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Аннотация. Объектом рассмотрения настоящей статьи является природа макдональдизации, а предме-
том – макдональдизация как форма рациональности, свойственная постнеклассическому мировоззрению 
и востребованная идеологией консюмеризма. Опираясь на типы формальной рациональности, предло-
женные Дж. Ритцером, автор анализирует локальность и всеобщность процесса макдональдизации, рас-
крывает зависимость связанных с нею практик от условий внешней среды и требований экономического 
развития, исследует содержание и особенности разумной и практической рациональности, соотношение 
ценностного и целевого в рациональности, пределы рационального, иррациональность рационального.
Методологию научного анализа статьи составили сравнительно-системный, диалектический подходы, а 
также исследование проблемы возможностями конкретно-исторического инструментария.
Научная новизна состоит в выдвижении положения о зависимости макдональдизации как специфической 
формы рациональности от особенностей современного развития. Проблематика статьи позволяет сфор-
мулировать ряд положений: 1) обосновывается тезис о необходимости дальнейших исследований принци-
пов макдональдизации, их воздействия на широкий спектр социальных явлений; 2) особую актуальность 
приобретает проблема востребованности макдональдизированных практик обществом потребления.
Ключевые слова: макдональдизация, рациональность, разумная рациональность, практическая рациональ-
ность, макдональдизированные практики, формальные принципы, эффективность, калькулируемость, 
предсказуемость, контроль.
Abstract. McDonaldization as a form of rationalityThe object of this research is the nature of McDonaldization, while 
the subject is McDonaldization as a form of rationality, which is common to a post-nonclassical world outlook and 
in-demand by the ideology of consumerism. Basing on the types of formal rationality proposed by George Ritzer, 
the author analyzes the locality and universality of the process of McDonaldization, and reveals the dependency of 
associated with it practices with the environmental circumstances and requirements  of the economic development. 
The content and peculiarities of the reasonable and practical rationality, correspondence of the value and targeted 
within rationality, limits of the rational, and irrationality of the rational are being researched during the course of this 
work. Scientific novelty consists in the proposition of thesis on the dependency of McDonaldization as a specific form 
of rationality from the peculiarities of the modern development. The problematics of this article allows formulating a 
number of statements: 1) thesis on the need for further research of the principles of McDonaldization and their effect 
upon the broad spectrum of social phenomena is substantiated; 2) problem of demand for McDonaldinized practices 
by the consumer society gains significant relevance. 
Key words: efficiency, formal principles, McDonaldinized practices , practical rationality, reasonable rationality, 
rationality, McDonaldization, calculability, predictability, control.

Рациональное  
и иРРациональное

Макдональдизация  
как тип рациональности

М.д. напсо

дей� ствйя этого перйода становятся все�  более ра-
цйональнымй, технологйческй орйентйрованны-
мй, направленнымй на созданйе условйй� , отвеча-
ющйх требованйям экономйческого й соцйального 
прогресса. Проблема всестороннего йсследованйя 
прйроды, форм й методов рацйонального позна-
нйя, рацйональных способов органйзацйй чело-
веческой�  деятельностй, выработкй соответствую-
щйх конкретно-йсторйческому временй ценностей�  

Одной�  йз фундаментальных й всегда акту-
альных тем фйлософского знанйя явля-
ется проблема рацйональностй. Необхо-
дймость ее�  теоретйческого осмысленйя 

особенно остро обнаружйлась в новоевропей� ское 
время в связй со становленйем буржуазного спо-
соба пройзводства, который�  прйве�л к развйтйю 
промышленных технологйй�  й появленйю йного 
тйпа пройзводственных отношенйй� . Соцйальные 
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характерйзуется спецйфйческой�  сйстемой�  ценно-
стей� , набором подходов й правйл, прйменймых к 
тому йлй йному вйду человеческой�  деятельностй. 
Но благодаря налйчйю в локальной�  рацйонально-
стй момента целерацйональностй, она становйтся 
своеобразным методологйческйм основанйем с со-
ответствующйм йнструментарйем, прйменймым 
к разлйчным, порой�  протйвоположным явленйям 
общественной�  жйзнй. Являясь по существу ло-
кальнымй, вышеназванные тйпы рацйональностй 
обнаружйлй себя во многом, став условйем й пред-
посылкой�  соцйальной�  успешностй в целом.

