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М.Е. Маркин, 

старший преподаватель 

кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ 

 

ЭКОНОМИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ 

 

Актуальность образовательной практики и постановка задачи 

Несмотря на то что современные студенты свободно ориентируются и во многом 

«живут» в виртуальном пространстве, ими систематически предъявляется запрос на выход 

в «реальность». В то же время они крайне редко обращают внимание на окружающий мир, 

если отсутствует «гид», который поможет «открыть глаза». 

С целью повышения вовлеченности студентов в обсуждаемый материал и для 

демонстрации того, что рассматриваемые в рамках учебной дисциплины сюжеты (были) 

встроены в фактическую социальную реальность, в рамках учебной дисциплины 

«Экономическая социология» используется формат экономико-социологических прогулок 

по Москве. Речь идет об обсуждении какой-то темы не в стенах университета, а в городе, 

при этом визуальное сопровождение имеет не виртуальный (в форме презентаций, 

видеоматериалов или того подобного), а реальный (например, здания, в которых 

располагаются или располагались изучаемые объекты) характер. 

 

Встраивание образовательной практики в учебный процесс 

Экономико-социологические прогулки не заменяют традиционные университетские 

формы изучения материала (в том числе лекционные и семинарские занятия в аудиториях), 

но дополняют их. Опыт проведения таких мероприятий в рамках учебной дисциплины 

«Экономическая социология» показывает, что студенты проявляют искренний интерес к 

местам (например, зданиям), мимо которых они регулярно проходят, но не задумываются 

об их назначении и/или истории. Это стимулирует слушателей искать новую информацию, 

в том числе и об объектах, напрямую не обсуждаемых во время соответствующей прогулки. 

Для студентов, изучающих социологическую дисциплину, крайне важно «смотреть по 

сторонам», обращать внимание на окружающую социальную реальность. 

Логика и последовательность экономико-социологических прогулок соответствуют 

тематическому плану учебной дисциплины «Экономическая социология». Сначала 

студентам предлагается погрузиться в книжный мир, посетив Библиотеку имени 

В.И. Ленина. Затем, при обсуждении потребительского поведения населения, в центре 

внимания оказываются повседневные практики различных социальных групп (в том числе 
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советской партийной номенклатуры), их жилье, работа, посещение магазинов (Торгсина и 

«Березки», Елисеевского и ГУМа). Темы, посвященные хозяйственным организациям и 

рынкам, иллюстрируются сюжетами, связанными с выстраиванием деловых отношений 

нашей страны с другими государствами (через СЭВ и ЦМТ). Наконец, денежные реформы, 

в которых значительную роль играет Центробанк, и достижения народного хозяйства, 

представленные на соответствующей выставке, «отвечают» за макроаспекты, 

рассматриваемые в рамках учебной дисциплины «Экономическая социология», – 

социологию государства и экономического развития. 

 

Ограничения в использовании образовательной практики 

Ключевой проблемой при реализации экономико-социологических прогулок 

являются не содержательные, а технические аспекты. Прежде всего, речь идет о погодных 

условиях. Из содержательных аспектов отметим ограничение на количество слушателей. 

При численности студентов свыше 15 человек концентрация их внимания снижается, 

особенно на шумных улицах. В связи с этим экономико-социологические прогулки 

проводятся в нормальных погодных условиях (прежде всего, без осадков) и в небольших 

группах. 

 

Тематический план образовательной практики 

 

Тема 1. От Румянцевского музея до Библиотеки имени Ленина 

В центре внимания будут архитектурные особенности и правила комплектования 

фондов, которые позволили собрать под одной крышей уникальную коллекцию книг и 

других материалов (и речь идет не только про количество единиц). Интерьеры главного 

здания позволят погрузиться в атмосферу 1950-1980-х годов. 

Начальная точка маршрута – выход № 5 со станции метро Библиотека имени Ленина. 

Промежуточные точки маршрута: 

 ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1; 

 ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 4. 

Конечная точка маршрута – вход на станцию метро Библиотека имени Ленина. 

