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Аннотация: в данной статье проанализирован научный труд А.А. Зиновьева «Логическая 

социология», представляющий собой произведение, в котором рассматривается 
оригинальная концепция человеческого общества. А так же рассмотрены понятие и 
сущность человейника, выявлены основы его существования.  
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Концепция А.А. Зиновьева представляет несомненный научный интерес, поскольку 

проблема, затронутая автором, касается вопросов анализа принципов функционирования 
человеческого сообщества, рассмотрения его в динамике развития, выявление его сильных 
сторон и недостатков. Модель А.А. Зиновьева интересна своим нетрадиционным подходом 
к оценке возможности объединения людей, распределения обязанностей в человеческих 
сообществах. Интерес к работе А.А. Зиновьева обусловлен поисками людьми наиболее 
рационального и эффективного устройства общества, сосуществования в нем личностей с 
различным уровнем развития, образования, воспитания, культуры. 

Общество названо им словом «человейник» (по аналогии со словом «муравейник»), в 
котором люди живут и действуют сообразно логике единства, их отличает сплоченность 
перед решением целого комплекса задач. Человейники, по мнению автора, «возникали, 
возникают, организуются и эволюционируют не изолированно друг от друга, а в более 
обширной социальной среде из скоплений людей и их объединений», поэтому концепция 
автора имеет вполне реалистические основания. Задача будущего – сплотить население 
планеты и организовать единый человейник. До этого времени важно изучить понятие и 
сущность человейника как социального образования, принципы и факторы его развития 
устойчивости, выявить перспективы развития. 

Человейник – это организованное сообщество, в котором существует своя особая 
иерархия. Автор подчеркивает, что человейник не есть какое - то гипотетическое 
образование, это реально существующая социальная общность, объединение людей. «На 
планете существовали и существуют различные миры, - пишет А.А. Зиновьев, - например, 
арабский, африканский, средиземноморский, западноевропейский, евроазийский и другие» 
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[1, с. 78 - 79]. Но миры эти разобщены, и они не являются человейниками в том смысле, в 
каком понимал их автор. Человейник не есть простое объединение людей. Это особое 
объединение, имеющее свои признаки. 

Первый признак – члены человейника живут совместно исторической жизнью, 
воспроизводя себе подобных людей. Они едины, и каждый новый человек ощущает свое 
единство с другими. 

Второй признак – у каждого члена человейника есть свои обязанности и социальные 
функции, благодаря слаженному взаимодействию, члены человейника обеспечивают его 
стабильность и существование. 

Третий признак - человейник занимает и использует определенное пространство, 
защищенное опять - таки общими усилиями от различных угроз. 

Четвертый признак – человейник имеет определенные критерии, по которым люди, 
принадлежащие к нему, осознают свое родство и единство с ним и разделяют «своих» и 
«чужих».  

Человейник – это далеко не всякое объединение людей. Например, профессиональный 
коллектив или политическая партия – это не человейник, это течения и явления, которые 
существуют внутри человейника. В профессиональном коллективе немало тех, кто 
работает буквально из - под палки, для кого этот коллектив чужой, а в партии нередко 
вступают тоже по ряду корыстных причин. Человейник же – это объединение людей, в 
котором никто не чувствует себя лишним, ненужным, чужим.  

Руководит человейником единое правительство, оно может иметь некую разветвленную 
систему, но все подчиняются только ему. Если в человейнике образуются два и более таких 
руководящих органа, то это чревато глубокими социальными конфликтами. Как в 
организме, все системы действуют заодно, если какая - либо часть «управляемого тела» 
отказывается подчиняться «центру», происходят проблемы, в человейнике они могут 
перерасти в социальную катастрофу. У правительства человейника единые интересы, 
причем, они подчинены общей выгоде, общему благу.  

Формирование человейника оказывается во власти различных факторов – это и 
способности людей, и социальные факторы, и организация передачи властных полномочий 
и т.д. Человейник ведет борьбу за выживание. Если борьба оказывается неуспешной, 
человейник слабеет или даже разрушается. Если она оканчивается победой, человейник 
выходит на новый уровень развития. 

Человейник – это образование с тремя аспектами: деловым, коммунальным и 
менталитетным. Эти аспекты составляют «мозг» человейника, иначе говоря, его 
идеологическую платформу. Деловой аспект охватывает всю полноту деятельности людей. 
Люди – творцы материальной реальности. Коммунальный аспект означает 
взаимоуживаемость, умение общаться друг с другом и сохранять добрососедские 
отношения. Третий аспект охватывает аспекты сознания, менталитета человека. В 
человейнике существует своя идеология, которая передается всем его членам и оказывает 
влияние на их сознание и поступки.  

Человейник не есть какое - то статичное образование, в своем развитии он проходит ряд 
стадий: предобщество, общество, сверхобщество. Предобщество – это 
первобытнообщинный строй, общество – формационное развитие от рабовладельческого 
строя до капитализма, а сверхобщество – постцивилизационная стадия. В ХХ веке, по 
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мнению А.А. Зиновьева, начал осуществляться переход к сверхобществу. Этот переход 
осуществляется в рамках Западноевропейской цивилизации, которая «…убивает сама себя 
и делает это на пути баснословного прогресса» [1, с. 151 - 152]. Большую роль в развитии 
различных «точек» цивилизации сыграли модели общества в СССР и странах Европы. В 
СССР общество развивалось преимущественно в рамках коммунального аспекта, а в 
Европе – согласно деловому аспекту человейника. Эти практические модели послужили 
отправными моментами развития общества человейника и дали ему бесценный опыт.  

Переход к сверхобществу сложен, и он уже наметился. Сверхобщество – общество 
будущего, оно совершенно, но в то же время, в нем царят весьма строгие порядки и законы, 
благодаря чему сверхобщество живет и процветает. Каждый человек знает в нем свое 
место, и труд любого приносит пользу обществу.  

В заключение работы важно отметить, что концепция человейника А.А. Зиновьева 
представляет особый интерес, поскольку позволяет представить механизм развития 
человеческого общества в настоящем и будущем. Человейник будущего – это вполне 
реальная модель общества, и на ее примере мы понимаем авторский замысел – сравнить 
человеческое общество с муравейником. Но сравнение это структурное. Муравьи не 
обладают разумом. Человек, взяв у природы все лучшее и совершенное, осмыслив 
существующие правила организации и закономерности развития, получает в итоге 
оптимальную модель цивилизации, которая обладает устойчивостью и стремится к 
саморазвитию.  
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Социальную готовность молодого человека к жизни можно оценивать при помощи 

понятия социальная зрелость. Мы рассматриваем понятие социальной зрелости с 
социологической точки зрения, как уровень личностного развития индивида или результат 
социализации, в ходе которой индивид усваивает общественные ценности и образцы 
поведения и в соответствии с ними исполняет роли взрослого члена общества. Социальная 
зрелость характеризуется уровнем самостоятельности и самодостаточности индивида. 