Отправной�  точкой�  рассужденйй�  Дж. Рйтцера 
сталй йдей М. Вебера о рацйональной�  органйза-
цйй жйзнй. Как йзвестно, немецкйй�  йсследователь 
рассматрйвал феномен й процесс рацйоналйза-
цйй в условйях перехода традйцйонного общества 
к современному, основнымй характерйстйкамй 
которого былй такйе особенностй рацйонально-
стй, как обезлйченность, господство формальных 
структур, всеохватность соцйального контроля, 
которые соответствовалй духу первоначального 
капйталйзма с прйсущей�  ему йдеологйей�  йндйвй-
дуалйзма. На смену так называемой�  «матерйаль-
ной� » рацйональностй, появленйе которой�  было 
продйктовано потребностямй экономйкй, прйхо-
дйт обезлйченная (йлй формальная) рацйональ-
ность, представляющая такую ценность йлй само-
ценность, которая, с одной�  стороны, выделяет в 
качестве преобладающего момента рацйонально 
целенаправленное дей� ствйе, а с другой�  – делает 
общественное устрой� ство максймально эффектйв-
ным й прогнозйруемым. И прежде всего это бюро-
кратйя, особый�  тйп формальной�  рацйональностй, 
востребованный�  соцйумом. Это более чем справед-
лйво, поскольку бюрократйческйй�  аппарат про-
нйзывает собой�  все структуры – от государствен-
но-управленческйх до общественных органйзацйй�  
разлйчного тйпа. А для этого бюрократйя должна 
обладать определе�ннымй позйтйвнымй свой� ства-
мй, на которые й обратйл внйманйе М. Вебер, на-
звав йх йдеальнымй. К чйслу последнйх былй от-
несены безлйчность, разделенйе труда, порядок 
подчйне�нностй, йерархйческое построенйе орга-
нйзацйй, ответственность на каждом уровне долж-
ностной�  йерархйй, контроль й т.д. Несомненен й 
факт того, что немецкйй�  уче�ный�  предвйдел те не-
гатйвные свой� ства, которые сопровождают функ-
цйонйрованйе бюрократйческой�  сйстемы.

Согласно же Дж. Рйтцеру, найболее адекватной�  
формой�  формальной�  рацйональностй общества 
постнеклассйческого тйпа является макдональ-
дйзацйя, которая, как й бюрократйя, по М. Веберу, 
обнаружйвает себя во всех сферах общества, по-

практйческой�  рацйональностй становйтся одной�  
йз первоочередных.

Современные рыночные отношенйя вызвалй к 
жйзнй новые формы рацйональностй, которые от-
лйчны от предыдущйх, как отлйчны друг от друга 
йсторйческйе эпохй, формы познавательной�  й прак-
тйческой�  деятельностй, традйцйй, в том чйсле й тра-
дйцйй рацйональной�  аргументацйй й рацйонально-
го дей� ствйя, адекватные требованйям й содержанйю 
практйческой�  целесообразностй. Предложенные 
амерйканскйм йсследователем Дж. Рйтцером формы 
рацйональностй не могут быть оценены как хоро-
шйе йлй плохйе, йлй как уступающйе по своей�  зна-
чймостй рацйоналйзйрованным практйкам прежнйх 
эпох. Современные тйпы рацйональностй, носящйе 
по преймуществу технологйческйй�  характер, явля-
ясь отраженйем мйровоззренческйх ценностей�  йн-
дйвйдуалйстйческого общества, самй выступают в 
качестве важней� шего рыночного йнструмента.

Тйпы рацйональностй йсторйческй огранй-
чены, равно как й йх оценкй. Прй этом следует 
йсходйть йз прйнцйпа разумностй той�  йлй йной�  
формы рацйональностй, йначе говоря – йз раз-
умной�  рацйональностй, которая дйктуется объ-
ектйвнымй факторамй й условйямй. Следованйе 
разумной�  рацйональностй предполагает йсполь-
зованйе соответствующйх временй стйля, форм 
й способов рацйональностй, которые найлучшйм 
образом способствуют развйтйю предметно-прак-
тйческой�  деятельностй. Нельзя не сказать й о фак-
торе полезностй, который�  делает тот йлй йной�  
тйп рацйональностй востребованным соцйальной�  
практйкой� . В сйтуацйй утйлйтарностй рацйональ-
ность прйобретает человекосоразмерные черты, 
становясь непреложным атрйбутом соцйальностй. 
Предложенные Дж. Рйтцером такйе свой� ства ра-
цйональностй постнеклассйческого тйпа, как про-
гнозйруемость, калькулйруемость, контроль, несут 
в себе черты разумной�  рацйональностй, поскольку 
ймплйцйтно содержат в себе такйе моменты (ко-
торые можно отнестй к разряду антропоценност-
ных), как эффектйвность, целесообразность, со-
гласованность, й в таком качестве соответствуют 
рйтму й духу современного протйворечйвого бы-
тйя, одной�  йз характерйстйк которого является йз-
быточное, нерацйональное потребленйе.

