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Узкая отраслевая специализация приводит к тому, что мы редко читаем научные монографии, не 
относящиеся к собственной профессии. И очень часто упускаем важные идеи и концепции, 
родившиеся «в чужом огороде», но помогающие понять многие проблемы именно в нашей 
профессиональной сфере. Работа в проекте Независимого института социальной политики 
позволила познакомиться именно с такой книгой, заставившей совсем по-другому увидеть роль 
денег, казавшуюся при поверхностном взгляде неспециалиста простой и понятной. 

Эта книга – своего рода прививка от упрощенного технологического подхода к анализу доходов 
населения и уровня жизни. Казалось бы, есть собственный многолетний опыт работы со 
стандарной статистикой доходов населения, социологическими данными о расходах и 
потреблении, но ни разу не возникал вопрос – а какие это деньги? Книга Вивианы Зелизер – 
удивительный пример смены исследовательского фокуса, она формирует у читателя новый 
взгляд на деньги, уже не позволяющий оценивать их только в координатах «много или мало». 
Прочитав эту книгу, убеждаешься – деньги действительно бывают разными в зависимости от их 
социальных функций. Как такая простая мысль не приходила в голову раньше?  

Но за этой «простой» мыслью стоит огромный труд исследователя, обобщившего обширные 
архивные материалы, выстроившего стройную концепцию анализа и показавшего все 
многообразие общественных отношений в США в конце XIX – первой трети XX в., связанных с 
социальной функцией денег. Эта книга буквально погружена в атмосферу страны, в которой 
формируется и непрерывно меняется система социальных отношений, маркируемых денежными 
отношениями: в семье, в отношениях сослуживцев и знакомых, в благотворительной помощи 
бедным и формировании навыков сбережения, в адаптации мигрантов. Это знакомство с 
современным обществом потребления (для нас оно выглядит вполне современно), 
превратившим трату денег в динамическую, сложную культурную и социальную деятельность. 
Исследования автора показывают, как американцы решали проблемы: что следовало покупать, 
когда и как часто? Имел ли значение источник денег? Кто мог тратить деньги свободно, а кто 
нуждался в руководстве? 

В чем-то эта книга помогает понять наши трансформации 1990-х гг., когда социальная роль 
денег стала более сложной, начали формироваться новые нормы и практики их расходования, 
деньги стали более четко маркироваться. Есть и прямые аналогии – деньги «на булавки» для 
неработающих жен в обеспеченных семьях, усилившиеся гендерные различия в отношениях к 
заработкам (деньги мужа и жены), трансформация отношения к бедным и связанных с этим 
практик благотворительности и т.д. 

В. Зелизер настолько точно и тонко показала все многообразие роли денег в разных социальных 
контекстах, что нет смысла пересказывать содержание – книгу нужно просто прочитать. Она 
отлично переведена, текст сохранил научную строгость, но изложен очень ясно, хорошим 
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русским языком и поэтому читается легко. Особая ценность книги в том, что, отталкиваясь от 
прочитанного, можно по-другому взглянуть на происходящее сейчас, в начале XXI в., в России и 
ее регионах.  

Мы непрерывно оцениваем уровень бедности населения, далеко не всегда задумываясь – а какая 
это бедность и какими инструментами можно с ней бороться? В. Зелизер показывает, как 
менялось отношение к бедным в быстро растущей и пополняющейся эмигантами Америке: от 
отчуждения и разовой благотворительности в натуральной форме (яркий пример  – 
рождественские подарки) до стабильной денежной помощи, но эти деньги становились 
инструментом обучения навыкам потребления, выделялись при жесткой системе отбора 
достойных реципиентов, проводился контроль расходования средств. Сравнивая ситуацию, 
трудно избавиться от ощущения, что наша страна сейчас на начальном этапе разовой частной 
благотворительности, нередко оказываемой под жестким административным прессом местных и 
региональных властей и при отчуждении большинства населения. 

Книга заставляет задуматься и об эффективности расходов государства на социальную защиту. 
Как будут потрачены деньги, выделенные в ходе монетизации льгот, и как это зависит от 
социальных отношений в семье? Есть общее мнение специалистов-демографов, что в сельской 
местности Центральной России в 2005 г. можно ожидать роста мужской смертности, поскольку 
часть средств будет использована на покупку алкоголя – ведь население, по сути, получило 
«подарки», т.е. легче и менее эффективно расходуемые социальные деньги. Для пожилых 
российских женщин, особенно живущих на селе или в малых городах, монетизированные 
льготы вполне могут расходоваться на межсемейные трансферты взрослым детям, не 
работающим или малооплачиваемым, – это сложившаяся с советского времени традиционная 
социальная функция. Устойчивые и меняющиеся социальные функции денег нужно 
исследовать, и как можно более детально, ведь они очевидно различаются в регионах с разной 
социокультурной средой, более или менее модернизированными гендерными и семейными 
ролями. 

Раздел о распределении благотворительных денег озаглавлен красноречиво: «На коротком 
поводке». Описание эволюции социальной помощи в США, ее идеологии и практик – крайне 
полезное чтение. В. Зелизер показывает, как власти вмешивались в целевое распределение денег, 
возникали категории благотворительных денежных единиц (продуктовые талоны и др.), но 
получатели сопротивлялись, появлялись альтернативные обмены, поскольку люди, на которых 
были направлены усилия социальных работников, имели собственное представление о целевом 
распределении денег.  

Эта проблема весьма актуальна и для России, ведь на наших глазах из сокращающейся массы 
бедных все более явно вычленяется застойная бедность. Мы привыкли считать, что главное – 
выделить достаточные средства, а население само распорядится ими. Но что делать с сельскими 
бедными Нечерноземной России и малых городов, жителями монофункциональных фабричных 
городов и поселков, т.е. с малоподвижной частью населения, локализованной в застойной 
социально-экономической среде и все более маргинализирующейся? Ведь в семьях с пьющими 
родителями социальная помощь без контроля расходования средств приводит к воспроизводству 
асоциального образа жизни и мало чем помогает детям. В книге Зелизер нет ответа на эти 
вопросы, но есть системный анализ пути, проделанного другой страной, позволяющий увидеть 
проблему во всей ее сложности и сделать собственные выводы. 

В завершение хотелось бы процитировать фразу автора, которая может служить смысловым 
стержнем при подготовке и проведении любых социальных реформ в России: «В областях более 
сложного и менее упорядоченного социального взаимодействия, как рыночного, так и 
нерыночного, правилом являются инновации, переговоры и борьба по поводу различных денег». 
Слово «переговоры» хотелось бы выделить особо. 
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