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Аннотация: Пермская школа социологии возникла в середине 60-х годов ХХ века вокруг извест-
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SCIENTIFIC ARTICLE

…Захар Файнбург, глубокий философ и социолог создал великолепную школу, 
причастные к которой не только отличные эмпирики, но пытаются 

категориально осмыслить статистики. 
В.А. Ядов 

Введение
Своему возникновению Пермская школа социо-

логии обязана выдающемуся социологу, филосо-
фу, культурологу и политэконому Захару Ильичу 
Файнбургу, а своему развитию и современному 
существованию – эвристической глубине лежа-
щей в ее основе концепции развития общества, 
трудам его многочисленных учеников и последо-
вателей.

Так сложилось, что 1 сентября 1960 года Захар 
Ильич Файнбург (Файнбург 2019) и его основ-
ной соавтор, соратник, помощник и жена Гали-
на Петровна Козлова (Козлова 2019) приступили 
к работе в только что организованном Пермском 
политехническом институте (ППИ) (в 1992 году 
Пермский политехнический институт (ППИ) по-
лучил новый статус и был переименован в Перм-
ский государственный технический университет 

                  2022;2(2):89-97



91

SO
C

IO
LO

G
Y

(ПГТУ), а в 2011 году – новый статус и наимено-
вание «Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет (ПНИПУ)»). 
К этому времени они, выпускники кафедры по-
литэкономии экономического факультета МГУ,  
уже накопили не только почти десятилетний опыт 
преподавания общественных наук, но и опыт 
успешной хоздоговорной научной работы в лес-
ной и целлюлозно-бумажной промышленности 
Марийской республики по определению уровня 
механизации труда.

Переехав в Пермь, научный тандем и семейная 
пара «Файнбург–Козлова» развернули аналогич-
ные работы в рамках действующей в Пермском по-
литехническом институте лаборатории экономики 
промышленности. Создав сектор труда в этой ла-
боратории, З.И. Файнбург определил его научное 
направление – анализ механизации труда для со-
кращения тяжелого ручного труда. Работа велась 
на пермских заводах: «Камкабель», химическом за-
воде им. Серго Орджоникидзе, нефтеперерабаты-
вающем комбинате, телефонном заводе и других. 

Для такой обширной работы нужны были «по-
мощники» и «соратники». И первым таким сорат-
ником стал Энгель Самуилович Хазанович (Через 
пару лет он уехал в Тулу, возглавил научный ин-
ститут проблем автоматизации производства, стал 
известным экономистом. Дружбу с ним чета Фай-
нбург-Козлова поддерживала всю свою жизнь.), 
внесший огромный вклад в методику натурных 
наблюдений механизации труда применением и 
развитием метода моментных наблюдений.

Работы быстро вышли за пределы пермских 
предприятий, охватили всю территорию Запад-
но-Уральского совнархоза (к сожалению, с роспу-
ском в 1964 году всех совнархозов работы были 
прекращены), получили одобрение в Москве.

В это же время, в начале 60-х годов, потреб-
ности развития советского общества привели к 
возрождению социологических исследований. 
Социология интересовала З.И. Файнбурга, склон-
ного по своей натуре ученого-мыслителя к теории 
социальных изменений, активно размышлявшего 
над путями развития советского общества, над 
становлением «коллективности» (мы пишем о дав-
но прошедших событиях с позиции состоявшейся 
истории становления научного творчества и шко-
лы З.И. Файнбурга в терминах развитого состоя-
ния лежащей в их основе концепции) и рассматри-
вающего эмпирические социально-экономические 
исследования как необходимый элемент научного 
творчества (см. подробнее (Файнбург 2022)).

В это время группа энтузиастов (Г.В. Осипов, 
А.А. Зворыкин, Н.В. Новиков, Н.Ф. Наумова и др.) 
сектора новых форм труда и быта (именно этот 
сектор стал тем «зародышем», из которого через 
Отдел конкретных социологических исследова-
ний, Институт конкретных социальных исследо-

ваний, Институт социологических исследований 
и родился Институт социологии РАН) Института 
философии АН СССР готовила совместное совет-
ско-польское сравнительное исследование соци-
альных проблем труда и производства. Узнав об 
этих планах, З.И. Файнбург, у которого уже были 
материалы по труду и культуре рабочего класса, 
предложил организаторам проекта использовать 
накопленный в ППИ опыт и пермские предприя-
тия в качестве «площадки» сравнительных иссле-
дований. Это предложение было принято. 