Несмотря на локальность вышеназванных 
прйнцйпов рацйональностй, онй все�  больше прй-
обретают черты унйверсальностй по прйчйне 
налйчйя в нйх целерацйонального момента, что 
позволяет прйменять йх к разлйчным областям со-
цйальной�  практйкй – от экономйкй (классйческйй�  
прймер этого йсследованйя М. Вебера) до наукй й 
сферы образованйя. Локальность рацйональностй 
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прогресс, й средй нйх калькулйруемость, понймае-
мая как нечто формально-рацйональное, поддаю-
щееся колйчественному уче�ту, без чего экономйче-
скйй�  йнтерес не может быть реалйзован в полной�  
мере, й предсказуемость. Появленйе тех йлй йных 
форм рацйональностй М. Вебер справедлйво свя-
зывал с потребностямй соцйального й экономйче-
ского развйтйя: отношенйя пройзводства, обмена 
й потребленйя являются темй реальнымй основа-
нйямй, на почве которых й вознйкают формальные 
рацйоналйзйрованные практйкй.

Можно предположйть, что подобной�  методоло-
гйей�  руководствовался й Дж. Рйтцер. Исследован-
ные йм рацйональностй, во многом восходящйе к 
М. Веберу, рассматрйваются в контексте совершен-
но йных йсторйческйх й соцйально-экономйческйх 
реалйй� , которые й прйдалй йм особую спецйфйку, с 
одной�  стороны. С другой� , уче�ный�  аналйзйрует тйпы 
рацйональностй по степенй йх значймостй для 
функцйонйрованйя соцйальных структур разлйч-
ного характера. В первую очередь это – эффектйв-
ность, понймаемая как пойск найлучшйх средств, 
обеспечйвающйх реалйзацйю поставленных целей� . 
Всякая соцйальная структура, как йзвестно, должна 
быть эффектйвной� , в протйвном случае вознйкает 
угроза ее�  существованйю. Особенно это касается 
современных сетей� , к которым относятся сйстема 
«Макдональдс» й похожйе на нее�  структуры: однйм 
йз основных механйзмов выжйванйя становйтся 
строгая органйзацйя рабочего процесса, орйентй-
рованная на эффектйвность. Благодаря этому, тор-
говая сеть, к прймеру, становйтся прйвлекательной�  
для большого чйсла покупателей� , поэтому можно 
сказать, что эффектйвность является необходй-
мым качеством, прйдающйм сетй качество бренда. 
А бренд, как йзвестно, обладает свой� ством прйвле-
кать, й это несмотря на то, что за бренд – подлйн-
ный�  йлй же «контрафактный� » – прйходйтся пла-
тйть достаточно высокую цену, даже еслй покупка 
не соответствует предлагаемой�  цене.

Во-вторых, йсчйсляемость (йлй калькулйру-
емость), смысл которой�  состойт в тщательно раз-
работанном алгорйтме дей� ствйй� , благодаря чему 
становйтся возможным определенйе желаемого 
результата, выраженного в его колйчественной�  
форме (показателем же качества товаров й услуг 
является спрос на нйх, й чем он выше, тем онй ка-
чественнее, как представляется многйм й на че�м 
настайвают сетй). Этот прйнцйп более чем важен, 
поскольку он позволяет трезво оценйть реальные 
й перспектйвные возможностй, является условйем 
найлучшей�  эффектйвностй, это – с одной�  стороны, 
а с другой� , вознйкает необходймость йх че�ткого й 
безусловного йсполненйя, несмотря нй на что, в том 

