Вместе с тем особенно большую роль труд ми-

грантов играет в сфере сервиса и услуг. Растет доля мигрантов в сервисном ма-

лом бизнесе: увеличивается число небольших магазинов, кафе и столовых, парик-

махерских, которыми владеют, управляют и в которых работают мигранты.

Обсуждение миграции и мигрантов отличается повышенной нервозностью. 

Высказывается много мнений, но при этом существует огромный дефицит данных: 

цифры, которые используются в дискуссиях, сильно различаются и редко основа-

ны на надежной информации.

В заявленном докладе на основе эмпирических данных социального картиро-

вания (магазины, общественное питание, транспорт, ЖКХ, гостиничная уборка 

и уборка на дому) и биографических интервью с владельцами малого бизнеса мы 

постараемся хотя бы отчасти восполнить этот пробел и представить результаты 
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по изучению этнических особенностей и этнокультурных традиций организации 

и ведения малого бизнеса. В структуре доклада отразятся ответы на вопросы: 1) 

какие этнические группы присутствуют в сервисном малом бизнесе; 2) каковы их 

характеристики и какие ниши они занимают; 3) каковы особенности ведения ма-

лого бизнеса в разных этнических группах. А также мы постараемся отразить тео-

ретические дискуссии о роли этнокультурных традиций в формировании экономи-

ческой культуры мегаполиса. 

В докладе будут использованы материалы и результаты проекта «Малый этниче-

ский бизнес», реализуемого НУЛ СОН ВШЭ в 2015–2016 годах.
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Не секрет, что интернет-технологии прочно вошли в повседневную жизнь совре-

менного человека. При постоянном совершенствовании мобильных устройств со-

здаются все новые приложения для гаджетов (лайфлоггинговых систем и девай-

сов), что позволяет отслеживать, фиксировать, сохранять различные аспекты 

жизни человека: от списка постоянных контактов, банковских трансакций, послед-

них покупок до состояния физического и эмоционального самочувствия. Высокая 

степень проникновения новых информационных технологий, безусловно, дела-

ет жизнь горожанина более удобной, позволяет оперативно получать информа-

цию и услуги, она дает возможность городским властям и коммерческим компани-

ям быстрее реагировать на изменяющиеся запросы и потребности современного 

человека, но обратной стороной развития этих технологий является исчезнове-

ние приватности, конфиденциальности. Накапливаемая информация становится 

инструментом управления поведением человека.

Особую актуальность эта проблема приобретает сейчас, когда активно разви-

вается концепция интернета вещей (The Internet of Things), позволяющая не толь-

ко объединять предметы материального мира посредством интернета для обме-

на информацией между ними, но и развивающая возможности по накоплению, 

структурированию и анализу различной информации о поведении людей в го-

родском пространстве, дома и на работе. Эта концепция была отмечена исследо-

вательской компанией Garther (Gartner›s 2015 Hype Cycle for Emerging Technologies) 

среди двух тысяч технологий как одна из наиболее востребованных, позволяю-

щих получить хорошую обратную связь от современного потребителя, значитель-

но улучшить качество существующих продуктов и сервисов.

Развитие интернета вещей и создаваемых на базе данной технологии продуктов 

будет способствовать решению ряда городских проблем, связанных, например, 

с безопасностью и комфортностью городского передвижения, повышения каче-

ства предоставляемых услуг населению, оперативностью предоставления инфор-

мации и т. д. Об этом свидетельствует опыт ряда европейских столиц, в частности 

Барселоны, городские власти которой взяли концепцию за основу при формиро-

вании «умного» (smart) города. При этом высокая концентрация накапливаемой 

частной информации о различных аспектах жизни современного человека со-
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здаст почву для использования ее в коммерческих интересах. В этих условиях ак-

туальными становятся общественные дискуссии по формированию этических 

ограничений использования накапливаемой информации, по выработке и приня-

тию принципов регулирования ее применения в коммерческих или иных целях. 

Следует отметить, что эти вопросы уже активно обсуждаются в Западной Европе 

(в октябре 2014 года Рабочей комиссией ЕС была принята 29 статья по защите 

данных), дебаты на эту тему проводились Федеральной торговой комиссией США.

В ближайшие годы для России проблема обеспечения баланса между развиваю-

щимися инновационными технологиями и защитой частной жизни станет столь же 

актуальной. Следует подчеркнуть, что упор необходимо сделать не только на при-

нятии законодательных ограничений (информационные технологии развиваются 

столь стремительно, что принятые законодательные меры, скорее всего, не будут 

успевать за их развитием), но прежде всего необходимо направить усилия на фор-

мирование норм и правил использования этой информации на уровне общества.
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Проблема социального неравенства сопровождает человечество на протяжении 

всей его истории. Исследование социальных неравенств ведется более ста лет, 

но, несмотря на столь длительный срок, эта проблема до сих пор не теряет своей 

актуальности. Вопреки научно-техническому прогрессу, распространению инфор-

мационных технологий и другим достижениям, современное общество не прибли-

зилось к решению проблемы социального неравенства. Сегодня, когда населе-

ние Земли является преимущественно урбанизированным, город становится про-

странством социального неравенства.

Специфика современного города заключена в многообразии пересекающих-

ся в нем материальных и нематериальных потоков (будь то информация, капитал 

или товары), носящих в том числе и глобальный характер. Современный мегапо-

лис обладает двойственными характеристиками. С одной стороны, он олицетворя-

ет важнейшие современные инновации и достижения, а с другой — концентриру-

ет наиболее значимые проблемы современности: бедность, неравенство, загряз-

нение окружающей среды, преступность.

Современная социология, продолжая традицию изучения городских пространств, 

заложенную в начале прошлого века, активно участвует в изучении города, его 

возможностей и ограничений. Социология города сегодня является динамично 

развивающейся отраслью социальной науки.

Исследование города как пространства социального неравенства имеет ряд ас-

пектов. Во-первых, город вмещает существующие неравенства. Во-вторых, го-

родское пространство способно не только воспроизводить, но и продуцировать 

неравенства. В-третьих, город сам по себе является субъектом отношений гло-

бального социального неравенства. Современные теоретики поднимают ряд во-

просов, связанных с проблемами социального неравенства в городе, среди ко-

торых важно отметить анализ городского пространства (например, З. Бауман), 

исследование глобальных городов (С. Сассен), мобильность в городском про-

странстве (Дж. Урри).

Рассмотрение указанных вопросов способствует пониманию того, как изучение 

города стимулирует развитие теории социального неравенства в целом.
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Бизнес-ассоциации (то есть добровольное объединение руководителей бизнеса 

для решения общих проблем) играют важную роль в социальном управлении: они 

влияют на правительства стран, инициируя принятие нужных решений, едиными 

усилиями противостоят зарубежным производителям (если это надо), организуют 

общественный контроль за качеством соответствующих товаров или услуг, про-

водят благотворительные акции. За рубежом городские бизнес-ассоциации (це-

ха) появились уже в средние века и способствовали организации горизонтального 

контроля за производством и производителями.

В России стране такие объединения («Союз владельце трактиров», «Общества 

трактиродержателей», «Чайные общества») появились гораздо позже, что отража-

ет уровень развития индустриального и сервисного производства, но, возникнув, 

быстро распространились и стали играть значимую роль в социальном управле-

нии. Только в Публичной библиотеке Санкт-Петербурга хранится более пятидеся-

ти текстовых документов, воплощающих в форме Уставов и Правил их интенции 

к деятельности и практике организации («Положения о трактирных заведениях», 

«Обязательные правила», «Обязательные постановления о внутреннем устройстве 

заведений»).

Сравнив названные тексты с современными документами (сайтами) Ассоциации 

рестораторов и отельеров (всероссийской и региональных), можно выделить как 

общие свойства, так и отличия. К общим особенностям относятся единство функ-

ций (организация контроля за деятельностью отрасли, введение ограничений 

и единых требований к производству услуг, разработка классификаций предприя-

тиям по типу и другие). К различиям — практики деятельности (степень включен-

ности в социальную политику: забота о беднейших слоях населения, содействие 

росту культуры и грамотности, борьба с пьянством), а также связи с государством 

(административными структурами).
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Понятие «совместное потребление» используется в контексте коллективного ис-

пользования товаров и услуг, обмена и аренды вместо владения. Основная идея 

совместного потребления заключается в переосмыслении процесса владе-

ния; в ряде случаев временный доступ к продукту или услуге гораздо выгоднее 

и удобнее. 

В фокусе предлагаемого исследования находится феномен совместного (кол-

лаборативного) потребления в пространстве города и его влияние на экономи-

ческую, социальную и экологическую ситуацию в городе. Особое внимание уде-

ляется анализу физических и виртуальных площадок для обмена, таких как биб-

лиотеки вещей, car sharing и bike sharing (совместное использование автомобиля 

и велосипеда), обмен домами, навыками и знаниями, ограниченных пространством 

исследуемых городов, — Амстердама (Нидерланды) и Сеула (Южная Корея) с ис-

пользованием качественных и количественных методов. Данные города были вы-

браны по причине официального провозглашения совместного потребления ча-

стью городской политики и поддержки со стороны правительства. 

По результатам case study, в ходе полуструктурированных интервью с представи-

телями власти в городах Амстердам и Сеул и анкетного опроса жителей этих го-

родов было выявлено, что совместное потребление практически идеально подхо-

дит для жизни в городской среде, где вокруг так много соседей для взаимного об-

мена и аренды, а пространственный и финансовый ресурсы ограничены. Причем 

большую заинтересованность в продвижении и развитии совместного потреб-

ления проявили как сами жители, так и члены городских советов, которые ви-

дят в нем перспективные возможности для решения многих городских проблем. 

Кроме того, совместное потребление позволяет увеличить социальное взаимодей-

ствие, повысить доверие и чувство солидарности, а также оказать большое влия-

ние на соучастие горожан в жизни города и их включенность в решение городских 

вопросов. Немаловажным является также и экологический аспект, так как обмен 

и предоставление в пользование различных вещей означает уменьшение произ-

водства и отходов, что может значительно улучшить экологическую ситуацию 

в городе.
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Таким образом, совместное потребление представляет новую модель организации 

потребления в городском пространстве, которая с течением времени может иметь 

большие перспективы развития. 
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В настоящее время проблема рационального территориального планирова-

ния университетских кампусов и вовлеченности университетской инфраструк-

туры в пространство города является одной из наиболее актуальных на Западе. 

Студенты оказывают значительное влияние на формирование экономики горо-

да и изменение модели поведения. Данные процессы свойственны и для России, 

поэтому наиболее интересным представляется исследование взаимодействия 

студентов и города, которое ведет к формированию студенческих пространств 

и включению университета в общегородскую среду. 

Целью исследования стало изучение влияния студентов на расположение сети 

объектов обслуживания ежедневного спроса и возникновение студенческих кла-

стеров на карте города. В результате были выявлены основные принципы, в соот-

ветствии с которыми формируются сети объектов торговли и обслуживания вбли-

зи университетов.

Особенностью является изменение студенческой модели поведения и потребле-

ния в течение суток. Площадное использование территории во время обеденно-

го перерыва, которое во многом зависит от удаленности объектов, сменяется на 

линейное. В этом случае очень заметно влияние студенческих потоков на фор-

мирование заведений общественного питания по своему пути следования к метро 

и другим транспортным узлам.

В результате исследования прилегающих к университетам территорий, были вы-

делены три основных типа их взаимовлияния с университетом. Главной причиной 

формирования таких территориальных студенческих комплексов является воз-

можность получения дополнительной прибыли, снижение издержек на рекламу 

и привлечение клиентов. Основным фактором расположения и существования 

помимо прочих является влияние студенческого спроса за счет большой плотно-

сти учебных заведений в округе, студенческого имиджа и популярности. Таким об-

разом, образовательная среда служит актором для территориального размеще-

ния и взаимодействия объектов торговли и обслуживания городских территорий.
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В современных условиях проблемы управления муниципальными финанса-

ми переведены из плоскости «самоуправления» в плоскость «самоуправления». 

