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Энтони Гидденс
• Барон Э́нтони Ги́дденс (англ. Anthony Giddens, Baron 

Giddens; род. 18 января 1938, Лондон, Англия) — 
английский социолог. Работал в университете 
Лестера, Кембриджском университете; 
директор Лондонской школы экономики и политических 
наук (1997—2003), где в настоящее время является 
почетным профессором. Лауреат премии принца 
Астурийского (2002, социальные науки).

• Гидденс считается одним из наиболее значительных 
современных социологов, он автор 34 книг, изданных на 
29 языках. В 2007 году Гидденс занял пятое место в 
списке самых цитируемых ученых в гуманитарных 
науках. Известен своей теорией структурации и 
целостной оригинальной концепцией современных 
обществ.

• Гидденс, автор более 34 книг и 200 статей, эссе и 
рецензий внес вклад практически во все значимые 
направления социальных наук. Он писал о большинстве 
лидирующих социологических школ и о ведущих ученых 
и использовал почти все парадигмы 
в макро- и микросоциологии. Его труды занимают место 
в диапазоне от абстрактных, общетеоретических 
проблем до практических вопросов и учебников. 
Наконец, он также известен за 
свой междисциплинарный подход: его анализ выходит 
за рамки социологии и 
включает антропологию, археологию, психологию, фило
софию, историю, лингвистику, экономику 
и политологию. Его вклад можно рассматривать как 
«великий синтез» социологической теории.



Регионализация

• Способ описания внутренней структуры локальностей Гидденс 
называет регионализацией — «зонирование общепринятых 
социальных практик в пространстве-времени». 

• В отличие от традиционного использования термина 
«регионализация» (очевидное географическое расположение 
объекта) автор предлагает добавить смысловую нагрузку к термину 
— помимо собственно пространственной характеристики имеется в 
виду и временная протяженность существования локальности, в 
том числе и городской. 

• Город, являясь продуктом регионализации, зонирован на 
отдельные локальности. Локальности низшего уровня упорядочены 
внутри города в соответствии с закономерностью использования 
акторами отделяемого пространства-времени. Так, например, в 
городе выделяются спальные районы, используемые в основном в 
вечерние часы, промышленные и деловые части, в которых 
пересекаются траектории движения большей части акторов, и т. д. 
Каждая выделенная локальность отделяет некоторый набор 
практик в пространстве и времени от другой и формирует особый 
язык места. В принципе, как указывает Гидденс, регионализации 
подвержены даже отдельные этажи домов. 



• Модель регионализации, по Гидденсу, включает в себя четыре 
составляющие: форма, характер, протяженность и 
продолжительность (временной аспект). 

• Форма регионализации — это варианты оформления границ, 
определяющих территорию локальности (город может быть 
ограничен транспортной магистралью, промышленной зоной, 
природными объектами — горами, реками, морями и т. д.). 

• Характер регионализации описывает способ, посредством 
которого пространственновременная локальность 
упорядочивается в рамках более крупных социальных систем. 
Такими способами могут служить отнесение города к 
определенной зоне, однозначно воспринимаемой в масштабах 
страны: физической (южный, приморский, байкальский регионы), 
административной (Северо-Западный Федеральный округ), 
исторической (Золотое кольцо России, Русский Север), отраслевой 
(нефтедобывающие, золотопромышленные регионы), 
политической («красный пояс») и т. д. 



• Протяженность города как локальности понимается исключительно как 
пространственная характеристика. Здесь важным является то, что с 
развитием технических средств коммуникации (как физических — 
транспорт, коммунальные службы, так и электронных — разнообразные 
средства связи), становится возможным существование города на все 
большей территории, включающей в себя значительно удаленные друг от 
друга районы.

• Временной аспект регионализации может быть рассмотрен в двух 
проявлениях — краткосрочном (практики, действующие в течение жизни 
одного поколения) и долгосрочном (практики, закрепленные несколькими 
поколениями людей). В качестве наиболее яркого примера временной 
формы регионализации, изначально существовавшей как долгосрочной и 
устойчивой, но претерпевшей значительные изменения в прошлом веке, 
Гидденс приводит «демаркационную линию» в зонировании пространства 
существования человека, проведенную за счет смены дня и ночи: 
разделение периодов активности и восстановления сил являлось 
фундаментальной (долговременной) характеристикой социальной жизни. 
Однако с развитием технических средств стало возможным продление или 
кардинальное смещение во времени периода бодрствования социальных 
акторов, что особенно актуально для городских жителей. 



«центр»-  
«периферия»

• Различия между обособленностью, раскрытием, задними и передними 
планами проявляются не только в контекстах соприсутствия, но и в 
расширенных диапазонах пространства-времени. 

• Свойственная современным обществам регионализация городских зон 
или территорий является предметом многочисленных исследований, 
начало которым было положено в работах представителей Чикагской 
социологической школы — Р. Парка (Park) и Э. Берджесса (Burgess). 

• У большинства мужского населения центрами, вокруг которых 
организуется деятельность в течение всего дня, являются дом и рабочее 
место. Внутри локальностей также выделяются центральные и 
периферийные зоны. Так, например, некоторые комнаты дома, такие как 
гостевые спальни, используются лишь «периферийно» — от случая к 
случаю. Зачастую различия между центром и периферией ассоциируются 
с протяженностью во времени. Те, кто занимает центральные зоны, 
«устанавливают» контроль за ресурсами, позволяющими сохранять 
дистанцию между ними и людьми с «периферии». 



«авторитеты» – «аутсайдеры»

• Признанные «авторитеты» используют множество способов 
социального «огораживания», позволяющих им обособиться от 
тех, кого они считают «младшими по чину» или аутсайдерами.

• «Лидирующие» индустриальные страны западного «ядра» 
занимают в мировой экономике центральное положение, 
обусловленное их устойчивым превосходством над «менее 
развитыми» государствами. 

• Геополитическая регионализация мировой системы может 
меняться — о чем свидетельствует, например, смещение 
центров серийного промышленного производства в некогда 
периферийные восточные регионы, — однако, фактор 
временного преобладания решающим образом опосредует и 
первенство в пространстве. 

• В пределах государств-наций регионализация центра и 
периферии, по-видимому, связана с существованием 
«образований», составляющих основу структурации 
господствующих классов. Вместе с тем разнообразие сложных 
отношений здесь столь велико, что предложенные нами 
примеры носят исключительно иллюстративный характер.
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