Началась напряженная работа и одновремен-
но стремительное «вхождение» З.И. Файнбурга 
в мир единомышленников, возрождавших совет-
скую социологию практически с «нуля».

Именно это событие можно считать началом 
становления (в организационном плане) Пермской 
школы социологии, ибо группа исследователей 
из З.И. Файнбурга и Г.П. Козловой пополнилась 
В.М. Лихачевым, серьезно заинтересовавшимся 
проблемой культурно-технического уровня трудя-
щихся. Результаты работы докладывались в Поль-
ше, были опубликованы, получили известность, 
стали своеобразным эталоном, явились первоос-
новой советской социологии труда.

Всесоюзную известность и всеобщее призна-
ние работы Пермской школы социологии получи-
ли в 1963 году (Козлова, Ошуркова 1994).

Еще один шаг вперед в становлении Пермской 
школы был сделан в 1964 году, когда под руковод-
ством З.И. Файнбурга в ППИ была создана кафе-
дра основ научного коммунизма (ныне кафедра 
социологии и политологии ПНИПУ). Её первыми 
сотрудниками стали доцент В.П. Красавин, сохра-
нивший впоследствии свои научные интересы в 
области философии, политэкономы Е.С. Шайда-
рова, М.А. Слюсарянский, историк Г.Г. Бажутин, 
которые активно стали заниматься социологией 
(авторы далеки от намерения оценивать личный 
вклад каждого пермского социолога в становле-
ние и развитие Пермской школы социологии и 
вполне допускают, что их изложение не идеально 
в мелких деталях).

Ключевым моментом в полновесном становле-
нии Пермской школы социологии явилось созда-
ние в 1967 году при кафедре двух лабораторий со-
циологии – бюджетной Минвуза СССР – проблем 
высшего образования и хозрасчетной – проблем 
промышленной социологии. В то время они были 
первыми на Западном Урале и одними из немно-
гих в стране.

Создавая лаборатории социологии, Захар 
Ильич предполагал использовать их не только 
как источник новых фактов и эмпирически выяв-
ленных закономерностей, но и как своеобразный 
«полигон» для апробации тех или иных концеп-
туальных положений теории развития общества. 
Поскольку, по мысли Захара Ильича, в основе ис-
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следований структуры и развития современного 
общества должны были объективно лежать про-
блемы труда, культуры и социальной организации 
(в широком смысле слова), то в лаборатории со-
циологии были сформированы три сектора: соци-
ологии труда (руководитель М.А. Слюсарянский), 
социологии культуры (руководитель В.М. Лиха-
чев), социального планирования (руководитель 
Е.С. Шайдарова).

Кафедра и лаборатории стали фактическим 
«ядром» и «мотором» практического и теоретиче-
ского формирования Пермской научной школы, а 
вокруг З.И. Файнбурга сложился коллектив еди-
номышленников. 

Помимо руководителей секторов, в лаборато-
рии было много талантливых исследователей со-
временных социальных процессов – это Геннадий 
Вениаминович Разинский, Валерий Васильевич 
Прокин, Владимир Леонидович Соболев, Анато-
лий Николаевич Пономарев, Анатолий Максимо-
вич Баландин и многие др..

Более того, активность З.И. Файнбурга при-
вела к созданию социологических лабораторий в 
других вузах Перми: в университете, педагогиче-
ском и сельскохозяйственном институтах.

В это время кафедра и лаборатория социоло-
гии ППИ приобретают неформальный статус со-
циологического центра Западного Урала, а к сере-
дине 1970-х годов пермская социология занимает 
одно из ведущих мест в стране: всего в тот период 
в вузах, на предприятиях, в организациях и уч-
реждениях Пермской области трудились более 
100 социологов.