Данная ситуация обусловлена тем, что 80% муниципальных образований име-

ют высокую зависимость от межбюджетных трансфертов и доходов, передан-

ных по дополнительным нормативам. Что привело к изменениям законодатель-

ства в направлении ужесточения контроля и бюджетной дисциплины. Мониторинг 

финансов муниципальных образований показал, что данная ситуация характерна 

и для «благополучных» субъектов Российской Федерации. Так, при проведении ис-

следования структуры источников финансового обеспечения (ИФО) муниципаль-

ных программ муниципальных районов Ленинградской области 2014–2016 годов, 

автором была получена следующая модель источников финансового обеспечения: 

K
1
 ФБ + K

2
 РБ + K

3
 МБ+ K

4
 ПИ (*)

где ФБ — средства федерального бюджета; РБ — средства регионального бюд-

жета; МБ — средства муниципального бюджета; ПИ — прочие источники / иные 

источники, в муниципальных программах это заемные средства, внебюджетные 

средства и т. д. K
1 
= 13%, K

2 
= 55%, K

3 
= 30%, K

4 
= 2%.

Полученная модель показывает, что фактически муниципалитеты управляют не 

только собственными бюджетными средствами, но и государственными, а также 

прочими источниками. Сохраняется ситуация, в которой, с одной стороны, декла-

рируется самостоятельность муниципальных образований, с другой — муниципа-

литеты зависят от вышестоящих бюджетов. 

На сегодняшний день, укрепление доходов местного самоуправления (МСУ) пу-

тем перераспределения налоговых и неналоговых доходов только меняет «марш-

рут» поступления одних и тех же денег, что фактически не приводит к увеличе-

нию местных бюджетов. Так как средства, которые направляются в виде налогов 

в региональные и федеральный бюджеты, в последующем используются для фи-

нансирования решения проблем на местном уровне. На наш взгляд, кардиналь-

но ситуацию может изменить принятие Государственной программы развития 

местного самоуправления с внедрением полученной модели финансового обес-

печения (*). Что позволит «узаконить» сложившуюся ситуацию для местного само-
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управления, при этом появится возможность консолидировать управление ИФО 

в рамках программы, а также решить следующие задачи:

1. Реализация принципа достаточности финансовых ресурсов МСУ (Хартия МСУ 

ЕС).

2. Возможность подготовки местного самоуправления к финансовой самосто-

ятельности, преодолению экономического кризиса при внедрении программы 

в несколько этапов.

3. Взаимоувязанность программ всех уровней власти, связанность показателей 

результативности и выстраивание цепочки эффективности между всеми уровня-

ми власти.

4. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов, снижение рисков неис-

полнения первоочередных расходных обязательств.

Таким образом, программный подход государства к управлению финансовым 

обеспечением, направленным на решение вопросов МСУ, позволит консолидиро-

вать имеющиеся ресурсы в преодолении экономического кризиса.
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Городское пространство - один из основных ресурсов города, который посто-

янно становится объектом социальных отношений и социального производства 

(Lefebvre 1974; пер. на рус. Лефевр 2015). Пространство, согласно А. Лефевру, от-

чуждается лицами, обладающими властью, за счет физического упорядочения 

и создания ментальных репрезентаций пространства в соответствии с нормами 

управления и контроля. Возможность создавать альтернативные пространства 

репрезентации, или проживаемые пространства, в которых можно действовать 

и чувствовать по-иному, не подчиняясь привычным (и навязанным) представле-

ниям о пространстве, Лефевр считает способом преодоления отчуждения про-

странства. Именно поэтому Лефевр уделяет особое внимание художникам и твор-

ческим людям, которые способны создавать пространства репрезентации за счет 

художественного языка и альтернативных практик поведения в пространстве.

Партисипаторная архитектура - одна из форм создания пространств репрезен-

тации в городе творческими способами и, что еще более важно, посредством 

соучастия горожан. Соучастие горожан делает процесс создания пространств 

открытым и совместным. Партисипаторная архитектура берет начало в 1960х 

в США, и сегодня распространена в Германии, Испании, странах Латинской 

Америки - странах, где разделяемая экономика (shared economy), в том числе, эко-

номика знания, стали альтернативным способом производства и потребления 

в ситуации экономического кризиса. Движение 15М в Мадриде породило плея-

ду альтернативных архитектурных коллективов, отпочковавшихся от классиче-

ских архитектурных институций и перешедших в плоскость архитектуры социаль-

ных процессов и архитектуры общественных пространств, одновременно пред-

ставляющих собой и политическое движение, критикующее городские власти. 

Примерами подобных архитектурных коллективов в Мадриде являются Todos Los 

Praxis, Basurama, Zuloark; известнейший пример такого сообщества в Берлине 

- Raumlabor. 

За счет включения горожан в процесс планирования и дизайна архитектурных 

форм в городском пространстве, переосмысления роли архитектора как медиато-

ра социальных процессов (а не творца) и горожанина как создателя пространства 

(а не потребителя), архитектурные коллективы формируют не-капиталистический 
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способ производства городского пространства - совместное производство. В ру-

сле этой новой экономической логики развиваются технологии поддержания сов-

местности и открытой трансляции знаний в сети Интернет. Например, испаноязыч-

ные архитекторы сформировали он-лайн платформу Inteligencias Colectivas, на ко-

торой публикуются в открытом доступе изображения и чертежи реализованных 

партисипаторных архитектурных проектов в разных городах мира. Новыми мета-

форами и инструментами совместного производства пространства стали “прото-

тип” и “открытый код”. Прототип - социо-технический дизайн, который характери-

зуется открытостью своих технических и структурных подоснов, включая доступ 

к его коду, его техническим и внешним спецификациям, документации и архиву. 

Открытый код обеспечивает открытый доступ к информации о прототипе и воз-

можность достраивания прототипа, перенесенного в другой контекст. Эти мета-

форы и инструменты актуальны для рассмотрения и в контексте российских го-

родов, для которых характерны такие проблемы, как отчуждение пространства от 

горожан, неравенство их ресурсов и прав, закрытость городских сообществ и за-

силие консьюмеризма по отношению к городу.
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«Фастфуд» дословно переводится как «быстрая еда», однако в повседневной жиз-

ни жителей мегаполиса это понятие настолько укрепилось, что не требует перево-

да. На самом деле фастфудом правильно называть любое блюдо, которое молни-

еносно готовится, сервируется и так же быстро съедается, — это те блюда, кото-

рые готовятся в ресторанах или передвижных косках быстрого питания.

Рестораны быстрого питания хотя бы раз в год посещают 68% россиян в воз-

расте до пятидесяти четырех лет. Впрочем, наиболее активными посетителями 

ресторанов быстрого питания остаются молодежь и россияне среднего возрас-

та, которые составляют большую часть населения России. Среднемесячный до-

ход большинства посетителей фастфуд-ресторанов не превышает тридцати тысяч 

рублей. Причин растущей популярности американского образца общественного 

питания несколько. Фастфуд остается одним из наиболее дешевых сегментов об-

щественного питания. В современном мире большое значение приобретает эко-

номия времени, а рестораны быстрого питания помогают сокращать затраты на 

утоление потребности в пище. Еще одним трендом можно назвать распростра-

нение моды на стритфуд. Сегодня быстрое питание является наиболее массовым 

сегментом. Наблюдается открытие все большего числа различных фастфуд-ресто-

ранов (в том числе мест на фудкортах, фудтраки). При этом отмечается интерес-

ная тенденция: при росте предложения на рынке растут и цены у крупных игроков. 

Выдержать острую конкуренцию мелким компаниям помогает плавающая систе-

ма скидок и программы лояльности.
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Роль мегаспортивных мероприятий в экономической и политической жизни мега-

полисов сильно возросла. В докладе рассматривается типология спортивных ме-

роприятий и показывается влияние мегаспортивных мероприятий на размер ауди-

тории и социально-экономическую сферу, а также то, как культура мегаполиса на-

кладывает свой отпечаток на проведение мегаспортивных соревнований.

Особое внимание уделено подготовке и проведению мегаспортивных мероприя-

тий на примере летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. 

Весь цикл подготовки и проведения Олимпийских игр — типичный политико-дело-

вой цикл, имеющий свои отличия как от классического бизнес-цикла, так от поли-

тического делового цикла.

Олимпийский политический и деловой цикл состоит из трех этапов.

1. Предолимпийский, включающий:

1. 1. подэтап участия в борьбе за право принятия у себя Олимпийских игр (от-

бор городов-кандидатов и выбор столицы Игр) и

1. 2. подэтап подготовки к проведению Олимпийских игр (подготовка спортив-

ной и другой инфраструктуры, апробация спортивных сооружений)

2. Олимпийский этап.

3. Постолимпийский этап.

Процедура выбора столицы будущей Олимпиады, включающая одиннадцать пока-

зателей, показана на примере выбора Рио-де-Жанейро в 2009 году. 

Авторы выделяют три основные модели управления и финансирования ме-

гаспортивных мероприятий, показывая, как они были реализованы в истории 

Олимпийских игр:

1. Модель государственного управления и финансирования (доля участия государ-

ства более 67%).

Нуреев Рустем

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»

Маркин Евгений

Российский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, спорта, 
молодежи 
и туризма

Организация мегаспортивных 
мероприятий в мегаполисе  
(на примере XXXI Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро)



Санкт-Петербургский Государственный Университет | Центр исследований экономической культуры

96

2. Смешанная модель управления и финансирования (доля участия государства от 

33% до 67%).

3. Модель частного управления и финансирования (доля участия государства ме-

нее 33%).

Анализ затрат и выгод позволяет определить структуру расходов и доходов 

в течение олимпийского делового цикла. Особое внимание уделяется структуре 

при подготовке Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Авторами также был проана-

лизирован и систематизирован мировой опыт по организации и проведению олим-

пиад, особое внимание уделено предварительным социально-экономическим ре-

зультатам XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
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В постиндустриальной стадии основой экономического развития являются от-

расли нематериального производства: наука, технологии, образование, торговля, 

туризм, финансы, страхование, здравоохранение. Ключевыми институтами новой 

экономики становятся университеты, информационные, научные, культурные и ме-

дицинские организации как центры сосредоточения теоретического и прикладно-

го знания. Это неизбежно отражается на облике и функционировании городов как 

центров сосредоточения наукоемкого производства и квалифицированного пер-

сонала. Здесь формируется новый постиндустриальный облик экономики, кото-

рая включает услуги, высокие технологии, научные исследования, производство 

нестандартной промышленной продукции и новые производственные 

предприятия. 

Данные изменения, создающие возможности для развития, происходят в усло-

виях высокой конкуренции за финансовые, человеческие, административные ре-

сурсы. В таких условиях главным фактором конкурентоспособности экономи-

ки выступает ускоренное развитие инновационной деятельности, воплощенной 

в новых научных знаниях, изделиях, технологиях, услугах, оборудовании, квалифи-

кации кадров, организации производства. Однако распространение новых науч-

ных знаний, технологий, услуг возможно только при наличии определенных усло-

вий, прежде всего институциональной среды, ресурсов и инфраструктуры, уско-

ряющей процесс разработки и распространения нововведений. Развитие двигают 

люди, их креативные и предпринимательские способности. При наличии опреде-

ленных институциональных условий сокращается путь от идеи до массового рас-

пространения, и инновации становятся основным фактором в достижении успеха 

на рынках. 

Одной из причин возникновения технологического и экономического застоя 

в современных российских условиях является невосприимчивость экономики 

к инновациям, обусловленная отсутствием конкуренции и спроса, низкой долей 

реальных ассигнований на науку; доля высокотехнологической продукции России 

составляет лишь 0,3%. 
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Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) создает возможность опре-

делить связь показателей образования, здоровья с ростом модернизации и осо-

знать причины противоречий, заключающихся в сочетании высокого уров-

ня образования с примитивной структурой экономики и незначительным эко-

номическим ростом. Поэтому понятен возросший интерес исследователей 

к проблематике реализации человеческого потенциала. Однако результаты коли-

чественных исследований не позволяют объяснить, почему и за счет чего проис-

ходит трансформация человеческого потенциала в человеческий капитал в обще-

стве, создает ли это накопление новые рабочие места, как используется накоп-

ленный капитал, при каких условиях происходит его деградация.