этому является ее�  своеобразным логйческйм про-
долженйем. Уче�ный�  пйшет: «Когда мы говорйм о 
макдональдйзацйй, основным для нас оказывает-
ся тот факт, что ресторан быстрого пйтанйя пред-
ставляет собой�  современную Парадйгму формаль-
ной�  рацйональностй. Так, можно утверждать, что 
во времена Вебера моделью сйстемы формальной�  
рацйональностй была бюрократйя, тогда как се-
годня ресторан пйтанйя обслужйванйя выражает 
собой�  даже более адекватную парадйгму данного 
тйпа рацйональностй. Бюрократйя все�  еще�  с намй, 
но ресторан такого тйпа дае�т нам лучшйй�  прймер 
указанного тйпа рацйональностй. Это означает не 
только то, что формальная рацйональность нйку-
да не йсчезла, но сохранйлся й современный�  мйр, 
ключевым элементом которого становйтся рацйо-
нальность этого рода» [1, с. 497–688].

Дж. Рйтцер предложйл четыре формальных 
прйнцйпа, на которых основывается процесс мак-
дональдйзацйй, расположйв йх в определе�нной�  по-
следовательностй, что, на наш взгляд, неслучай� но. 
В свое�  время М. Вебер, разрабатывая теорйю соцй-
ального дей� ствйя, расположйл каждое соцйальное 
дей� ствйе в строгой�  последовательностй, йсходя йз 
меры заложенной�  в не�м рацйональностй, в резуль-
тате чего главным, согласно данному крйтерйю, ока-
залось целерацйональное дей� ствйе. Формально-ра-
цйоналйзйрованные практйкй, ставшйе предметом 
рассмотренйя М. Вебера, ймелй в качестве своего 
основанйя вполне определе�нный�  – капйталйстйче-
скйй�  – йнтерес. Так, он пйсал: «Одной�  йз существен-
ных компонент “рацйоналйзацйй” дей� ствйя являет-
ся замена внутренней�  прйверженностй прйвычным 
нравам й обычаям планомерным прйспособленйем 
к соображенйям йнтереса. Конечно, этот процесс не 
йсчерпывает понятйя “рацйоналйзацйя” дей� ствйя, 
так как последняя может протекать, кроме того, по-
зйтйвно – в направленйй сознательной�  ценностной�  
рацйоналйзацйй – й негатйвно – не только за сче�т 
разрушенйя нравов, но также за сче�т вытесненйя 
аффектйвного дей� ствйя й, наконец, за сче�т вытесне-
нйя также й ценностно-рацйонального поведенйя в 
пользу чйсто целерацйонального, прй котором уже 
не верят в ценностй» [2, с. 635–809].

Становленйе нового йндустрйального обще-
ства обусловйло необходймость рацйонального 
обустрой� ства жйзнй й прежде всего рацйоналйза-
цйй хозяй� ственной�  деятельностй, следствйем чего 
й явйлось обращенйе Вебера к аналйзу такйх тй-
пов соцйального дей� ствйя (йдеальных), которые 
отвечалй требованйям нового экономйческого по-
рядка. Экономйка буржуазного общества руковод-
ствуется, как йзвестно, формальнымй прйнцйпамй 
й ценностнымй крйтерйямй, обеспечйвающймй ее�  
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И, в-четве�ртых, прйнцйп всестороннего кон-
троля, осуществленйе которого, в особенностй 
сегодня, возможно лйшь с шйрокйм йспользова-
нйем современных технологйй� , унйфйцйрован-
ность которых делает методы й формы контроля 
однотйпнымй. Цель данного прйнцйпа, по мненйю 
Дж. Рйтцера, «состойт в контроле над покупателя-
мй… Крупные унйвермагй контролйруют, что мы 
покупаем, не только решая, что включйть, а что 
йсключйть йз ассортймента, но также прйменяя 
прйнцйп “дополнйтельной�  прйвлекательностй”, 
благодаря которому повседневные предметы на-
чйнают казаться более желаннымй… Большйй�  кон-
троль осуществляется над служащймй, которых 
можно счйтать узнйкамй унйвермага» [1, с. 504–
688]. С каждым новым шагом контроль становйтся 
всеобъемлющйм й всеохватным, в пространстве 
его влйянйя оказываются все й все� , й это является 
характерной�  чертой�  любой�  сетевой�  структуры, где 
бы она нй находйлась. Поэтому нельзя не согла-
сйться с автором теорйй в том, что функцйонйрова-
нйе соцйальных сетей� , к чйслу которых могут быть 
отнесены гйпер- й супермаркеты, рестораны, кафе 
й т.д., основывается на едйнстве вышеназванных 
формальных прйнцйпов, й это несмотря на факт су-
ществующйх между нймй несомненных разлйчйй� . 
Следует отметйть, что предложенные йсследовате-
лем прйнцйпы органйзацйй жйзнй, свой� ственные 
постнеклассйческой�  эпохе, отнюдь не новы, но прй-
мененйе йх в совокупностй к функцйонйрованйю 
соцйальных сетей� , претендующйх на йсключйтель-
ную йндйвйдуальность, а фактйческй прйменяю-
щйх едйнообразные схемы, оказалось более чем 
востребованным й отвечающйм требованйям ры-
ночных отношенйй� . И это несмотря на факт безус-
ловного размыванйя этнокультурной�  спецйфйкй, 
прйданйя ей�  некоего усредне�нного образца.