Основная литература 

История РГБ // Российская государственная библиотека. URL: 

https://www.rsl.ru/ru/about/history/ (дата обращения: 26.08.2024). 

 

https://www.rsl.ru/ru/about/history/
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Тема 2. От Торгсина до «Березки» 

Мы поговорим о том, как в Советском Союзе выстраивалась торговля с 

иностранцами, кто по факту был основным потребителем в специализированных 

магазинах, на что государство тратило вырученные деньги и о чем свидетельствуют 

изменения в спросе и ассортименте продукции, происходившие с 1930-х годов по 1980-е 

годы. Во время прогулки вы увидите здания, в которых располагались Торгсин и «Березка», 

а также сможете подержать в руках настоящий чек Внешпосылторга. 

Начальная точка маршрута – (единственный) выход со станции метро Смоленская 

(Арбатско-Покровской линии). 

Промежуточные точки маршрута: 

 ул. Арбат, д. 54/2, стр. 1; 

 ул. Большая Дорогомиловская, д. 16. 

Конечная точка маршрута – вход на станцию метро Киевская. 

Основная литература 

Осокина Е.А. Золото для индустриализации: ТОРГСИН. – М.: РОССПЭН, 2009. 

Иванова А. Магазины «Березка»: парадоксы потребления в позднем СССР. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2018. 

Художественная аннотация 

<...> у зеркальных дверей Торгсина на Смоленском рынке появился длинный 

гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот. 

Ловко извиваясь среди прохожих, гражданин открыл наружную дверь магазина. 

<...> 

Эта парочка посетителей почему-то не понравилась швейцару-мизантропу. 

— У нас только на валюту, — прохрипел он <...> 

— У меня, может быть, полный примус валюты, — запальчиво встрял в разговор и 

котообразный толстяк <...> 

швейцар посторонился, и наши знакомые, Коровьев и Бегемот, очутились в 

магазине. <...> 

— Прекрасный магазин! Очень, очень хороший магазин! <...> 

Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними 

громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля 

коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую 

ногу в старой, потрепанной туфле, а левую — в новой сверкающей лодочке, которой они и 

топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны. 
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Но, минуя все эти прелести, Коровьев и Бегемот направились прямо к стыку 

гастрономического и кондитерского отделений. <...> 

— И это отделение великолепно, — торжественно признал Коровьев <...> 

— Жарко сегодня, — обратился Коровьев к молоденькой, краснощекой продавщице 

и не получил от нее никакого ответа на это. — Почем мандарины? — осведомился тогда 

у нее Коровьев. 

— Тридцать копеек кило, — ответила продавщица. 

— Все кусается, — вздохнув, заметил Коровьев <...> 

— Граждане! — вибрирующим тонким голосом прокричал он, — что же это 

делается? Ась? Позвольте вас об этом спросить! Бедный человек, — Коровьев подпустил 

дрожи в свой голос и указал на Бегемота, немедленно скроившего плаксивую физиономию, 

— бедный человек целый день починяет примуса; он проголодался… а откуда же ему взять 

валюту? <...> 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

 

Тема 3. Партийная номенклатура в СССР: от дома до работы 

В контексте сращивания государственного и партийного аппаратов в Советском 

Союзе речь пойдет о том, где жили, лечились, питались и, конечно, работали члены ЦК 

КПСС. Мы увидим, насколько внешний облик домов, в которых размещалась партийная 

элита, отличался от остальных домов, как менялась их локация с течением времени. В 

современной научной литературе можно найти определение номенклатуры как класса 

советского общества, а потому в центре внимания будет описание повседневной жизни его 

представителей. 

Начальная точка маршрута – выход № 3 со станции метро Тверская. 

Промежуточные точки маршрута: 

 ул. Большая Бронная, д. 19; 

 Леонтьевский пер., д. 15; 

 Романов пер., д. 3, стр. 1 (и здания рядом); 

 Старая площадь, д. 4, стр. 1. 

Конечная точка маршрута – вход на станцию метро Китай-город. 