Большие города России (Петербург, Казань, Москва) создают особые возможно-

сти для высокой концентрации талантливой молодежи, которая, в свою очередь, 

находит возможности для стартапов, новых компетенций в организованном го-

родском пространстве. Здесь создаются нормы институционального и социаль-

ного поведения, поддерживающие интерактивное обучение, горизонтальное взаи-

модействие, облегченный способ обмена знаниями. 
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Столица Ирана Тегеран не является городом с многочисленными следами центра 

некогда могущественного мусульманского государства, вроде таких современных 

мегаполисов, как Стамбул, Дели или Исфахан. Напротив, эта быстро разросшаяся 

столица стала олицетворением проблем развивающихся исламских стран: посто-

янные смог, автомобильные пробки, опасность катастрофического землетрясе-

ния и недоразвитость социальной инфраструктуры делают Тегеран одним из худ-

ших для проживания городов-миллионников в регионе. Однако он обладает рядом 

привлекательных для исследователя черт: в нем в рамках единого социального 

организма сочетаются пласты и модели из разных эпох: от примитивных аграрных 

и торговых элементов до постиндустриального общества.

Исторически Тегеран строился по схеме, когда базовым элементом выступал 

квартал — махалле, — где селились люди, объединенные не по классовому при-

знаку, а по принципу принадлежности к той или иной этноконфессиональной 

группе. Эта традиция достаточно крепко вплелась в городскую ткань, сумев пере-

жить реформы династии Пехлеви (1925–1979), в годы правления которой стала 

ощущаться еще и материальная дихотомия между богатым «прогрессивным» се-

вером города и бедным «отсталым» югом. Эта разница продолжает ощущаться 

и после революции 1979 года, поскольку приводящая к социальному расслоению 

сырьевая экономическая модель сохраняется и в эпоху Исламской республики.

В последние десятилетия, несмотря на формально провозглашенный курс на 

исламизацию, Тегеран стал форпостом процессов вестернизации — причем бо-

лее глубоких и основательных, чем то имело место при декларативно прозапад-

ном шахском режиме. В подтверждение данного тезиса автор представляет, в том 

числе, свои личные наблюдения, сделанные во время пребывания в Иране.
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Города издревле являлись центрами экономического развития стран. По подсче-

там историков и археологов, в эпоху Средневековья было основано до десяти ты-

сяч городов. Средневековые города отличались от античных и современных срав-

нительной малочисленностью.

Монастырь, замок, аграрное поселение — значимые элементы средневеково-

го общества. В городском поселении появляются люди нового рода деятельно-

сти, для которых не было найдено обобщающего термина. Горожане хотели быть 

частью структуры средневекового общества, добиться привилегий. Город — это 

поселение, большая часть жителей которого занята не аграрными формами тру-

да. Но такое поселение, в отличие от деревни, быстро притягивает к себе жителей. 

Очень рано появляется пословица «городской воздух делает свободу». Первая 

привилегия, которую получают города, — статус лично свободного. Если основ-

ное население средневекового города — это ремесленники и торговцы, то антич-

ный город — это крупные землевладельцы. Античный город является центром по-

литическим, административным и в нем не пристало заниматься торговлей и ре-

меслом. В средневековом городе соборная площадь выполняет функции рынка.

По типу выделялись столичные города (Лондон, Париж), где были университеты, 

определявшие жизнь и ритм города; другая разновидность — аграрные города, 

основная часть жителей которых связана с товарно-аграрным производством.

В средневековом городе социальная структура выражена не четко. Впоследствии 

начинается формирование городского сословия — это торгово-ремесленное на-

селение города и масса городских бюргеров, которые имели полноправие (то есть 

люди, платящие налоги и владеющие собственностью). Но категории частной соб-

ственности как таковой нет — как правило, это корпоративная собственность, по-

скольку преимущественное большинство населения состоит в корпорациях (це-

хах). Данная структура не характерна, например, для юга Франции, все регламен-

тирующие функции берет на себя муниципалитет.

До XII века торгово-ремесленное население города представляет собой во многом 

единую массу (купец, торговец, ремесленник в одном лице). Исключение состав-

ляют северные города Италии, где процесс расслоения происходит быстрее. 
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Только в итальянских городах к торговцу относятся с уважением. В перспективе 

городское население будет разделено на пять групп по имущественному и соци-

альному положению. На высших ступенях социальной лестницы — купцы и стар-

шие цехов (ювелиры, нотариусы). Есть группа, находящаяся на «грани» — мастера 

бедных цеховых организаций, ткачество, мелкие торговцы, также весь слой под-

мастерьев. С образованием городов появлялась группа тех, кто не входил в це-

ха, чаще всего это были пришедшие из деревень крестьяне. Также был полума-

гринальный слой бедняков, убиравших улицы, к этому слою относились также ци-

рюльники, банщики. Расширялась группа, которая промышляла мошенничеством. 

Город постоянно самоочищался, социальные слои достаточно четко выравнивают-

ся уже к XIII веку. Город — ядро, где занимаются производством и торговлей, во-

круг него формируются различные социальные группы.

Свободный горожанин платит налоги, занят каким-то определенным узаконенным 

делом. Через какое-то время выделяется группа интеллектуалов (учителя, аптека-

ри), которые пользуются всеми городскими привилегиями. Также был распростра-

нен ценз собственности: кусок корпоративной собственности в цехе либо облада-

ние земельной собственностью городского держания. 

Город — это ячейка социальная, культурная, экономическая, которая лежит 

в основе европейской цивилизации. Город как определенный комплекс позволил 

Западной Европе сформировать общество модерна. Город — главный источник 

социальных изменений.
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В рамках подготовки к международной конференции «Экономическая культура 

мегаполиса» в Петербурге было проведено пилотное исследование, объектом ко-

торого стали так называемые новые экономики — набор активностей, имеющих 

прямые или опосредованные экономические эффекты, чье возникновение связа-

но с новыми социальными и культурными паттернами, возникшими в последние 

десятилетия, но прежде всего — с новыми технологиями (ICT). 

У явлений, которые участники проекта условно объединили под общим определе-

нием «новые экономики», нет устоявшихся названий, но в их ряду можно было бы 

перечислить следующие: «разделенная», или коллаборативная экономика (shared), 

экономики, построенные на принципе «крауд» (crowd — крауд-сорсинг, крауд-фан-

динг и т. п.), экономика общих благ (commons), а также хорошо известные, но при-

нимающие новые формы благодаря новым технологиям second-hand /recycling 

экономики и экономика DiY. 

В частности в фокус участников исследовательской группы попали следую-

щие проекты: Uber, Blablacar, AirBnB, Отдам даром в СПб, SwapShop, Sales Питер 

и другие.

Перечисленные явления сильно разнятся, однако, согласно гипотезе исследова-

тельской команды, обладают и рядом общих черт, заключающих в себе опреде-

ленную новизну в сравнении с устойчивыми форматами экономических и бизнес 

моделей XX века. На уровне гипотезы для пилотного исследования к таким чертам 

были отнесены следующие:

1. Опора на технологии: ITC как основной инструмент и ключевой элемент работы, 

при этом одной из самых важных черт используемых технологий является обеспе-

чиваемая ими массовость участия (не только потребителей, но и производителей 

услуг/продуктов).

2. Опора на принцип коллаборации (co-production/prosumption, shared economy, 

peer-production): в основе лежит необходимость для участников сервиса/проекта 

быть задействованными в со-производстве (информации/услуг/продуктов), чтобы 

иметь возможность их потреблять.

Паченков Олег

Европейский 
Университет 

в Санкт-Петербурге
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3. В основе лежит сетевой/распределенный принцип — избегание (реально или 

имитация, но в любом случае это важная характеристика) «руководящего центра», 

иерархии, упор на peer-production, peer-control.

4. Минимальный входной барьер для участия в работе проекта/сервиса в качестве 

как потребителя, так и со-производителя, что достигается при помощи рассматри-

ваемых ниже технических и организационных моментов.

В начале исследования — на основе предварительной подготовки — участниками 

проекта были сформулированы следующие исследовательские гипотезы:

1. Мы наблюдаем появление феномена в экономической сфере, обладающего ка-

чественно иными характеристиками; их инаковость заключается:

а) с одной стороны, в новой констелляции уже знакомых элементов (отношений, 

институтов);

б) с другой — в появлении новых элементов (в частности, высока роль ICT, 

гаджетов).

2. Эта новизна также связана с трансформацией социальных, культурных, эко-

номических и политических отношений, лежащих за пределами непосредственно 

экономических отношений, но находящих в последних свое отражение, — и это 

определяет отличия в локальных контекстах при реализации конкретных проектов 

в рамках «новых экономик» (например, в российском и в других странах). 

В рамках доклада и следующей за ним секции будут представлены основные ре-

зультаты пилотного исследования в соответствии с изложенными выше исследо-

вательскими фокусами и гипотезами. 
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Осенью 2015 года в Екатеринбурге проходила Третья Уральская индустриаль-

ная биеннале современного искусства. Это событие было самым обсуждаемым 

в культурном, политическом, художественном поле города. Биеннале, как специ-

фический институт в рамках художественной системы, участвует и влияет на вза-

имодействия искусства и социального, городского локального поля и мировой 

сферы, экономической активности и трендов урбанистического развития.

В проблемном поле нашего исследования находятся эффекты формирования 

институциональной среды современного города, связанные с проведением биен-

нале в региональном центре, механизмы выстраивания и взаимодействия с миро-

выми центрами современного искусства и известными биеннале, практики вписы-

вания локальных арт-пространств в мировой художественный контекст и одновре-

менно механизмы взаимодействия и воздействия их на местную как культурную, 

так и экономическую среду.

Биеннале поставила один из важнейших для города вопросов: где искать точки 

пересечения интересов «города», «общества», «бизнеса», «власти», каковы языки 

для их коммуникации?

Анализ опыта проведения трех уральских индустриальных биеннале (2010, 2012 

и 2015 годы) позволяет сделать ряд выводов.

1. Специализация уральской биеннале на постиндустриальном наследии, 

предопределяющая как тематическую идеологию этой выставки, так и выбор мест 

ее проведения, оказывает стимулирующее воздействие на развитие обществен-

ной дискуссии о месте индустриального наследия в современной идентичности 

Екатеринбурга.

2. Артистические практики, выстроенные вокруг индустриального культурного на-

следия, позволяют разнообразно артикулировать широкий спектр тем, связанных 

с локальной идентичностью.

3. Как показывает результат социологического опроса, проведенного во время 
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Третьей Уральской биеннале, ее формат выполняет значимую функцию создания 

питательной среды для вовлечения представителей молодого поколения в про-

цесс игрового переосмысления исторической идентичности города в контексте 

актуальных социокультурных процессов.

Наряду с биеннале в Екатеринбурге регулярно проходит крупная международная 

выставка «Инопром», которая также является способом включения города в миро-

вые экономические и символические поля. Сопоставление этих выставок — биен-

нале современного искусства и «Инопрома», — как организационных и символи-

ческих событий позволяет анализировать различные тенденции в развитии горо-

да Екатеринбург.
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Труд перестал быть прежним; увеличивающееся число прекариата (работники, во-

влеченные в нестабильные, незащищенные трудовые отношения), рост неустойчи-

вых форм занятости — реальность. Прекаризация труда — ситуация трансфор-

мации, нормой в которой является неполная и частичная занятость, преобладание 

краткосрочных контрактов над долгосрочными, заемный труд.

Поиски альтернативных способов получения заработка, изменение ценностей 

и стиля жизни приводят к тому, что организации перестают играть единствен-

но важную роль в создании новых рабочих мест, горожане создают их сами. 

Самозанятость городского населения и ее характер (формальность/неформаль-

ность, легальность/нелегальность) являются одними из ключевых показателей 

уровня социально-экономического развития города.

Оказание различного рода услуг, обмен не только товарами, но и знаниями, навы-

ками, практики дарообмена — не полный список возможностей экономики сов-

местного пользования (sharing economy). Важно подчеркнуть, что люди взаимо-

действуют непосредственно друг с другом. В данном типе экономики особую роль 

играет репутация, так как она является инструментом построения доверия между 

участниками. Если ранее ситуация, в которой человек готов впустить незнакомца 

в свой дом или одолжить какую-либо вещь на время, представлялась невозмож-

ной, то сейчас она становится обычной.