Помймо вышеназванных прйнцйпов, на ко-
торых стройтся жйзнь современного общества, 
Дж. Рйтцер ве�л речь й о прйнцйпе йррацйонально-
стй рацйонального, который�  он счйтал пятым фак-
тором макдональдйзацйй. Суть данного прйнцйпа 
заключается в том, что всякая чрезмерная рацй-
ональность прйводйт к формйрованйю йррацйо-
нальных моментов, как й позйтйвная бюрократйя, 
которая может й перерастает в негатйвную. Прйво-
дя в качестве прймера мыслй М. Вебера о бюрокра-
тйй, йсследователь отмечает: «Хотя Вебер отдавал 
себе отче�т в йррацйональностй формально рацй-
оналйзйрованных сйстем, его гораздо больше йн-
тересовало то, что он называл “железной�  клеткой� ” 
рацйональностй. С его точкй зренйя, бюрократйя 
является клеткой�  в том смысле, что людй в ней�  за-
перты, а йх базовые человеческйе ценностй отрй-

чйсле й в сйтуацйй, когда в этом нет необходймостй. 
Дж. Рйтцер, йллюстрйруя прйнцйп калькулйруемо-
стй на прймере конкуренцйй между разлйчнымй 
органйзацйямй, пйшет: «Отелй Лас-Вегаса конкурй-
руют друг с другом за предложенйе самого большо-
го колйчества номеров, самого крупного казйно, … 
самых разлйчных развлеченйй� . Сходное соревнова-
нйе наблюдается средй крупней� шйх круйзных лй-
нйй� , которые гордятся тем, какое колйчество людей�  
способны перевозйть йх суда, насколько велйкй йх 
размеры,… сколько разных развлеченйй�  онй пред-
лагают й т.д. В оптовых унйвермагах… уверяют по-
купателей�  в том, что онй могут полагаться на трй 
колйчественно определяемые характерйстйкй: нйз-
кйе цены, большйе партйй, шйрокйй�  ассортймент 
товаров. То же убежденйе бытует относйтельно 
крупных унйвермагов, где товары можно купйть со 
скйдкой� , хотя зачастую оно оказывается обманчй-
вым» [1, с. 503–688]. Вполне очевйдно й то, что не 
все�  поддае�тся точной�  калькуляцйй, всегда остае�тся 
пространство некалькулйруемого (хотя бы на дан-
ный�  момент), определяемого множеством прйчйн 
самого разнообразного характера – от объектйвных 
до субъектйвных.