В 1970–80-х годах получили развитие новые 
для тогдашней отечественной социологии науч-
ные направления, определившие работу в этих 
предметных областях на долгие годы: пробле-
мы коллективности, социологии культуры (З.И. 
Файнбург), социологии труда (З.И. Файнбург, 
М.А. Слюсарянский, А.М. Баландин), социальной 
структуры трудовых коллективов (А.Г. Антипьев, 
А.Н. Фадеев, Е.С. Шайдарова), социального пла-
нирования трудовых коллективов (Е.С. Шайдаро-
ва, В.В. Коневских, И.М. Стальных), норматив-
но-целевого подхода в социальном планировании 
(В.И. Герчиков), личности (В.Н. Стегний), про-
фессиональной ориентации молодежи (Г.Г. Ба-
жутин, Н.Н. Захаров), заводской социологии 
(В.Р. Лащев, А.Н. Пономарев, А.М. Баландин), 
различные аспекты исследования социокультур-
ных процессов: культурно-технический уровень 
работников предприятий, социокультурные осо-
бенности развития городских поселений, иссле-
дования по семье, образу жизни и т.д. (В.М. Ли-
хачев, Г.В. Разинский, Г.В. Жилина), социологии 
религии (М.Г. Писманик, М.Ф. Калашников), 
социологии морали (С.П. Парамонова), социо-
логии города (О.Л. Лейбович), управленческой 

ситуации в трудовых общностях (С.И. Кордон), 
социально-психологической ситуации в произ-
водственных группах (В.В. Левченко) и др.

Особую роль в формировании Пермской науч-
ной школы сыграла разработанная в Перми под 
руководством З.И. Файнбурга и Е.С. Шайдаровой 
«Методика планирования социального развития 
предприятия». Среди 17 авторов методики – пять 
работников телефонного завода, и том числе его 
директор И.Ф. Титаренко. В конце 1969 г. перм-
ская методика экспонировалась на ВДНХ СССР: 
коллектив лаборатории социологии ППИ награ-
дили Почетной грамотой, а руководители работы 
получили медали ВДНХ.

Методика превратила Пермь во всесоюзную 
«Мекку» социального планирования, куда стре-
мились попасть все, занимавшиеся этой пробле-
мой. Авторитет и профессионализм лаборато-
рии социологии ППИ привлекал предприятия и 
ученых со всей страны. Лаборатория выполняла 
заказы предприятий городов Норильска (на севе-
ре), Нальчика (на юге), Калининграда (на западе), 
Читы (на востоке) и многих других. 

С рядом предприятий установились прочные 
связи, на них создавались заводские лаборатории 
социологии. Особенно тесными такие связи были 
с Пермским телефонным заводом, где директором 
в 1957–1987 гг. был активно поддерживающий все 
новое Иван Федорович Титаренко. В 1965 г. завод-
скими специалистами в творческом содружестве с 
учеными Пермского политехнического института 
впервые на Западном Урале был разработан план 
социального развития коллектива завода. В 1967 
год при Пермском телефонном заводе был создан 
Отраслевой научно-исследовательский отдел со-
циологии и психофизиологии труда (ОНИОСПТ). 
В 1974 г. за достижения в области социального 
планирования завод был удостоен медалей ВДНХ 
СССР и Диплома. Заметим, что все эти годы (на 
протяжении двадцати лет) З.И. Файнбург был на-
учным консультантом завода по проблемам соци-
ологии и социального планирования.

Такие же отношения поддерживались с Но-
рильским горно-металлургическим комбинатом, 
где выпускник машиностроительного факуль-
тета ППИ, прошедший ФОП по социологии, 
Ю.А. Барклянский создал прекрасную социологи-
ческую службу, стал кандидатом наук.

Потребность в социологических работах была 
значительной, их выполнение требовало «рук», 
что привело к быстрому росту численности со-
трудников (до 70–80 человек штатного состава), 
имевших гуманитарное и/или техническое обра-
зование, желающих заниматься проблемами соци-
ологии, но не являвшимися «профессиональны-
ми» социологами, которых тогда никто не готовил. 

Их подготовка происходила в процессе работы 
и на еженедельных семинарах, проводимых Заха-
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ром Ильичом на кафедре. Для студентов политеха 
на факультете общественных профессий была от-
крыта специальность «Социология» (кстати, имен-
но ее и окончил в свое время один из авторов дан-
ной статьи – Г.З. Файнбург, тогда физик-теоретик, 
обучавшийся в университете. Полученные тогда 
знания стали базисом дальнейшего развития).