Основная литература 

Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М.: Советская 

Россия, 1991. 
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Тема 4. От Елисеевского магазина до Государственного Универсального Магазина 

Мы начнем движение от торговой точки, роскошный ассортимент которой 

привлекал внимание горожан на протяжении почти всей своей истории, а также узнаем, в 

чем был секрет успеха братьев Елисеевых на рубеже XIX-XX веков и как успешность 

директора Гастронома № 1 в 1970-1980-е годы привели его к высшей мере наказания. Далее 

поговорим о том, кто и какой товар реализовывал в Верхних торговых рядах, и какие тайны 

скрывает этот флагманский магазин на Красной площади. 

Начальная точка маршрута – выход № 7 со станции метро Тверская. 

Промежуточные точки маршрута: 

 ул. Тверская, д. 14; 

 Красная площадь, д. 3. 

Конечная точка маршрута – вход на станцию метро Площадь Революции. 

Основная литература 

Рубинов А.З. История трех московских магазинов. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2007. 

 

Тема 5. От Совета Экономической Взаимопомощи до Центра Международной 

Торговли 

Сначала речь пойдет о том, как строилось сотрудничество социалистических стран, 

чем его принципы отличались от Европейского Экономического Сообщества 

(предшественника Европейского Союза), какие цели перед собой ставили страны-

участники и какие результаты были достигнуты. Затем мы поговорим о создании в СССР 

первого делового центра, открывшего новые возможности для прямого взаимодействия с 

бизнесом капиталистических государств, – кто инициировал строительство, на чьи деньги 

его осуществили и удалось ли получить соответствующую отдачу от вложений. 

Начальная точка маршрута – (единственный) выход со станции метро 

Краснопресненская. 

Промежуточные точки маршрута: 

 ул. Новый Арбат, д. 36; 

 Краснопресненская наб., д. 12. 

Конечная точка маршрута – вход на станцию метро Деловой центр. 

Основная литература 

Синяков Ю.А. Десять глав из открытой книги. – М.: Молодая гвардия, 1975. 

Жирнов Е. На кого работал «товарищ Арманд» // Коммерсантъ Власть. 2000. № 21. С. 50. 

 



6 

Тема 6. От Государственного к Центральному банку: монеты и банкноты сквозь 

призму денежных реформ 

В центре внимания будут физические изменения российских денег с конца XIX по 

начало XXI века, однако этот аспект раскроется не через нумизматику. Мы поговорим о 

том, какие задачи ставились перед денежными реформами и как замена соответствующих 

монет и банкнот позволяла их решать. События второй половины XX – начала XXI века 

будут проиллюстрированы подлинными деньгами. 

Начальная точка маршрута – (единственный) выход со станции метро Кузнецкий мост. 

Промежуточные точки маршрута: 

 ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 1. 

 ул. Неглинная, д. 12. 

Конечная точка маршрута – вход на станцию метро Кузнецкий мост. 

Основная литература 

Ларин-Подольский И.А. Монеты России: от Владимира до Владимира. – М.: Издательство 

«Э», 2017. 

 

Тема 7. От Всесоюзной СельскоХозяйственной Выставки до Выставки Достижений 

Народного Хозяйства 

Мы поговорим о том, когда возникла идея проведения такого мероприятия, как его 

пространство позволяет интерпретировать содержание, почему оформление и экспозиции 

павильонов сменили колорит национальных республик на характеристики отраслей 

экономики. 

Начальная точка маршрута – выход № 1 со станции метро ВДНХ. 

Промежуточные точки маршрута: 

 Арка Центрального входа и памятник В.И. Ленину; 

 Арка Северного входа; 

 фонтан «Дружба народов СССР» (бывшая Площадь Колхозов) и павильоны рядом; 

 памятник «Ракета-носитель “Восток”» (бывшая Площадь Механизации) и 

павильоны рядом; 

 фонтан «Золотой колос»; 

 Мичуринский сад. 

Конечная точка маршрута – вход на станцию метро ВДНХ. 

Основная литература 

Панкратов Г.В. ВДНХ. Мечта о прекрасном, несбыточном: живая история выставки. – М.: 

Бослен, 2020. 