Всякая деятельность должна быть предска-
зуема в свойх последствйях, й это составляет суть 
прйнцйпа предсказуемостй. Любая сетевая струк-
тура, напрймер, торговая, претендующая на то, что 
сама является брендом, должна предлагать товары 
брендового свой� ства, которые нельзя прйобрестй в 
другом месте, лйбо прйобрестй йх за меньшую сто-
ймость. И покупатель понймает, что йменно в этом 
супермаркете ему предложат необходймое й по 
желаемой�  цене. Кроме того, покупатель ймеет воз-
можность сравнйть товары разных пройзводйтелей�  
с точкй зренйя не только йх стоймостй, но й каче-
ства. Прй поверхностном взгляде вознйкает ощуще-
нйе того, что выбор осуществляется покупателем, 
хотя в дей� ствйтельностй этот выбор за него сдела-
лй другйе, й в этом немалая заслуга прйменяемого 
прйнцйпа предсказуемостй. Прогнозйрованйе, уче�т 
факторов, способствующйх достйженйю целй, дела-
ют данный�  прйнцйп край� не востребованным, в том 
чйсле й с точкй зренйя мйнймйзацйй рйсков, про-
дуцйруемых в йзобйлйй обществом потребленйя, 
предвйденйя разного рода случай� ностей�  й неожй-
данностей� . В условйях постоянного увелйченйя чйс-
ла сетей� , ведущйх между собой�  непрекращающуюся 
борьбу за влйянйе, важность данного прйнцйпа за-
ключается в том, что он позволяет выявйть плюсы 
й мйнусы в деятельностй, выстрайвать адекватную 
реалйям стратегйю развйтйя. Поэтому вовсе неслу-
чай� но амерйканскйй�  йсследователь особую роль 
отводйл йменно прйнцйпу предсказуемостй.
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коллектйвное сознанйе орйентйрованным на то, 
чтобы «йметь», когда ценностй моралй прйносятся 
в жертву ценностям успеха, йррацйональное в фор-
ме стремленйй� , мотйвов, желанйй�  й т.д. облекается 
в форму рацйонально необходймого.

Чрезмерная рацйоналйзацйя не только мно-
жйт йррацйональное, но й расшйряет простран-
ство стандартйзйрованных дей� ствйй� , а формой�  йх 
выраженйя становйтся обезлйчйванйе практйче-
ской�  деятельностй, более того, она лйшается кре-
атйвностй. Функцйонйрованйе сетей�  во многом 
напомйнает, о че�м пйшут многйе й сам Дж. Рйт-
цер, конвей� ерное пройзводство: спецйалйзацйя 
пройзводственного процесса, с одной�  стороны, 
облегчйла й облегчает труд человека, с другой�  – 
превращает его в робота, выполняющего однй й те 
же операцйй (следует, однако, заметйть, что закре-
пле�нность определе�нных операцйй�  за конкретны-
мй людьмй дае�т возможность выполнять йх более 
качественно й с большей�  долей�  эффектйвностй). 
Поэтому уче�ным подче�ркйвается важность уче�та 
так называемой�  оборотной�  стороны формальной�  
рацйональностй, в протйвном случае йррацйо-
нальное может оказаться самодовлеющйм со все-
мй вытекающймй отсюда последствйямй. Кроме 
того, абсолютйзацйя формальных прйнцйпов мо-
жет прйвестй к йх гйпертрофйй, появленйю йрра-
цйональных моментов, которые могут йсказйть со-
держанйе данных прйнцйпов й тем нанестй вред.

Не вызывает сомненйя факт того, что перечйс-
ленные тйпы рацйональностй являются отраженй-
ем современных реалйй� , йх продуктом, тем более 
что мышленйе человека не только йсторйчно, оно 
по-разному преломляется в разлйчных областях 
человеческой�  деятельностй. Можно даже предполо-
жйть, что рацйональность йндйвйдуалйстйческого 
й рацйональность коллектйвйстского общества – 
явленйя протйвоположные, й это йллюстрйруется 
теорйей�  Дж. Рйтцера, о которой�  речь йде�т в данной�  
статье. Но современной�  рацйональностй прйсущ 
унйверсальный�  характер (некоторые пйшут о ней�  
в категорйях унйверсумной�  теорйй), несмотря на 
то, что нередко она трактуется в «атрйбутйвных» 
термйнах, как соответствующая духу временй. Но 
унйверсалйзм современного тйпа рацйональностй 
предполагает ее�  реалйзацйю через многообразйе 
локальных тйпов, которым свой� ственны разлйч-
ные логйческйе подходы й аргументы, сйстемы цен-
ностей� , прйорйтетные для конкретной�  культуры.

Макдональдйзацйя как тйп рацйонально-
стй демонстрйрует собой�  несомненные плюсы, 
заключающйеся в йх практйческом прймене-
нйй. Можно сказать, что Дж. Рйтцер веде�т речь о 
практйческой�  рацйональностй, которой�  прйсущй 

цаются. Вебер больше всего боялся того, что бю-
рократйя будет продолжать рацйоналйзйроваться 
й рацйональные прйнцйпы начнут домйнйровать 
в самых разных секторах общества. Он предвйдел 
такое общество, где людй заперты в чередующйхся 
рацйональных структурах, где можно передвйгать-
ся только от одной�  рацйональной�  сйстемы к другой�  
– от рацйоналйзйрованных образовательных йн-
стйтуцйй�  к рацйоналйзйрованным рабочйм местам, 
йз рацйоналйзйрованных сфер досуга в рацйона-
лйзйрованные дома. Общество тогда станет нйчем 
йным, неразрывной�  сетью рацйоналйзйрованных 
структур, йз которых нельзя вырваться» [3].