Одновременно в 1967 году по инициативе и 
при непосредственном участии З.И. Файнбурга 
в вечернем университете марксизма-ленинизма 
(УМЛ) при активном содействовании директо-
ра УМЛ К.Ф. Згогуриной был открыт факультет 
социологии промышленности, один из немногих 
тогда в стране. Его программа, разработанная в 
ППИ и рассчитанная на два года обучения, позво-
ляла приобрести систематические теоретические 
знания и практические навыки социолога.

В то время учебной и научной литературы по 
социологии практически не было. По инициативе 
З.И. Файнбурга началось создание библиотеки по 
социологии. Сам Захар Ильич мог читать по-поль-
ски, по-немецки и по-английски, но нужна была 
литература на русском языке. Социологическую 
литературу на английском языке З.И. Файнбург 
заказывал по межбиблиотечному абонементу из 
Москвы. Кроме того, Захар Ильич использовал 
свои личные связи с социологами Польши, где 
уровень развития социологии был настолько вы-
сок, что директор Института философии и соци-
ологии Польской Академии наук Ян Щепаньский 
был тогда президентом Международной социо-
логической ассоциации, а культуролог и друг За-
хара Ильича Казимеж Жигульский – министром 
культуры Польши. Поэтому из Польши постоянно 
поступали книги по социологии. Выбранные ра-
боты переводили. Для этого в штате лаборатории 
социологии появился переводчик – И.А. Рогова. 
Переводы печатали, размножали, переплетали, по 
ним учились. Библиотека росла.

Захар Ильич был известной личностью и выда-
ющимся ученым, и к нему с удовольствием ехали 
на семинары и конференции многие известные 
ученые. Среди них были В.А. Ядов, Ю.А. Лева-
да, И.В. Бестужев-Лада, Н.В. Новиков, Э.С. Мар-
карян, М.С. Каган, А.С. Ахиезер, Л.Н. Коган, 
Н.А. Аитов, В.А. Конев, В.И. Бакштановский, 
А.М. Гендин, А.И. Левиков, Г.С. Лисичкин и мно-
гие другие. Их выступления, участие в дискус-
сиях, мастер-классы способствовали развитию 
Пермских социологов.

Росло и число профессионально грамотных 
специалистов, следовавших концепциям развития 
советского общества, становления коллективно-
сти, развиваемых Захаром Ильичом в его рабо-
тах (cм., например, концепцию Пермской школы 
в работах З.И. Файнбурга. Все опубликованные 
работы перечислены в биобиблиографическом 
указателе (Научный тандем 2004). Неопублико-

ванные работы, а также различные материалы 
к ним находятся в Пермском государственном 
архиве социально-политической истории). Они 
учились идеям и методам целостного системного 
междисциплинарного подхода З.И. Файнбурга к 
процессам развития общества, в первую очередь, 
советского.

Все это способствовало созданию единой и 
оригинальной методологии Школы. Формиро-
вался и единый подход, сохранившийся до наших 
дней, в методике научных исследований.

Почему смогла родиться и сохраниться Перм-
ская школа? Конечно, у нее был яркий выдаю-
щийся лидер – З.И. Файнбург, но дело не только в 
нем. Любая научная школа – в чем-то иное «ори-
гинальное» образование в общей господствую-
щей научной парадигме. Пермякам «повезло», 
З.И. Файнбург был «заточен» на реальное познание 
социальной действительности, а господствующая 
парадигма догматического понимания марксизма 
это реальное видение отвергала, как и всячески со-
противлялась «социологии». Более того, профес-
сиональных социологов не существовало. Всё это 
позволяло пусть локально, но отходить от офици-
оза, фактически реформировать обществоведение 
под предлогом создания нового учебного курса 
(основ научного коммунизма) и развития новых 
методов (социологических) эмпирического иссле-
дования социума, т.е. естественным образом соз-
давать оригинальную Пермскую школу.

Учитель и ученики
Многочисленные письменные и устные воспо-

минания пермских социологов показывают, что 
огромное влияние на них оказало еженедельное 
проведение на кафедре «учебы», которую вел лич-
но Захар Ильич.

Обучение происходило в духе античной клас-
сики: Учитель рассказывал, объяснял, дискутиро-
вал – ученики слушали, внимали, записывали и/
или запоминали, обсуждали, спорили между со-
бой и с Учителем.