Более того, такие площадки как сайт taskrabbit (www.taskrabbit.com) или рус-

ский аналог youdo (https:youdo.com) являются по сути биржей труда. Экономика 

совместного пользования открывает новые возможности для обеспечения 

самозанятости.

В рамках данного исследования используется количественный анализ динами-

ки создания новых рабочих мест в традиционных крупных компаниях и компани-

ях (стартапах/онлайн-площадках), которые относятся к экономике совместного 

пользования.
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Поэтапное повышение акцизов на пиво, предусмотренное Законом об индекса-

ции ставок акцизов в 2015–2017 годах, призвано решить для государства две во 

многом противоречивые задачи: сократить потребление пива населением и со-

действовать росту соответствующих налоговых поступлений в федеральный 

и региональные бюджеты. Вместе с тем, вопрос об увеличении ставок акцизов 

на пиво не столь однозначен. С одной стороны, в условиях сокращения потреби-

тельской активности населения из-за снижения доходов и роста цен в кризисный 

период под удар попадает пивоваренная отрасль, имеющая важное значение 

для отдельных регионов РФ (это, в частности, актуально для экономики Санкт-

Петербурга). Как следствие, сокращаются соответствующие налоговые поступле-

ния в бюджет региона (акцизы, НДС, налоги на прибыль и налоги на доходы физи-

ческих лиц). С другой стороны, в РФ начинают проявляться серые схемы импорта 

пива из стран ЕАЭС, а также отмечается переключение низкодоходных групп на-

селения на низкокачественный (в том числе нелегальный и суррогатный) алкоголь. 

Кроме того, стремление полностью передать вопросы налогового администриро-

вания акцизов на пиво из регионального бюджета в федеральный не отвечает за-

дачам устойчивого развития регионов, в особенности Санкт-Петербурга как круп-

нейшего мегаполиса на Северо-Западе России.

В докладе наряду с зарубежным опытом решения соответствующих проблем бу-

дут рассмотрены следующие вопросы взимания акцизов на пиво на региональ-

ном уровне (на примере Санкт-Петербурга): роль акцизов на пиво в формировании 

доходной части регионального бюджета, включая значимость пивоваренной от-

расли для экономики отдельных мегаполисов РФ; влияние повышения акцизов на 

пиво на их собираемость в современных условиях, а также на рост потребления 

других видов алкоголя; перспективы полной передачи налогового администриро-

вания акцизами на пиво из регионального бюджета в федеральный.
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Утвержденный региональный бюджет на 2016 год показал значительную неопре-

деленность в реализации как стратегического, так и тактического планирования 

финансовой политики. Уменьшение объема финансовых ресурсов, ограниченное 

требованиями указов Президента, Бюджетным кодексом, стандартами и требова-

ниями нормативов финансирования поставило бюджетную сферу в сложное по-

ложение с 2013 года и на длительную перспективу. 

К проблемам Санкт-Петербурга в этом направлении можно отнести:

1. Крайне недостаточную проработанность текущего положения и перспектив раз-

вития бюджетной сферы в основных нормативных документах города, включая 

Стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

2. Практически полное отсутствие дорожной карты по региональным инвестици-

онным программам в сфере культуры, социально-экономического развития и т. д.

3. Отсутствие для бюджетной сферы критериев использования бюджетирования, 

ориентированного на результат (БОР-навигаторов), что не позволяет максималь-

но эффективно использовать ограниченные ресурсы для достижения заданного 

результата.

4. Казенная форма организации, не стимулирующая коммерческое развитие.

5. Незнание своих финансово-экономических и инвестиционных возможностей 

в организациях и учреждениях.

Укрупненно: город не связывает свое благополучие и развитие с организациями 

бюджетной сферы, видя в них только исполнение расходных обязательств и обу-

зу для бюджета города; сами же бюджетные организации и учреждения не видят 

возможности своего внебюджетного существования.

Так как можно констатировать, что ситуация в сфере государственных и муници-

пальных финансов с течением нескольких лет не улучшится, то необходимо транс-

формировать текущие финансовые взаимоотношения.

По нашему мнению, изменения могут быть реализованы в следующих 

направлениях:
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1. Следует оценить инвестиционную привлекательность организаций данной сфе-

ры для себя и для города, что в-первую очередь должно быть связано с РГИС 

(региональной геоинформационной системой), а также с Генеральным планом 

развития города, с точками привлекательности для граждан и предприятий (по 

разработкам Института проблем региональной экономики РАН) и прочим методи-

кам. Понимание своей рыночной стоимости позволит повысить как капитализа-

цию организации, так и совокупную капитализацию города, что может привлечь 

дополнительный интерес.

2. Адекватная оценка позволит использовать набор финансовых инструментов 

для решения текущих задач и перспективного развития, в том числе по возмож-

ным коллаборациям (культура / туризм / образование / социальная сфера / здра-

воохранение). По результатам принятых решений возможно внести изменения 

в заявки по госзакупкам.

3. Часть финансовых и организационно-экономических задач может быть решена 

на типовой основе для массы организаций со схожими проблемами. Как показал 

четырехлетний анализ тем дипломных работ по заказу Комитета по науке и выс-

шей школе (КНВШ), у различных учреждений культуры, социальной сферы — од-

ни и те же финансовые проблемы из года в год, часть из которых они пытаются 

решить за счет студентов и их руководителей. Если в 2012 году заявок на конкурс 

было 80, то на 2016 год — 399.

4. Для перевода идей из учебной сферы в практическую плоскость необходимо 

создание на постоянной основе площадок (лабораторий), объединяющих данные 

организации, студентов, вузы и соответствующие комитеты города. Должна быть 

интеграция коммерческих, некоммерческих, административных, научных и практи-

ческих возможностей.

5. По результатам конкурсов КНВШ, по просьбе автора доклада, губернатор дал 

указание комитетам финансов и экономического развития «наладить взаимоотно-

шения с научным сообществом». Полугодовые взаимодействия показывают пер-

спективы развития данного направления, и, конечно, существует огромный ре-

зерв роста.



Санкт-Петербургский Государственный Университет | Центр исследований экономической культуры

110

Социальный капитал, понимаемый как способность к совместным действиям ра-

ди общей цели, находит в современных городах разнообразное применение — от 

сетевых инициатив и обустройства территории до политической активности и об-

щественного самоуправления. Социальный капитал часто рассматривается как 

альтернатива государственному и муниципальному управлению; между тем од-

на из важнейших функций социального капитала заключается в участии гра-

ждан в демократических процедурах принятия решений и эффективном контро-

ле над администрацией, уполномоченной действовать в интересах общества. 

Реализация указанной функции требует особой разновидности социального капи-

тала — гражданской культуры. В докладе рассматривается взаимосвязь гра-

жданской культуры и традиционного «низового» социального капитала в совре-

менной городской среде. Гражданская культура повышает качество муниципаль-

ного управления и удовлетворенность жизнью в российских городах, тогда как 

аполитичная «низовая» самоорганизация может отрицательно влиять на положе-

ние дел в городе.

Дефицит гражданской культуры на микроуровне не позволяет эффективно рас-

поряжаться общей собственностью в жилых домах, вследствие чего могут ока-

заться бездействующими товарищества собственников жилья. Неспособность 

использовать преимущества «республики на дому» в виде ТСЖ воспроизводит 

«парадокс социального капитала», когда самоуправление жилыми домами замеща-

ется неподконтрольным «внешним управлением», несмотря на его низкую эффек-

тивность. Вместе с тем недовольство муниципальными услугами приводит к их за-

мещению «клубными благами» в пределах огороженных жилых комплексов. Такая 

практика отражает ограниченный радиус «низового социального капитала» и не 

является полноценной альтернативой эффективному муниципальному управле-

нию. Тем не менее, подобные локальные инициативы нередко поддерживаются 

властями, предпочитающими уход гражданской энергии в проекты «сделай сам» 

по месту жительства.

Социальный капитал в российских городах находится в переходном состоянии — 

пропорции между гражданской культурой и закрытым социальным капиталом ва-

рьируются в пространстве и меняются со временем. Культура обладает значи-
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тельной инерцией и воспроизводится социализацией в семье и обществе, но при 

этом испытывает воздействие экономического развития и возросшей потребно-

сти в качественной городской среде. Взаимодействие этих факторов во многом 

определит будущее развитие российских городов.
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Публичные пространства в современных городах зачастую рассматриваются как 

основа для формирования территориальной идентичности, пространства для 

«диалога» и публичной жизни. Публичные пространства — это своеобразные ан-

клавы, в которых протекает ряд важнейших социальных процессов, связанных 

с жизнью города. В этой связи говорят о необходимости создания и развития су-

ществующей в каждом конкретном городе системы публичных пространств. Во 

многом вывод вопроса о создании публичных пространств в область публично-

го обсуждения и принятия политических решений зависит от инициативы вла-

стей на местном и региональном уровнях. К примеру, в Перми проблематика пуб-

личных пространств поднималась, пока администрация предыдущего губернато-

ра О. Чиркунова была заинтересована в осуществлении «Пермского культурного 

проекта». Одной из ключевых идей данного проекта было формирование новой 

креативной городской среды, которая станет локомотивом изменений в регио-

не и центром модернизации. В мастер-плане города созданию системы публич-

ных пространств уделялась немалая доля внимания; как властями, так и мест-

ным сообществом инициировались проекты по преобразованию городской сре-

ды. В качестве примеров можно привести реконструкцию части улицы Пермская 

и преобразование ее в пешеходную, фестиваль уличного искусства «Экология 

пространства», созданный по инициативе пермской стрит-арт-команды «Kreafish.ru» 

и Музея «Советского наива», который проводился в течение нескольких лет. Стоит 

заметить, что фестиваль «Белые ночи» — один из ключевых пунктов «Пермской 

культурной революции» — предполагал трансформацию пространства обычно 

пустующей городской эспланады в публичное место. Такая трансформация как 

раз была созвучна идее о том, что публичные пространства должны быть открыты 

как для разных групп, так и для разных приписываемых им смыслов. Разные «пуб-

лики» с отличными от других интересами, стилями и эстетиками должны иметь 

возможность вписывать в городские пространства свои события и мероприятия, 

таким образом расширяя культурный горизонт тех, с кем они разделяют жизнь 

в городе. Со сменой власти в Перми сама проблематика публичных пространств 

уходит из сферы общественного обсуждения. Фестивали прекращают свое суще-

ствование, меняются места их проведения (не предполагающие вышеуказанную 

трансформацию пространства), некоторые созданные публичные пространства 
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приходят в запустение и остаются невостребованными, художникам в сфере па-

блик-арт сложнее находить финансовую поддержку и получать разрешение на ре-

ализацию проектов.

Привычно слышать о краткосрочности инициатив и смене векторов градострои-

тельной политики, которая не предполагает выстраивание логичного и систе-

матического развития открытых публичных пространств, о частичной открыто-

сти данной сферы принятия решений для всех акторов. Однако в данной сфе-

ре обсуждения общественных вопросов не слышно голоса самих городских 

жителей. Публичные пространства многими авторами мыслятся, как способ-

ные разрешать проблему анонимности и отчужденности городского образа жиз-

ни. Самоорганизация, которую способны индивиды проявлять в публичных про-

странствах, способствует развитию чувства сопричастности и приобщения, про-

явлению автономности в противовес тенденциям к атомизации и разрушению 

общностей. Однако с современными публичными пространствами ситуация об-

стоит таким образом, что те, для кого эти пространства предназначены, попро-

сту не хотят их осваивать как «свои». С одной стороны, коммерциализация публич-

ных мест ведет к формированию не граждан, а потребителей, для которых они ин-

тересны лишь с точки зрения тех практик потребления, которые они могут в них 

осуществлять. Потребители могут разделять общее физическое пространство, не 

создавая при этом пространства коммуникативного, поскольку не вступают в ре-

альное взаимодействие. С другой стороны, определенные группы, стремящие-

ся использовать публичные пространства в своих интересах в определенных вре-

менных рамках, сталкиваются с тем, что эти попытки рассматриваются как при-

ватизация пространства и признаются нелегитимными. Политика жесткой охраны 

публичных мест от посягательств определенных групп граждан ведет к тому, что 

они принадлежат всем сразу и никому конкретно, поэтому собственно и остаются 

пустыми и невостребованными. Вместо того чтобы быть многофункциональными, 

трансформирующимися в зависимости от нужд различных групп и социокультур-

ного контекста, наполняемыми разными видами деятельности, объектами и про-

цессами причем как «сверху», так и «снизу» то есть самими жителями города.
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В основе моего выступления — краткий «кодекс правил», составленный за шесть 

лет работы. Можно обозначить три основные части.