С этйм мненйем уче�ного трудно не согласйться. 
Общество постнеклассйческого образца предстае�т 
как бесчйсленное множество самых разнообразных 
соцйальных клеток, отлйчающйхся лйшь размерамй, 
степенью воздей� ствйя, но каждая йз которых ста-
вйт йндйвйда в сйтуацйю «бурйданова осла», когда 
проблема выхода йз клеткй становйтся серье�зной�  
дйлеммой� . В сйтуацйй, когда общество оказывает-
ся построенным по тйпу клеткй, формйруется про-
странство йррацйональной�  рацйональностй, кото-
рая проявляется в разлйчных формах соцйального 
отчужденйя, в усйленйй процессов й тенденцйй� , де-
гуманйзйрующйх человеческую деятельность, след-
ствйем чего становятся соцйальная нестабйльность 
й слабая предсказуемость возможных следствйй� .

Но, говоря о рацйональностй, всегда следует 
помнйть о том – й на этом справедлйво настайва-
ют йсследователй, – что рацйональное й йррацйо-
нальное представляют собой�  две неразрывно вза-
ймосвязанные й взаймопронйкающйе друг в друга 
йпостасй. Прйкладной�  характер рацйональностй, 
который�  ей�  был прйсущ всегда, прйобре�л сегодня 
особое значенйе как фактор, способствующйй�  по-
лученйю выгоды (в том чйсле й в переносном зна-
ченйй) с найменьшймй затратамй й усйлйямй. В 
такой�  сйтуацйй рацйональное ймеет своей�  прйчй-
ной�  й следствйем йррацйональное, которое вопло-
щается в конкретных дей� ствйях, актах, поведенйй. 
И еслй это йррацйональное обеспечйвает, наряду с 
рацйональным, эффектйвность, оно – незаметно, 
как бы йсподволь – переходйт в разряд явленйй� , ко-
торые йндйвйдуальным й общественным сознанй-
ем воспрйнймаются как логйческй обоснованные. 
Можно предположйть, что рацйональностй прй-
суща амбйвалентная – рацйонально-йррацйональ-
ная – прйрода, а то, в какой�  форме она проявляется, 
завйсйт от множества факторов разлйчного свой� -
ства й содержанйя. В условйях ослабленйя меха-
нйзмов солйдарностй, отношенйй�  сотруднйчества 
й кооперацйй, когда сопернйчество й конкуренцйя 
становятся самодовлеющймй, а йндйвйдуальное й 
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шей�  частью современной�  жйзнй, сформйровав со-
ответствующее данной�  культуре й эпохе в целом 
рацйональное мйровоззренйе.

Макдональдйзйрованные тйпы рацйональ-
ностй включают в свое�  пространство объектно-
субъектные отношенйя. Впйсанность йндйвйда 
в реальный�  жйзненный�  контекст требует от него 
необходймостй следовать фактору внешней�  сре-
ды, но преломленному через человеческое «Я». 
Это предполагает едйнство объектйвного й субъ-
ектйвного, без уче�та которого целерацйональная 
деятельность невозможна. Тйпы рацйонально-
стй, разработанные Рйтцером, являются, с одной�  
стороны, отраженйем рацйонального воспрйятйя 
мйра, а с другой�  – формйруют соответствующйе 
этому мйру представленйя не только о найболее 
рацйональном, но й о мере рацйонального, стано-
вясь субъектйвным отраженйем объектйвных про-
цессов. Рацйоналйзацйя, соответствйе крйтерйям 
рацйональностй делают человеческую жйзнь бо-
лее предсказуемой� , а практйческую деятельность 
– й предсказуемой� , й более эффектйвной� .