Чем же запомнились эти семинары? Во-первых, 
тем, что у Учителя была глубокая, стройная, ясная 
и эвристически плодотворная концепция развития 
социального организма и его структуры. Во-вто-
рых, тем, что Учитель не боялся проблем, не «сгла-
живал» углы, не «наводил тень на ясный день», на 
все проблемы у него был свой собственный взгляд 
ученого. В-третьих, тем, что Учитель знал лично 
практически всех действовавших тогда ученых и 
подавляющее большинство их работ, а потому мог 
говорить практически «от первого лица».

Личность Учителя была настолько незауряд-
ной, изложение – эмоциональным, а суждения – 
глубокими и широкими, что «огонь науки» зажи-
гался в слушателях, они становились умнее, что, 
несомненно, их эмоционально воодушевляло.

 В.В. Левченко, Г.З. Файнбург, Г.В. Разинский
Пермская (файнбургская) научная школа социологии: к истории создания и развития
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С формальной точки зрения Захар Ильич под-
готовил ряд докторов и кандидатов наук. Первую 
кандидатскую диссертацию под руководством 
З.И. Файнбурга, посвященную социологическим 
аспектам организации инженерного труда, защи-
тила Л.В. Невская. Ряд диссертаций ученики За-
хара Ильича защищали и успешно защитили уже 
после его смерти.

Захар Ильич не был формалистом и ретрогра-
дом, относился к людям, особенно притесняемым 
чиновниками от науки, с должным вниманием. Он 
всегда готов был предложить свои «идеи», подска-
зать что-то, поддержать любого, кто в этом нуж-
дался. Вот почему у него, помимо формальных 
учеников и/или сотрудников его кафедры и лабо-
раторий, было множество неформальных учени-
ков и последователей.

Среди них мы хотели бы отметить известного 
культуролога, доктора философских наук и канди-
дата филологических наук, профессора Игоря Ва-
димовича Кондакова.

От инженерного к гуманитарному образова-
нию

Концепция становления коллективистского об-
щества, развиваемая З.И. Файнбургом и реализу-
емая им в рамках Пермской школы социологии, 
много места уделяла преодолению религиознопо-
добного сознания, становлению научного пони-
мания общественных процессов. Это требовало 
усиления гуманитаризации инженерного обра-
зования и не только. В частности, Захар Ильич 
стремился к созданию в политехническом инсти-
туте инженерно-экономического факультета. Эта 
мечта Захара Ильича и закономерное развитие 
Пермской школы социологии было реализовано 
учеником Захара Ильича доктором социологиче-
ских наук, профессором Василием Николаевичем 
Стегнием, которому удалось создать и много лет 
успешно возглавлять гуманитарный факультет и 
открыть на нем (помимо прочих) специальность 
«Социология».

Все годы после смерти З.И. Файнбурга кафе-
дра социологии и политологии выступала в роли 
хранителя и продолжателя дела Файнбурга. 

В 1990–2013 гг. возглавлял кафедру ученик За-
хара Ильича доктор философских наук, профес-
сор, Заслуженный работник высшей школы РФ 
Марк Абрамович Слюсарянский. В настоящее 
время руководит кафедрой также ученик Захара 
Ильича доктор психологических наук, доцент Ва-
лерий Витальевич Левченко.

Кафедра с 1993 года стала выпускающей, осу-
ществляя подготовку студентов по направлению 
«Социология», а с 2005 года началась подготов-
ка магистров по программе «Социология труда и 
предпринимательства». В настоящее время на ка-
федре реализуются следующие основные образо-

вательные программы по направлению «Социоло-
гия»: бакалаврская, магистерская и 2 направления 
аспирантуры. В 2013 году создана студенческая 
социологическая научно-исследовательская лабо-
ратория. 

За всю историю своего существования кафе-
дрой подготовлено более 25 выпусков специали-
стов и бакалавров социологов (более 600 человек) 
и 15 выпусков магистров социологии (около 100 
человек).

Кроме этого кафедра обеспечивает подготовку 
студентов для других факультетов и кафедр ПНИ-
ПУ по почти 20 учебным общеуниверситетским 
дисциплинам: «Социология», «Политология», 
«Психология», «Психология делового общения», 
«Социально-психологические проблемы лично-
сти», «Социальное познание», «Социальная пси-
хология», «Деловые коммуникации», «Деловое 
сотрудничество и психология взаимодействия 
в трудовом коллективе», «Социология управле-
ния» и др. 