1. Что такое уличное искусство? Проблема определения, отношение теории 

и практики в ситуации, когда важна только практика. Знать — значит делать. 

Принципы анонимности и бесплатности движения. Отношение «внутреннее-внеш-

нее» как суть уличного искусства. Роль временности и категорий «свой-чужой», 

«свое-общее» как экзистенциальных и социальных границ уличного искусства.

2. Как работает уличное искусство? Связь между частями, которые не должны 

быть связаны. Лицо современного русского города. Болезненность и бесконеч-

ность повседневности, противоядие нелегального искусства. Вандализм укреп-

ляет организм — заметки о работе полиции. Поэтический и политический жанр 

уличного искусства — разность целей и средств. 

Проблема контекста и поиска места для проекта.

3. Как делать уличное искусство? 

Ключевые проекты и истории.
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Глобализация трансформирует мегаполисы в глобальные города, становящи-

еся центрами всемирной экономики, политики, социальной и духовной жизни. 

Глобальные города — это результат глобализации и ее движущая сила одновре-

менно. Одной из важнейших проблем развития глобальных городов являются 

транспортные пробки. Существуют эмпирические исследования, посвященные 

проблеме пробок, и в первую очередь исследования известной голландской ана-

литической компании TomTom. Согласно ее Индексу городского движения за 2014 

[TomTom Traffic Index Measuring congestion worldwide [Электронный ресурс] http://

www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/#/list], первая двадцатка самых «пробкоопас-

ных» городов мира выглядела следующим образом (в порядке убывания): Стамбул, 

Мехико, Рио-де-Жанейро, Москва, Сальвадор, Ресифе, Санкт-Петербург, Бухарест, 

Варшава, Лос-Анджелес, Тайбэй, Чунцин, Рим, Тянцьзинь, Пекин, Лондон, 

Гуанчжоу, Марсель, Чэнду, Ванкувер. Эти города логично разделить на следую-

щие основные группы: а) латиноамериканские города (четыре города), б) горо-

да Восточной Европы (четыре), в) китайские города (шесть), г) города развитых 

капиталистических стран (четыре). Вне этой классификации остаются турецкий 

Стамбул и тайваньский Тайбэй.

Как объяснить данную иерархию «пробкоопасных» глобальных городов? 

Примечательно, что транспортные пробки терзают в первую очередь не города 

развитых стран с характерным для них самым высоким в мире количеством ав-

томобилей на тысячу человек, а города развивающихся стран, в которых автома-

шин относительно немного. На наш взгляд, дело заключается в исторических ис-

токах данных городов. Город как специфическое социально-территориальное яв-

ление обладает автономией по отношению к обществам, в которых он существует. 

Эта автономия проявляется в особенностях жилищного фонда, организации про-

странства, инфраструктуры, транспортных коммуникаций и т. д. Например, город, 

возникнув в Античности или Средневековье, продолжает существовать и в капи-

талистическую эпоху, сохраняя в неснятом виде свои докапиталистические чер-

ты. Стамбул, латиноамериканские города и отчасти китайские города из вышеупо-

мянутой двадцатки возникли в докапиталистическую эпоху, и их характеристики 

во многом связаны с основаниями, связанными с докапиталистическими способа-
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ми производства. Города Восточной Европы, включая Москву и Санкт-Петербург, 

отчасти и китайские города во многом сформированы социалистической эко-

номикой и градостроительством. Некапиталистические характеристики назван-

ных городов вступают в острое противоречие с их развитием в качестве цен-

тров глобальной капиталистической экономики с соответствующей сверхвысокой 

интенсивностью перемещения людей и товаров. Рим, являясь столицей разви-

той страны, сохраняет многие черты своего античного и средневекового прошло-

го (тесная застройка, обилие исторических достопримечательностей и т. д.), что 

и служит основанием возникновения пробок. Что касается вполне капиталисти-

ческих Лос-Анджелеса, Тайбэя, Лондона, Марселя, Ванкувера, то, вероятно, ак-

туальность проблемы пробок для них следует объяснить характерным для них 

очень высоким рангом глобальности.
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Первые коворкинг-пространства появились около десяти лет назад в США (2005 

год, Сан-Франциско), и за прошедшие годы количество коворкингов по всему ми-

ру увеличилось в сотни раз (к 2011 году в США насчитывалось более семисот). 

С 2010 года реализуется глобальное исследование коворкингов, поддерживаемое 

компанией Visa (Global coworking survey), в разных странах регулярно проводят-

ся научно-практические конференции, посвященные созданию и развитию ковор-

кинг-пространств. Они возникли как альтернатива различным кофейням, которые 

являлись излюбленным местом работы фрилансеров.

Авторами было реализовано исследование, направленное на выявление основных 

причин работы в коворкинг-пространствах и анализ специфики их функциониро-

вания в России.

Полученные данные показали, что специфика западного стиля работы присуща 

и России; здесь, как и коворкингах США и Европы, работают преимущественно 

малые и социальные предприниматели, IT-специалисты, PR-специалисты, фрилан-

серы, Event-менеджеры и т. д. Различия были обнаружены лишь по двум аспектам: 

нестандартные причины работы в коворкинге и основная деятельность ковор-

керов. Под стандартными причинами понимаются низкая цена за рабочее место, 

удобное местоположение, гибкая организация пространства и т. д. Российские 

же коворкеры выделили такие причины, как особая рабочая атмосфера и новые 

знания о возможностях. Основная деятельность коворкеров также различается: 

на Западе коворкеры занимаются созданием новых и инновационных продуктов, 

российские же коворкеры распространяют новые товары по микро-нишам рынка 

товаров и услуг, а также занимаются организацией мероприятий различного рода 

и характера. 

Анализ деятельности коворкингов в России, прежде всего в Санкт-Петербурге, 

показывает, что в современных экономических и социокультурных условиях, ко-

воркинг-пространства могут развиваться как вид социального предприниматель-

ства, ориентированный не на чисто коммерческую деятельность. И наиболее оп-

тимальной базой для развития таких пространств и площадок могут стать вузы. 

Данные проведенного исследования показали, что наиболее эффективным ковор-

кинг-пространством в Санкт-Петербурге являлась площадка Change lab.
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Цель нашей работы — попытаться дать новое объяснение процессам урбани-

зации и деурбанизации, происходившим в прошлом и имеющим место в настоя-

щем. Это объяснение делается на основе посткейнсианского подхода, самой важ-

ной чертой которого является акцентирование неопределенности. С точки зрения 

посткейнсианцев, экономические системы различаются между собой главным об-

разом тем, как их институты справляются с проблемой неопределенности. Чем 

сильнее институты той или иной экономической системы снижают неопределен-

ность, тем эффективнее такие институты, и тем более успешной оказывается та-

кая система. 

В нашей работе мы формулируем гипотезу, согласно которой урбанизация яв-

ляется процессом, связанным со снижением неопределенности. Городская сре-

да и институциональная структура, способствующая безличному обмену, нераз-

рывно связаны. С одной стороны, урбанизация позволяет избавиться от давления 

родственных и соседских отношений; с другой стороны, она создает предпосыл-

ки для развития технологий, устраняющих зависимость людей от природы. Иными 

словами, урбанизация возможна лишь при появлении более эффективных инсти-

тутов, чем прежде. 

Здесь же мы пытаемся разгадать две загадки — низкого уровня урбанизации 

и деурбанизации в постсоветской России. В России середины «нулевых» годов бы-

ло 167 больших городов (согласно Всероссийской переписи населения 2010 го-

да, их 164), тогда как в США на почти вдвое меньшей территории их 276 (по пере-

писи 2010 года). При этом с конца 1980-х годов и до настоящего времени наблю-

далась депопуляция целого ряда российских городов — Иркутска, Владивостока, 

Хабаровска, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского, 

Нижнего Тагила, Твери, Архангельска, Мурманска и других. В целом доля сель-

ских жителей в России увеличилась с 26,3% в 1990 году до 27% в 2005 году. 

Выдвигаемая здесь дополнительная гипотеза состоит в том, что наблюдаемая 

в последние два десятилетия деурбанизация является реакцией на неэффектив-

ные институты, образовавшиеся в ходе реформирования нашей страны после 

распада СССР. Частая изменчивость законов вкупе с возможностями их произ-

вольного применения чиновниками и неэффективной защитой прав собственно-
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сти и контрактов повысили общий уровень неопределенности в экономике и при-

вели среди прочего к деиндустриализации российской экономики, «теневой сто-

роной» чего стала деурбанизация. Не случайно официальная статистика говорит 

о тридцати пяти миллионах дачников в России — это около 40% всего городского 

населения. Однако в эту цифру не включены горожане, имеющие в собственно-

сти деревенские дома, а также самозахваты земельных участков.
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Мусульмане, проживающие в городе, сталкиваются с существенными рисками 

в приобретении товаров или услуг, не соответствующих религиозным нормам. Эти 

риски являются одними из основополагающих факторов в формировании брен-

да «Халяль».

Изначально индустрия «Халяль» формировалась как социальный заказ мусуль-

манского общества в удовлетворении сакральных потребностей (поклонение Богу 

посредством соблюдения пищевых ограничений). Достижения в биохимии, пище-

вой химии и генной инженерии способствовали синтезу новых продуктов и пи-

щевых добавок, попадающих под категорию запрещенных в Исламском праве. 

Внедрение их в производство продуктов питания послужило в качестве катализа-

тора активного развития индустрии «Халяль». В то же время, с точки зрения обыч-

ного потребителя пищевые добавки и ГМО-продукты могут оказывать негатив-

ные для здоровья последствия, что выступило одним из факторов возникнове-

ния современного тренда, удовлетворяющего потребность общества в здоровой 

и безопасной пище. С целью привлечения потребителей, не заинтересованных 

в сакральных качествах продукта, представители индустрии, ранее ориентирован-

ные исключительно на потребителей-мусульман, в настоящее время стремятся 

адаптировать продукт «Халяль» согласно современному тренду, и тем самым ока-

зывают влияние на практики питания потребителей — не мусульман.

Глобализация и характерная для нее интенсивная международная торговля делают 

возможным экспорт продуктов питания, не соответствующих нормам Исламского 

права, на мусульманский рынок, выступая таким образом фактором формирования 

центров стандартизации и сертификации продуктов и услуг «Халяль». В результате 

представители индустрии получают возможность внедрять стандарты «Халяль» как 

внутри своей страны, так и вне ее на предприятиях и мясокомбинатах, ранее не за-

интересованных в сертификации собственной продукции, но в настоящее время 

вынужденных адаптироваться к требованиям исламского рынка.

Таким образом, индустрия «Халяль» является социально-экономической и культур-

ной конструкцией, в формировании которой участвуют: потребители мусульмане 

и не мусульмане; центры стандартизации и сертификации; производители продук-

тов питания, пищевой химии и продуктов, содержащих ГМО.
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Города-регионы как точки концентрации финансовых и человеческих ресурсов 

в условиях глобализации стали «двигателями» национальных экономик и мировой 

экономики в целом [Florida, 2008; Storper, 2011; Krugman, 1999]. Несмотря на то, что 

города-регионы занимают «привилегированную» позицию в современной эконо-

мике (в том числе за счет преференций и специальных условий, предоставляемых 

им в рамках системы бюджетного федерализма), факторы, связанные с их ростом 

и развитием не однозначны. В связи с этим, выявление и изучение драйверов эко-

номического роста городов-регионов является актуальным направлением совре-

менных урбанистических и региональных исследований.

К традиционным факторам развития городов обычно относят: качество человече-

ского капитала, уровень развития предпринимательства (малого и среднего биз-

неса) и взаимосвязь города с внешним миром [Glaser, 2011]. В настоящей работе 

также предлагается рассмотреть бюджетный федерализм (как систему распреде-

ления доходных источников, расходных обязательств и межбюджетных трансфер-

тов между различными уровнями бюджетной системы) в качестве одного из фак-

торов, дифференцирующих развитие городов-регионов и других регионов (и го-

родов). Так, тестируется гипотеза о том, что статус города-региона (или особый 

федеральный статус) является драйвером его экономического роста, поскольку 

такие города, располагая де-факто большими полномочиями в сфере экономиче-

ской и бюджетной политики, чем остальные территории, могут извлекать допол-

нительные экономические выгоды из сложившейся системы бюджетного федера-

лизма. Примерами этих городов могут служить Брюссель и Берлин [Barani, 2011], 

Манчестер [O’Brien et al., 2014], Торонто, Монреаль, Ванкувер и Оттава [Slack, Bird, 

2006].

В рамках данного исследования на примере двух городов-регионов России 

(Москвы и Санкт-Петербурга) изучается вопрос о взаимосвязи существующей мо-

дели бюджетного федерализма и городского / регионального развития, а так-

же о том, как существующая модель федерализма связана с развитием про-

странства в целом — создает ли она новые точки роста или является фактором 

усиления неравенства между территориями.
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Сегодня и в экономической науке, когда некоторая часть научного сообщества 

убеждена в том, что применение тех или иных экономических теорий и практик, 

доказавших свою состоятельность двадцать, тридцать, пятьдесят и более лет то-

му назад, позволит решить сегодняшние непростые проблемы. При этом не так 

уж и важно, что именно предлагается взять за основу, — кейнсианские механиз-

мы преодоления экономического кризиса, ордолиберальную политику ФРГ или 

экономические реформы Г. К. Орджоникидзе и А. Н. Косыгина в СССР. Важно 

то, что все эти экономические инструменты были эффективны лишь в свое вре-

мя, в уникальном цивилизационном и историческом контексте. Но время, прошед-

шие десятилетия, а иногда и века, за счет аберрации дальности естественным об-

разом упростили наше представление о давно прошедших реформах, превратив 

их из живого, постоянно меняющегося процесса в мертвую схему.

В результате терминологической путаницы, отсутствия категориальной опреде-

ленности в последние десятилетия в мире наблюдается увеличение отрыва эконо-

мических практик от их теоретического осмысления. Поэтому возникает насущная 

необходимость выявить и спрогнозировать те процессы и явления, которые 

характеризуют современное экономическое поведение горожан как потребителей.

Жан Бодрияр подчеркивая то, что современное ему общество перешло к сим-

волическому обмену, в частности отмечал: «Сказать, что сфера материально-

го производства и сфера знаков взаимно обмениваются содержанием, — это 

еще слишком мало: они в буквальном смысле исчезают как таковые и утрачивают 

свою соотнесенность, а равно и свою детерминированность, уступая место гораз-

до более обобщенной по своему устройству форме ценностей, где и обозначение 

и производство уничтожаются» [Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 

2009. С. 54]. Преобладание у высших и части средних классов СНГ, сконцентриро-

ванных преимущественно в городах, символического потребления радикально ме-

няет экономическое поведение горожан.
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Потребление органических продуктов питания становится все более популярной 

потребительской практикой в России, и особенно ярко эта тенденция проявляет-

ся в больших российских мегаполисах. Так как в России не проработана законо-

дательная база в сфере органического земледелия, а рынок экопродуктов нахо-

дится пока на стадии формирования, не существует четких границ, разделяю-

щих понятия «экопродукты», «фермерские продукты» и «органические продукты». 

Органическую сертификацию имеют в основном иностранные продукты питания, 

тогда как для большинства российских производителей этот процесс является не-

посильным как с точки зрения затрат, так и с точки зрения соответствия строгим 

критериям отбора. Поэтому вместо институционального доверия работает лич-

ное: потребители вынуждены верить маркировкам производителей и словам про-

давцов, не имея возможности проверить, действительно ли они получают то каче-

ство и свойства продукта, за которые они переплачивают. Критерием выбора слу-

жат вкусовые характеристики, личное доверие к посреднику или производителю, 

а также информация, полученная от знакомых, друзей, на форумах в интернете.

Кого можно отнести к потребителям органических продуктов питания? В основ-

ном это жители городов, обеспокоенные распространяемой в СМИ информацией 

о вреде массового использования химических красителей, ароматизаторов и кон-

сервантов, используемых при производстве обычных продуктов питания. Они не 

удовлетворены качеством доступных им продуктов питания, а их доход позволя-

ет переплачивать за экологические свойства продуктов, их безопасность и вкус. 

Это молодые мамы, которые покупают органические продукты для своих детей, 

приверженцы здорового образа жизни, потребители, вынужденные перейти на 

более здоровую еду по состоянию здоровья, и потребители, следующие за мо-

дой на экологичность. Социальные практики потребления органических продук-

тов питания и способы коммуникации потребителей меняются в зависимости от 

того, к какой категории относится потребитель и где именно осуществляется по-

купка. Обмен мнениями, оценками и опытом между потребителями в интернет-

пространстве, а также наличие обратной связи от производителя или посредни-

ка способствуют повышению уровня доверия к органическим продуктам питания 

и создают совершенно новые возможности для распространения данных потре-

бительских практик. 
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С эпохи неолита общецивилизационной закономерностью является нарастающая 

концентрация населения, формирование городов, развитие урбанизированной 

среды, обеспечивающей интенсивность коммуникации, интеграцию социального 

капитала, возрастание и реализацию человеческого капитала.

Особая роль городов, и прежде всего мегаполисов (точнее — мегалополисов), 

характерна и для современности [Флорида Р. Кто твой город? Креативная эко-

номика и выбор места жительства. М., 2014.] Как показала недавняя специали-

зированная сессия ОЭСР, развитие неурбанизированных (rural) регионов пред-

полагает их зависимость от агломераций и интеграцию с ними [Нещадин А. А., 

Тульчинский Г. Л. Развитие неурбанизированных территорий: инновации и социаль-

ное партнерство // Общество и экономика. 2012. №11. С. 85–94].

Вместе с тем, рост урбанизации, на первый взгляд, парадоксально, но ведет 

к снижению такого важного фактора экономического развития, экономической 

культуры в целом, каковым является социальное доверие — межличностное, 

институциональное. Доверие — фундаментальное условие и решающий фактор 

консолидации социума, без которого невозможно не только экономическое разви-

тие, но и просто полноценное существование социума. В небольших поселениях 

срабатывает эффект «сплачивающего» доверия, основанного на непосредствен-

ном общении, морали, семейно-клановых отношениях, этнической и конфессио-

нальной идентичности и прочих неформальных институтов. С ростом численности 

населения на первый план выходит доверие, «наводящее мосты» между предста-

вителями различных сообществ, обеспечиваемое формальными, прежде всего го-

сударственными институтами.

Однако гиперурбанизированная среда порождает разобщенность, способству-

ет росту недоверия, росту преступности [Кристи Н. Плотность населения. СПб., 

2015]. Это проявляется не только в личностном отчуждении, стратификации про-

живания, формировании различных гетто. Ситуацию усугубляет развитие совре-

менных информационных технологий (интернет, социальные сети), создающих 

разобщенные самодостаточные сообщества, новые возможности манипулирова-

ния и хорроризации. В этой ситуации политические институты, гражданское об-

щество сталкиваются с новыми серьезными вызовами. 
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Незавершенная «Книга пассажей» Вальтера Беньямина (1892–1940) может 

рассматриваться как один из самых новаторских и радикальных опытов помыс-

лить социологию и экономику мегаполиса исходя из различных фигур городско-

го «дна», сосредоточиваясь, в частности, на темном и эмблематическом сословии 

старьевщиков. Вместе с тем, сам метод и композиция книги, отражая структуру 

парижских пассажей и улиц, предстают как вид сбора всякого рода литературно-

го старья, соотносясь также с работой архивариуса и коллекционера.

Наверное, парижский старьевщик середины XIX века даже рядом не стоял с ден-

ди или праздным фланером, с фигурами которых обыкновенно соотносится об-

раз Шарля Бодлера — истинно парижского поэта; тем не менее, типологически 

они сближаются, с одной стороны, в стихии такого времяпрепровождения, как 

расхаживание по улицам Парижа (хотя, конечно, тряпичник фланирует по ночам 

и не столь беззаботно, как светский щеголь), с другой — в состоянии относитель-

ной экономической независимости: если денди-фланер живет преимущественно 

в кредит, прогуливает наследство или приданое супруги, то старьевщик работает 

исключительно на себя — он не включен ни в артель, ни в гильдию, ни в цех, бо-

лее того, у него есть несколько «своих» улиц, где он ночами царь и бог.

Вместе с тем, можно было бы сказать, что плох тот старьевщик, что не мечтает 

стать антикваром: фигура старьевщика является ключевой для парижской жиз-

ни XIX века, в ее вариациях — старьевщик-вор, старьевщик-пьяница, старьев-

щик-скандалист, старьевщик-философ и т. п. — отражается многоликое разнооб-

разие повседневного существования и коллективного воображения «парижского 

дна». Ночами старьевщик рыскает по улицам большого города в поисках бумаж-

ных отходов и старых тряпок, идущих на производство бумаги, спрос на которую 

резко возрос к началу «эры газет», но промышляющего также сбором разного ро-

да хлама, в котором ему случается наткнуться на различные диковины, способные 

иной раз существенно поправить его состояние. 

Именно в стихии относительной экономической самостоятельности парижский 

тряпичник сближается с «ветошниками фельетонов» (К. Маркс), литературны-

ми поденщиками, пишущими на потребу дня. Впрочем, в этом плане грань меж-
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ду бездарным щелкопером и пером высокого полета могла быть условной: для га-

зет не гнушались писать Бальзак, Готье, Барбе д’Оревильи, По, Бодлер, молодой 

Достоевский. Действительно, как старьевщик живет тем, что подбирает на улицах, 

так и иные кропатели снабжают ежедневные издания всякого рода мусором, впро-

чем, не лишенным иной раз проблесков таланта, — уличными сценками, светски-

ми сплетнями, уголовными хрониками, фельетонами и физиологиями.
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В социальных науках и обыденных представлениях художник традицион-

но предстает как творец-одиночка, изолированный от социального окружения. 

Стереотипизированный образ одинокого художника, противопоставляющего се-

бя обществу, устойчиво воспроизводится как элемент культа творца. Между тем, 

художники испытывают зависимость от условий и факторов, определяющих эко-

номический статус и престиж труда профессионалов, занятых в сфере искус-

ства, и включены в обширные сети профессиональной коммуникации. В докла-

де мы сфокусируемся на случаях, где ярко проявляется коммуникативная и кол-

лективная природа современного искусства, представив результаты полевого 

исследования гамбургских и петербургских арт-групп, работающих в форма-

те contemporary art. Аккумулируя материальные, информационные и репутацион-

ные ресурсы участников, такие группы становятся платформами для создания, 

презентации и продвижения художественных произведений на локальных и гло-

бальных арт-рынках. Учитывая особую внеэкономическую логику этих рынков, где 

символическое признание зачастую оказывается важнее коммерческого успе-

ха, арт-группы вырабатывают собственные стратегии и тактики, связанные с опре-

делением целевых аудиторий и форм коммуникации с ними, дистанцированием от 

широкой публики посредством использования сложного концептуального языка 

и новаторских средств художественного выражения, сотрудничеством с городски-

ми и национальными администрациями, локализацией в городском пространстве, 

выбором экспозиционных площадок, противопоставлением себя другим худож-

никам и группам. Однако одновременно участники арт-групп ставят задачи по 

конструированию уникальных индивидуальных образов и созданию и поддержа-

нию собственных художественных репутаций, что нарушает сложившиеся отно-

шения кооперации и проблематизирует идентификационные основания коллекти-

вов художников. Материалы исследования свидетельствуют о том, что членство 

в арт-группах может способствовать приращению символического капитала ху-

дожников преимущественно на ранних этапах творческой карьеры, представляя 

собой один из ключевых факторов социального конструирования художественных 

репутаций.
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Поиск и приобретение нового жилья являются важным и проблематичным эта-

пом жизненных траекторий многих российских горожан. При этом в ситуации от-

сутствия или дефицита иных жилищных капиталов оформление ипотеки являет-

ся для них востребованным способом осуществления восходящей жилищной 

мобильности. Опираясь на материалы качественного полевого исследования, 

в своем докладе мы задаемся вопросом о том, как ипотека меняет повседневную 

жизнь, а также краткосрочное и долговременное планирование петербуржцев. 