Так случилось, что через год после смерти 
З.И. Файнбурга СССР распался и возникла новая 
социально-экономическая реальность – рыночная 
экономика. Поэтому в постсоветский период на 
протяжении двух десятилетий основным научным 
направлением кафедры и лаборатории социоло-
гии стали «Социально-экономические проблемы 
современного российского общества в условиях 
перехода к рынку», и оно достаточно успешно 
реализовывалось ее сотрудниками. Социологи-
ческие исследования (руководитель – М.А. Слю-
сарянский) вели при поддержке научных грантов 
РГНФ и на хоздоговорной основе с заинтере-
сованными организациями – Администрацией 
Пермской области, Пермским городским комите-
том по образованию и науке, комитетом социаль-
ной защиты, рядом промышленных предприятий 
Пермского края. 

Так, в 1992 г. в структуре Пермской областной 
администрации появился сектор социологиче-
ского мониторинга (руководитель – В.А. Бурко), 
целью которого стал анализ общественного мне-
ния. Ряд разработанных в этот период социальных 
концепций (проблемы семьи, социальной защиты, 
социальной дифференциации) легли в основу ре-
гиональных программ, утвержденных в качестве 
официальных документов Законодательным со-
бранием Пермской области.

В настоящее время интегральным научным на-
правлением Пермской социологической научной 
школы является тема «Социальное пространство 
регионального социума: точки взаимодействия и 
конфликта».

В рамках общего направления разрабатывают-
ся приоритетные проблемы: «Социальные, эколо-
гические, социально-психологические проблемы 
территориальных общностей» (Стегний В.Н.; 
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Киприянова М.А.; Боронников А.Д.); «Социоло-
гические и социально-психологические пробле-
мы трудовой активности и безопасности высоко-
технологического производства» (Левченко В.В.; 
Расторгуева Е.Н.; Ганина О.А.; Бурова О.А.);  «Со-
циологические аспекты проблем высшего образо-
вания (региональный аспект)» (Антипьев К.А.; 
Курбатова Л.Н.); «Теория и методология социаль-
ного прогнозирования»  (Стегний В.Н.);  «Социоло-
гия морали» (Парамонова С.П.); «Состязательные 
формы человеческого капитала» (Левченко В.В.; 
Бурко В.А.); «Социокультурные факторы, опреде-
ляющие отношение городской молодежи к идео-
логии и практике экстремизма» (Антипьев К.А.; 
Вассерман Ю.М.; Разинский Г.В.); «Социальная 
стратификация. Социология труда и управления» 
(Антипьев К.А.; Лазукова Е.А.; Разинский Г.В.).

Работы, выполняемые лабораторией социоло-
гии (руководитель – Г.В. Разинский), охватывают 
широкий спектр социальной жизни общества: со-
циальные проблемы труда (адаптация, мотивация 
труда), образа жизни, управления (на отраслевом 
и региональном уровне), социальное прогнозиро-
вание и социальное проектирование на предпри-
ятиях и в регионе, социальные изменения в пове-
дении отдельных социальных групп в условиях 
перехода к обществу рыночного типа (проблемы 
занятости и безработицы, социальной защиты, 
семьи, женщин, детства и т.д.), социологический 
маркетинг (позиционирование и продвижение то-
вара на потребительском рынке с учетом социаль-
ных характеристик потенциального потребителя/
покупателя и социальных факторов, способству-
ющих/препятствующих этому), изучение электо-
рального поведения населения, социологическое 
сопровождение избирательной кампании и др.

Вообще, за период существования лаборатории 
ее сотрудниками выполнено более 3000 исследо-
ваний по заказам почти 80 предприятий, учреж-
дений, органов управления различных уровней, 
научных подразделений. 

В постсоветский период был выполнен ряд 
социологических проектов по грантам РГНФ (со-
циальная стратификация российского общества, 
проблемы формирования среднего класса, рынок 
труда и занятости, социальные проблемы реги-
онального развития, синдром патернализма как 
системообразующий фактор развития российско-
го общества, муниципальная власть и местные 
сообщества) и опубликованы монографии: «Про-
блемы социальной стратификации в переходный к 
рынку период», «Тенденции и факторы формиро-
вания российского среднего класса (особенности 
учительства как социальной группы)» и др. 

Развивая традиции «Файнбургской школы», 
пермские социологи в современных условиях 
существенно обогатили методический арсенал 
сбора и анализа социологической информации, 

активнее стали использовать в социологии воз-
можности качественных методов.

На базе теоретико-прикладных разработок ла-
боратория социологии выполняла (и до сих пор 
выполняет) исследования по адаптации, мотива-
ции труда, образу жизни, управлению, социаль-
ному прогнозированию, социально-психологиче-
ской ситуации в производственных общностях, 
отслеживает изменения, происходящие в поведе-
нии отдельных социальных групп в условиях пе-
рехода к обществу рыночного типа.

Лаборатория социологии проблем высшего об-
разования ПНИПУ (заведующая лабораторией – 
ученица Захара Ильича, кандидат социологиче-
ских наук Курбатова Людмила Николаевна) ве-
дет исследования социальных проблем высшей 
школы.

В их числе: выбор студентами профессии, 
определение и постановка жизненных и профес-
сиональных планов; процесс адаптации студентов 
к условиям вуза; процесс формирования мировоз-
зрения; культура студентов технического вуза; 
нравственное и правовое сознание и поведение 
студентов; научно-творческая деятельность сту-
дентов и преподавателей; удовлетворенность сту-
дентов и преподавателей образовательным про-
цессом; условия и организация быта студентов; 
деятельность и эффективность работы учебных, 
общественных подразделений и управленческих 
служб вуза; формирование личности студента в 
вузе; социальная напряженность в студенческой 
среде; социальное самочувствие и социальная 
безопасность студентов; информационная куль-
тура студентов; национальное самосознание и 
политическая культура студентов; включенность 
преподавателей в процесс реформирования вуза.

Сравнительный анализ результатов социо-
логических исследований разных лет позволяет 
выявить тенденции, динамику, закономерности 
социальных изменений, которые происходили 
в российском обществе, и их влияние на такую 
социальную группу, как студенчество. При этом 
сравнительный анализ материалов исследований 
1968–1984–1993–2008–2014 годов дает возмож-
ность спроецировать социальные характеристики 
студентов, представляющих поколенные срезы 
студенческой молодежи. Такой подход повышает 
объективность анализа социологической инфор-
мации, так как учитывает изменение социальной 
реальности в социальном пространстве и соци-
альном времени.

За весь период сотрудниками лаборатории со-
циологии высшей школы было проведено более 
100 социологических исследований более чем по 
60 научным направлениям. Научный вклад в де-
ятельность лаборатории внесли: Л.П. Мальцева, 
И.И. Лихачева, В.В. Герчикова, Л.Н. Курбатова, 
Т.И. Титоренко, О.В. Борисова, В.Д. Разинская, 
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Н.И. Асанова, Л.Л. Онищак, Л.А. Федюкова, 
В.А. Петилов, Л.Л. Савенкова, М.А. Воробей, 
В.А. Осколкова, Л.А. Власова.

Современное прочтение «коллективности»
З.И. Файнбург рассматривал коллективность 

как видовую категорию по отношению к родово-
му понятию совместность. В своем рассмотре-
нии коллективности он опирался на основопола-
гающие принципы научного анализа: системный 
подход, согласно которому коллективность может 
быть исследована только как система, анализиру-
емая в терминах элементов и структуры, части и 
целого, развития, иерархии, измерений и уровней; 
принцип развития (системогенеза), раскрываю-
щие проблемы стадиальности в формировании 
и становлении коллективности; принцип детер-
минизма, легший в основу описания механизмов 
формирования коллективности в определенных 
условиях, а также описания круга детерминаци-
онных воздействий самой коллективности на эф-
фективность поведения в заданных условиях сре-
ды; принцип прогностической ретроспекции и др.

Совместность, с точки зрения З.И. Файнбур-
га, представляет собой системный социальный 
феномен, характеризующий основы (ядро) любо-
го группового существования, проявляющегося 
в том или ином взаимодействии или взаимоот-
ношении. В качестве универсальных признаков 
совместности чаще всего выделяют: наличие 
единой цели и общей мотивации, определенную 
функциональную взаимозависимость, объедине-
ние индивидуальных деятельностей и согласо-
ванное их выполнение, единое пространство и 
одновременность выполнения разными участни-
ками и др.