В частности, мы стремимся выявить факторы, способствующие или препятству-

ющие принятию горожанами решения об обращении к ипотечному кредитованию; 

определить критерии выбора жилья и вида ипотечного продукта (в зависимости от 

«стартового капитала» информанта, его кредитной истории, финансовой грамот-

ности, возраста, социально-экономических характеристик, семейного положения, 

влияния социального окружения); проанализировать роль посредников, участву-

ющих в поиске жилья и оформлении ипотечного кредита (юристов, агентов, пред-

ставителей ближнего социального круга); изучить формы и комбинации ресурсов, 

значимых при оформлении погашении ипотечного кредита (социальный капитал, 

профессиональный опыт, финансовые и иные материальные ресурсы, физические 

и эмоциональные инвестиции); определить, как горожане оценивают риски и воз-

можности, связанные с кредитованием; выявить спектр стратегий и тактик ми-

нимизации издержек в ходе получения и погашения ипотечного кредита; описать 

сценарии трансформации ритмов жизни информантов после оформления ипотеч-

ного кредита (в частности, изменения горизонта планирования, перераспределе-

ние финансовых ресурсов). Мы показываем, что жилищная мобильность с исполь-

зованием ипотечных кредитов осуществляется в контексте усиливающейся соци-

альной дифференциации, социально-экономической дестабилизации, отсутствия 

институциональных гарантий, вынужденной смены мест работы и сфер занятости, 

прекаризации трудовой деятельности, что порождает выраженные социальные 

издержки: размывание горизонтов планирования, распространение тактик приоб-

ретения «промежуточного» жилья, длительное ожидание отсроченных жилищных 

дивидендов. Восходящая жилищная мобильность характеризуется диверсифика-

цией предложений в зависимости от спектра рисков и глубиной планирования го-

рожан, а также профессионализацией знания о рынке жилья и дальнейших опе-
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раций с ним. Кроме того, ипотека зачастую сопровождается проблематизацией 

отношений доверия и реципрокности в семье, что объясняется необходимостью 

формализации и рационализации отношений с родственниками, с одной стороны, 

и мобилизацией дружеских и близкородственных сетей поддержки — с другой. 
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В 2014 году Всемирная организация здравоохранения признала Беларусь самой 

пьющей страной мира. В то же время исследовательская компания Euromonitor 

International поставила Беларусь на третье место в мире по расходам жителей на 

алкоголь. Эксперты Министерства здравоохранения РБ рассчитали расходы госу-

дарства, связанные с потреблением алкоголя населением, которые с учетом со-

циального ущерба превышают доходы от продажи спиртных напитков. При расче-

те учитывались не только прямые издержки, например, на оказание медицинской 

помощи алкоголикам, но и косвенные, связанные с социальным ущербом. В ито-

ге убытки от потребления алкоголя превысили доходы от продажи спиртного в во-

семь раз. Он составил 7,2% от ВВП — это более $4 млрд. Таким образом, дохо-

ды, получаемые государством от алкогольной промышленности, нивелируются за 

счет огромных издержек, которые несет государство от злоупотребления алкого-

ля гражданами.

Однако, по опыту антиалкогольной кампании СССР (1985–1987) полный отказ от 

продаж алкоголя в краткосрочном периоде является губительным для экономи-

ки. В 1985–1987 годах уменьшение государственной продажи алкоголя сопрово-

ждалось ростом продолжительности жизни, ростом рождаемости, сокращением 

смертности. В то же время уменьшение продаж алкоголя сопровождалось уве-

личением случаев фальсификации алкогольной продукции, нелегальных продаж, 

учащением случаев токсикомании среди населения. В условиях кризиса, случив-

шегося из-за недостаточных поступлений в бюджет со стороны пищевой промыш-

ленности, дожидаться долгосрочного положительного результата не было воз-

можности, поэтому было решено прекратить антиалкогольную кампанию. В ре-

зультате потребление спиртного на душу населения уже в 1994 году достигло 

семнадцати литров на душу населения, что привело к катастрофическому росту 

смертности. В настоящее время необходимо найти баланс между морально-эти-

ческими нормами и экономическими аспектами этой проблемы.
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География городов выделяет три специфических фактора их развития: эко-

номико-географическое положение, городская среда и человеческий капитал. 

Несомненно, эти специфические факторы (особенно последние два) оказыва-

ют влияние и на творческие индустрии. Причем влияние взаимное; присутствие 

творческих индустрий в городе благоприятно сказывается на городской среде 

и привлекает людей с высоким творческим, образовательным, культурным потен-

циалом. Что в свою очередь становится конкурентным преимуществом города 

в привлечении туристов, инвесторов, профессионалов, что уже можно измерить 

в экономических показателях — рост ВРП, создание рабочих мест и в целом улуч-

шение качества жизни. В этом смысле творческие индустрии становятся именно 

индустриями, то есть экономическим видом деятельности, направленным на со-

здание продукта или услуги и получение прибыли.

Творчество, как и созидание-креативность, это неотъемлемая часть человеческой 

жизни и существовало всегда. Однако именно постиндустриальная экономика вы-

водит творческий потенциал на передний план экономической деятельности. При 

этом важно учитывать, что создание творческого продукта — дорога с двусто-

ронним движением. В творческом процессе по созданию и предоставлению твор-

ческих услуг и продуктов важен не только создатель, но и потребитель. Именно от 

уровня запросов потребителей зависит сохранение творческих индустрий в горо-

де. Причем потребители — это не только горожане, но и гости города.

Творческие индустрии выполняют ряд функций. Помимо участия в формировании 

городской среды влияния на ее разнообразие и привлекательность, творческие 

индустрии создают рабочие места и способствуют самозанятости населения, что 

в условиях нестабильной экономической ситуации является дополнительной под-

держкой для городской экономики. Более того, творческие индустрии формируют 

образ жизни горожанина, а также являются мощнейшим фактором развития го-

родского туризма.

Проблемы творческих индустрий Казани схожи с другими городами, стремящими-

ся развивать креативную экономику, но находящимися в начале пути и испытыва-

ющими «трудности первых шагов»: это отсутствие знаний и навыков организации 
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собственного дела у людей творческих профессий или склада ума, слабая юриди-

ческая, бухгалтерская, маркетинговая осведомленность, отсутствие необходимой 

консультационной поддержки творческих индустрий, недостатки коммуникативной 

среды — бизнеса, власти и общества. 

Еще одна группа проблем связана с «жизнью в онлайн», что имеет объективные 

причины, в том числе финансовые: события освещаются в соцсетях при слабом 

отражении в офлайн-реальной жизни, и город, городская среда слабо задейство-

ваны в жизни творческих индустрий, мало «случайных» участников; «замкнутость» 

в рамках группы информированных — некая «элитарность», слабое вовлечение 

городского сообщества в события, генерируемые творческими индустриями, со-

ответственно, упущенная экономическая выгода.

Подготовка статьи осуществлена при финансовой поддержке РГНФ 

и Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта №15-13-16004 

а(р)
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Данный доклад посвящен китайскому ресторану как экономическому и соци-

альному явлению в Санкт-Петербурге; будут представлены общие результа-

ты социологического наблюдения в пятидесяти шести китайских ресторанах 

Санкт-Петербурга, результаты анкетирования ста посетителей китайских ре-

сторанов и шести глубинных интервью с посетителями китайского ресторана 

в Санкт-Петербурге.

Мы попытаемся определить влияние социальных факторов на успешное разви-

тие китайского ресторана в Санкт-Петербурге, в том числе через выявление соци-

альных характеристик посетителей китайского ресторана как специфической со-

циальной группы. Китайский ресторан в Санкт-Петербурге — это не просто эконо-

мическое предприятие питания, но заведение, преимущественно опирающееся на 

механизмы социальных сетей, а именно — социальные сети китайцев, прожива-

ющих здесь или посещающих Санкт-Петербург. Китайские студенты в определен-

ной степени образуют изолированную общность, поэтому посещение китайских 

ресторанов в Санкт-Петербурге будет в значительной степени зависеть от того, 

как эффективно будет применяться стратегия по созданию прочной клиентской 

базы среди некитайских посетителей.

Для краткосрочного развития большинства независимых и теневых китайских ре-

сторанов в Санкт-Петербурге не имеет особого значения степень посещаемости 

ресторана местным населением. В свою очередь, сетевые китайские рестораны 

в целях долгосрочного и успешного развития заинтересованы в привлечении не 

только китайских клиентов, но и большего числа местных жителей. Таким образом, 

достижение успеха в развитии китайских ресторанов в Санкт-Петербурге бу-

дет в значительной степени зависеть от того, как эффективно будет применяться 

стратегия по созданию прочной клиентской базы среди некитайских посетителей.
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В Санкт-Петербурге исторически сложилось большое количество пространств 

различных категорий. Таких, например, как парки, сады, скверы. А вместе с ними 

и обратные результаты жизни мегаполиса — пустыри, свалки, карьеры.

Каждое такое пространство когда-то было вовлечено в деятельность городского 

хозяйства или жизнь горожан, но в нынешнем состоянии оно вытеснено из повсе-

дневного сознания жителей. Как перейти от ничейности таких пространств к их 

коммунальности, совместному пользованию? 

Примером продолжительного периода ничейности можно назвать один из объек-

тов уже перечисленной категории — Ивановский карьер. Отношение жителей 

Невского района к этому объекту проходило длительную трансформацию от 

условной ничейности к вере в дальнейшее превращение территории из карье-

ра в парк. На примере работы общественного движения «Народные эксперты» мы 

наблюдали эту трансформацию поэтапно, на всех стадиях развития проекта по 

благоустройству карьера, и выделили ряд значимых факторов, которые могут при-

вести к формированию образа совместного пользования и совместной ответ-

ственности за отдельно взятое пространство. Среди этих факторов:

1. Разделение ответственности за территорию между различными сторонами. 

В такой ситуации необходимо появление одной активной стороны, запускающей 

процесс многостороннего диалога и заявляющей свое обязательство по забо-

те над территорией. В процессе выстраивания и развития диалога формируется 

ответственность жителей района и организаций, использующих карьер под свои 

нужды, — морской технический колледж, подростково-молодежные клубы, база 

МЧС и другие.

2. Совместный труд над объектом коллективной ответственности. Этот фактор 

позволяет перейти запущенному диалогу на новый уровень и перевести дискус-

сию в формат сотрудничества на благо общего дела.

3. Вера в успешную перспективу от реализации проекта. Данный фактор крайне 

важен для того, чтобы начатый процесс взаимодействия, сотрудничества и диало-

га не остановился из-за недостатка мотивации у каждой из сторон.

Шейкин Артем
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4. Разделение успеха. По мере реализации отдельных этапов общего проекта по 

благоустройству важно, чтобы все участники процесса почувствовали свою со-

причастность к достигнутым результатам и успеху.

Социальные процессы, протекающие по схожему с вышеописанным алгоритмом 

порядку, обладают высоким потенциалом реализации с точки зрения приобщения 

жителей к той или иной территории. Без коллективного понимания, что опреде-

ленное пространство является общим, что его судьба во многом зависит от самих 

жителей, организаций, сообществ, невозможно прийти к понятию «коммуналь-

ность» — как невозможно избавиться от имиджа «ничейности».
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В современной России естественные монополии играют чрезвычайно важную 

роль, что связано с такими особенностями отечественной экономики, как ее 

масштаб, отраслевая структура, международные экономические связи, история 

недавнего советского прошлого.

Как известно, естественная монополия — это ситуация, когда в силу различных 

причин (и технического и экономического свойства), оптимальный размер фирмы 

совпадает с размером всей отрасли или рынка и введение конкуренции снижа-

ет эффективность производства. Подобное положение наблюдается как на феде-

ральном рынке, так и в масштабе экономики отдельно взятого города. Последний 

случай является объектом данного исследования.

Регулирование естественной монополии со стороны государств а и городских 

властей носит прямой характер. Его главные цели состоят в гармонизации обще-

ственных интересов и эффективности функционирования самих монополий. Для 

защиты общественных интересов государство должно в условиях естественной 

монополии определить круг обязательных получателей услуг или товаров есте-

ственных монополистов и установить минимальные размеры предоставляемых 

услуг, а также осуществлять ценовое регулирование их деятельности. Для этого 

обычно регулируются следующие параметры: перечень обязательных для обслу-

живания клиентов; уровень тарифов (цен); объем производства; уровень дохода 

монополиста; процент непрофильных активов в структуре монополиста; слияния; 

качество продукции; инвестиционные программы.

В городском хозяйстве к естественным монополистам чаще всего относят неко-

торые виды транспорта (например, метро), различные коммунальные сети (энерге-

тика, тепло и водоснабжение, канализация и т. п.). В отдельных случаях (Швеция) 

в число естественных монополий городского уровня включены муниципальное 

жилье и офисная недвижимость, предприятия по обслуживанию школ, театры, 

кинотеатры и даже автостоянки.

С точки зрения собственности, существуют два основных подхода к естествен-

ным монополиям. В США это преимущественно частные компании, в Швеции — 

государственные или муниципальные (или унитарные предприятия или акционер-
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ные общества со 100% акций у муниципалитета). У каждого из подходов есть свои 

преимущества и недостатки. В России применяется смешанная система, при ко-

торой основные естественные монополии являются акционерными обществами 

с преобладанием доли государства. Эта система в настоящем виде имеет суще-

ственные недостатки — акционерные общества преследуют свои индивидуальные 

цели, зачастую противоречащие общественным (например, в области установле-

ния тарифов и инвестиционных программ). Но при этом за допущенные просчеты 

отвечает государство. Исходя из национальных традиций представляется целесо-

образным перевести городские естественные монополии в муниципальную соб-

ственность, но усилить общественный контроль за их деятельностью.

С этой точки зрения можно воспользоваться шведским опытом. Он сводит-

ся к следующему: муниципалитет формирует из специалистов директорат есте-

ственной монополии, во главе его становится депутат законодательного собра-

ния; управление связанных между собой естественных монополий (коммунальное 

хозяйство) может быть объединено в государственный концерн; законодатель-

ное собрание города утверждает основные инвестиционные и финансовые планы 

естественного монополиста, при этом муниципальная комиссия устанавливает та-

рифы на услуги естественных монополистов.
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В условиях мегаполиса модель экономического человека требует пересмотра 

и расширения за счет включения стратегий привычного потребления и престиж-

ного потребления как реакции на культурное принуждение.

Модель экономического человека является одной из самых устоявшихся в эконо-

мической теории и, несмотря на включение в дискурс оппортунизма и неполно-

ты информации, является тем, что Лакатос называл твердым ядром теории. В XIX 

веке на базе предположения о совершении индивидом рационального выбора 

строятся классическая и австрийская школы экономической науки, а в ХХ веке 

утвердившаяся уже в неоклассике рационалистическая риторика получает допол-

нительное подкрепление со стороны теории игр.

Однако совершение индивидом рационального выбора в каждой ситуации не яв-

ляется аксиоматическим и требует дополнительной аргументации. Так, Джордж 

Котона разделяет поведение экономический агентов на поведение, направленное 

на решение проблемы, и поведение по привычке. Нами был выделен ряд пред-

посылок распространения привычного потребления в мегаполисах: экспоненци-

ально растущий объем информации о товарах и рынке, значительно увеличиваю-

щий долю затрат на ее обработку; рост и диверсификация предложения товаров, 

доступных для выбора потребителем; рост временных и транспортных издержек. 

Эти факторы в совокупности приводят к тому, что жители мегаполиса в каждо-

дневном экономическом поведении отдают предпочтение привычному потребле-

нию — выбирают уже проверенные товары, услуги и маршруты, — а к рациональ-

ному выбору из большого количества альтернативных стратегий прибегают только 

в нетипичных или разовых ситуациях.

Вторым отклонением от дискурса модели рационального поведения, наблюда-

емым в мегаполисе, является специфическая форма престижного потребления. 

Атрибуты, маркеры статуса в мегаполисе более размыты и разнообразны, чем 

в городах с относительно меньшей плотностью населения. Большой объем насе-

ления, многообразие социальных групп порождают значительную диверсифика-

цию культурных кодов. Сложность системы, тем не менее, не приводит к умень-

шению роли иерархии, и в такой ситуации значение внешней демаркации статуса 
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не показывает тенденции к понижению. Таким образом, для того, чтобы утвердить 

свой статус, индивиду необходимо не только прибегать к традиционным для сво-

ей группы формам престижного потребления (что происходит в небольших го-

родских образованиях), но и искать более универсальные способы демаркации 

статуса, коды поведения, которые бы подлежали дешифровке и другими группа-

ми. В такой ситуации престижное потребление становится тем, что Бодрийяр на-

зывал культурным принуждением, своего рода вынужденной обязанностью инди-

вида, стремящегося утвердить свою уникальность в унифицирующем разнообра-

зии мегаполиса.

В ходе проведенного нами исследования были выдвинуты предположения 

о направлениях корректировки модели экономического человека с учетом контек-

ста жизни в мегаполисе. Жизнь индивида в мегаполисе обнаруживает значитель-

ные отличия от жизни в небольших городах и, в особенности, в городах, подразу-

мевающихся в рамках классической экономической теории. Полученные в ходе 

исследования выводы о характере престижного и привычного потребления под-

тверждают необходимость более подробного изучения специфики экономическо-

го поведения индивида, структуры его потребления и процесса принятия решений 

в условиях мегаполиса. 
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Как и принадлежащие мейнстриму экономические системы, альтернативные эко-

номические парадигмы, разворачиваются в логике повышения эффективности 

при сокращении используемых ресурсов. Речь идёт не только о разработке но-

вых стратегий и инструментов финансовой конверсии, но и о более продуктив-

ной эксплуатации механизмов символической экономики – производства впечат-

лений, знаний и эмоций. Традиционная эффективность достигается за счёт умень-

шения транзакционных издержек, формирования путей прямого взаимодействия 

субъектов, создания высокотехнологичной инфраструктуры, связывающей участ-

ников новой экономической деятельности, а также массовизации клиентской ба-

зы и увеличения рынка потребителей за счёт самих производителей товаров 

и услуг, что становится возможным благодаря гибкости смены статусов и ролей. 

Символическая эффективность может означать способность достижения субъек-

тивно значимых эмоций в оптимальных социальных условиях, метафорически от-

сылая к образу будоражащего сознание, но совершенно безопасного аттракцио-

на. Безопасность связана, в частности, с ограничением нежелательного социаль-

ного опыта при сохранении наиболее значимой символической функции системы. 

При этом, с одной стороны, альтернативные экономики позволяют более продук-

тивно использовать символические практики в качестве «валюты», которой мо-

гут быть оплачены получаемые товары и услуги, с другой стороны, в условиях тех-

нологизации процессов спектр используемых символических практик зачастую 

уменьшается.

Эффективность альтернативных экономик связывается с понятием социального 

капитала, определяемого через принципиальную предсказуемость действий дру-

гих акторов системы. Высокотехнологичные решения, сайты и приложения, поз-

воляют вступать в целевой утилитарный контакт и даже производить оценку дея-

тельности другого, всегда сопровождающую социальное взаимодействие, при по-

мощи формализованных шкал. Источником доверия становится интерактивный 

интерфейс – делегат, принявший на себя – в логике Латура – функцию регулято-

ра поведения субъекта, которое раньше регламентировалось в рамках правово-

го или этического поля. Дополнительно гарантировать высокий уровень генерали-

зованного доверия помогают особенности распределения власти, которая не при-
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сутствует перманентно, а проявляет себя лишь в случаях системных сбоев или 

медиации конкретных конфликтов. Решения властной институции оказываются 

объективными в связи с гибкостью ролей, так как каждый участвующий в системе 

актор является и производителем, и потребителем, а значит, представляет равную 

ценность для системы. Модель подобной альтернативной технологической власти 

также обладает паноптическим характером. Как в паноптикуме Бентама или Фуко, 

где порядок обеспечивался одним надзирателем, следившим за деятельностью 

преступников, сидящих в оборудованных прозрачными стенами и находящихся 

на виду камерах, так и в рамках современных мобильных приложений любые дей-

ствия пользователя легко отслеживаемы, контролируемы и предсказуемы, а вза-

имодействие между субъектами осуществляется при посредничестве конкретной 

предзаданной инфраструктуры.
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Рост городов, активизация гражданской самоорганизации в российских го-

родах, а также слабость государственных структур в решении городских 

проблем, появление новых сетевых технологий принятия и коррекции решений 

(краудсорсинг, краудмэппинг, бенчмаркинг и прочие) вызвали потребность в ис-

следовании различных моделей взаимодействия органов власти, бизнеса и ло-

кальных общественных объединений.

В качестве предмета исследования была выбрана деятельность локального со-

общества Санкт-Петербурга, использующего социальные сети и различные се-

тевые технологии для решения местных проблем, и его взаимодействие с орга-

нами власти. Областью исследования была выбрана городская жилая среда, ко-

торая, во-первых, отражает такие необходимые для жизни и развития человека, 

общества и государства элементы, как инфраструктура, экология, безопасность и, 

во-вторых, насыщена новыми гражданскими инициативами. 

Представленный материал является предварительным результатом исследования 

и основан на анализе глубинных интервью и данных сайтов и социальных сетей по 

кейсу «Красивый Петербург.рф». «Красивый Петербург» — это локальное сообще-

ство, появившееся в 2012 году по инициативе обычного жителя Санкт-Петербурга 

Красимира Врански, который захотел изменить среду, в которой он жил. Оно 

сформировано по сетевому принципу свободного объединения граждан. Такая 

форма показала себя как успешная. За несколько лет, с 2012 по 2015 годы, чис-

ло сторонников «Красивого Петербурга» выросло с одного участника — идеоло-

га проекта до сорока пяти тысяч человек, создана сеть подобных движений еще 

в тридцати трех городах России.

Ключевая цель исследования — выяснить, являются ли подобные локальные со-

общества эффективным механизмом влияния на публичную сферу, и могут ли они 

быть рычагом в решении городских проблем (то есть запускать их решение в дей-

ствительность), а также формировать новую культуру безопасности в городе и со-

циальную ответственность граждан.

Предварительные результаты исследования показали, что «Красивый Петербург», 

использующий современные технологические решения (краудсорсинг), способ-
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ствует развитию гражданского контроля и формированию нового типа граждани-

на. В деятельности такого рода сообществ не просто агрегируются интересы гра-

ждан, но и осуществляется поиск взаимодействия с городскими властями, бизне-

сом и НКО. 

Технологические инструменты (краудсорсинг) позволили сделать деятельность 

данной инициативы более эффективной и открытой, а применение социальных се-

тей позволило стимулировать обсуждение среди различных заинтересованных 

сторон, добиться единого представления о решении проблемы, найти сторонни-

ков. Согласование интересов достигается за счет осознания необходимости полу-

чения общего результата посредством чувства общей ответственности. В целом 

подобные инициативы обладают реальной способностью порождать повышен-

ную устойчивость и снижать сопротивление к реализации политики. Более того, 

тот факт, что в основе деятельности «Красивого Петербурга» лежит принцип кол-

лективно-организованного действия, направленного на социальные изменения, 

способствует массовой социализации ответственности и формирует интенсив-

ный путь социального развития, который предполагает формирование социально-

го сознания и умения делать такой социальный выбор, при котором субъект несет 

ответственность в том числе за бережное отношение к человеческим ресурсам.