В дальнейшем к этим критериям совместности 
(коллективности) З.И. Файнбург добавил состяза-
тельность, как один из признаков и детерминант 
формирования определенных качеств совмест-
ности (то есть группообразующий признак), так 
как именно в состязательности заложено одно 
из внутренних противоречий совместности, вы-
ступающее источником активности индивида и 
группы (одной из основных причин возникнове-
ния «новой» дополнительной силы в процессе со-
вместной деятельности), причиной преимуществ 
совместных форм деятельности в сравнении с ин-
дивидуальными (Левченко 2005).

Совместность становится коллективностью 
только при определенных условиях, на опреде-
ленной стадии своего развития. Коллективность 
есть специфическая и наиболее развитая форма 
совместности, один из полюсов (одна из форм) 
совместности. Противоположным коллективно-
сти полюсом совместности является обособление 
(в философской литературе для обозначения этой 
стороны совместности используется также тер-

мин «отчужденность», а К. Маркс и Ф. Энгельс 
применяли понятие «мнимой, иллюзорной» кол-
лективности).

В историческом развитии общества и инди-
вида имели место (последовательно) следующие 
формы совместности: «естественная (примитив-
ная) коллективность», «мнимая коллективность», 
«действительная коллективность». В основе раз-
вития данных форм совместности всегда находи-
лись соответствующие формы состязательности: 
«примитивная состязательность» или «альтруи-
стичность» (абсолютное доминирование тенден-
ции к интеграции над тенденцией к обособлению), 
«конкурентность» (доминирование тенденции к 
обособлению), «конструктивное сотрудничество» 
(одновременное активное проявление обеих про-
тиворечивых тенденций).

Сегодня (в современном обществе) также име-
ют место различные формы отношений совмест-
ности, обусловленные, кроме прочего (по ре-
зультатам исследований лаборатории и кафедры 
социологии ПНИПУ – прежде всего), различным 
уровнем развития состязательности. Более высо-
кий уровень развития отношений совместности 
обусловливается, прежде всего, более высокой 
целостностью функционирования субъектов та-
кого вида состязательности, как сотрудничество, 
то есть более полным вовлечением сущностных 
свойств субъекта состязательности – одновре-
менным максимальным вовлечением не одной, а 
обеих тенденций, присущих субъекту сотрудни-
чества. Таким образом, внутреннее противоречие 
состязательности, имеющее постоянную асиммет-
рию, выступает в качестве одного из основных 
источников саморазвития отношений совместно-
сти. А наиболее прогрессивная форма состяза-
тельности – сотрудничество – во многом обуслов-
ливает развитие наиболее прогрессивной формы 
совместности – «коллективности», высшей ста-
дии развития социальных и межличностных от-
ношений в социальной группе.

Файнбургские чтения
Кафедра социологии и политологии ПНИПУ и 

Пермское отделение Российского общества соци-
ологов с 1992 года организует уже ставшие тради-
цией Всероссийские конференции «Современное 
общество: вопросы теории, методологии, методы 
социальных исследований», посвященные памяти 
З.И. Файнбурга (Файнбургские чтения). 

На сегодняшний день проведено 20 конферен-
ций, на которых пермские социологи и их коллеги 
из других регионов имели возможность предста-
вить и обсудить результаты исследований.

Существенным фактором в жизни пермско-
го сообщества социологов является то, что все 
полнее заявляет о себе новое поколение молодых 
исследователей, получивших профессиональное 
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социологическое образование, что, несомненно, 
будет способствовать дальнейшему качественно-
му развитию социологии в Пермском регионе.

Заключение
Пермская научная школа живет уже почти 60 

лет. Её идеи восприняты многими учеными, даже 
никогда не видевшими и не слышавшими Захара 
Ильича, умершего более 30 лет назад. Частично 
об их распространенности можно судить по ссыл-
кам в Интернете. Их число на имя Захара Ильича 
(в разных конфигурациях поиска) достигает поч-
ти 3000. Это говорит о том, что эти идеи исполь-
зуются, они живут, развиваются, способствуют 
развитию социологии в нашей стране.
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