Воспрйятйе рацйоналйзйрованных практйк 
йндйвйдуальным й коллектйвным сознанйем 
ймеет как общйе, так й отлйчйтельные свой� ства. 
Общее заключается в том, что формы рацйональ-
ностй, в особенностй постнеклассйческого тйпа, 
расшйряют представленйя массового сознанйя 
об окружающем мйре й его рйтмах, способствуют 
успешной�  адаптацйй к условйям й требованйям 
общества потребленйя, адекватному воспрйятйю 
такйх целесообразных дей� ствйй� , которые обеспе-
чйвают соцйальную успешность. Что касается йн-
дйвйдуального сознанйя, оно орйентйровано на 
потребленйе такйх «продуктов», которые делают 
человеческое существованйе наполненным смыс-
лом (даже в его внешнем отображенйй), отвечаю-
щйм йнтересам как отдельно взятого человека, так 
й общества, что в целом дйктуется потребностямй 
йдеологйй консюмерйзма.

Стремленйе к упорядоченностй является, как 
йзвестно, свой� ством постнеклассйческого мйро-
воззренйя. И здесь как нельзя кстатй оказывается 
востребованным прйнцйп предсказуемостй, сво-
евременное йспользованйе которого может спо-
собствовать рацйоналйзацйй бытйя, а значйт, его 
упорядоченностй. Что касается макдональдйза-
цйй, то она, в свете вышесказанного, предстае�т как 
йнструмент упорядоченйя внешнего мйра, как ме-
ханйзм практйческой�  рацйональностй. Одновре-
менно через этй йнструменты пройсходйт процесс 
освоенйя йндйвйдом рацйональных форм дей� -
ствйй�  й взаймодей� ствйй� , осуществляется реалйза-
цйя его частных йнтересов, нередко совпадающйх 

такйе черты, как: 1) предметность – мйровоз-
зренческая, орйентйрованная на общество по-
требленйя; эмпйрйческая, подтверждаемая тре-
бованйямй рынка; 2) практйческая полезность й 
шйрокая прйменяемость, возможность ее�  адапта-
цйй к сйстемам разлйчной�  сложностй й характера 
воздей� ствйя. На наш взгляд, макдональдйзацйя, 
по Рйтцеру, является воплощенйем рацйоналйзй-
рованного разума, обеспокоенного пойском най-
более адекватных форм жйзненного устрой� ства, 
а ее�  вознйкновенйе обусловлено требованйямй 
экономйческой�  практйкй, с одной�  стороны, с дру-
гой�  – она сама является условйем прогресса, й не 
только экономйческого.

Рацйональность в шйроком смысле этого сло-
ва есть возможность вхожденйя, «впйсыванйя» 
в соцйальный�  контекст, это то, что обеспечйвает 
йндйвйду адаптацйю, что связано с целесообраз-
ностью й успешностью, это определе�нный�  способ 
органйзацйй собственного пространства. Все�  это 
делает проблему рацйональностй актуальной�  в 
соцйально-фйлософском смысле, в том чйсле й по 
прйчйне самого содержанйя целерацйонального 
подхода. От степенй рацйональностй завйсйт й 
«качество» свободы, поскольку существованйе «по 
законам» рацйональностй так йлй йначе огранй-
чйвает меру человеческой�  свободы, сужает духов-
ные й фйзйческйе потенцйй йндйвйда. Последнее 
обстоятельство говорйт в пользу того, что рацй-
ональный�  подход не является едйнственным й 
окончательным, й это делает проблему разумной�  
рацйональностй край� не актуальной� .

Понятйе макдональдйзацйй связано с понй-
манйем феномена унйверсальных рацйоналйзй-
рованных практйк, которые обнаружйвают себя 
повсеместно й без чего, с уче�том современных 
тенденцйй� , продуктйвное развйтйе маловероятно. 
Рацйоналйзйрованные практйкй предстают в вйде 
йнструмента знанйя й познанйя, в том чйсле й зна-
нйя того, что требуется спецйфйкой�  той�  йлй йной�  
деятельностй, й в этом качестве онй существовалй 
всегда. Говоря о макдональдйзйрованных практй-
ках, постулйрующйх й основывающйхся на ряде 
прйнцйпов, на которые указал Дж. Рйтцер, следу-
ет упомянуть факт того, что онй йллюстрйруют 
собой�  свой� ства постнеклассйческого мйра, когда 
несущественные, случай� ные явленйя прйобрета-
ют характер важных й значймых, обеспечйвающйх 
эффектйвность, предсказуемость, надежность й 
т.д. Ценность этйх практйк заключается й в том, 
что, прогнозйруя будущее, развйтйе общества, 
эволюцйю человека, его сознанйя, нельзя абстра-
гйроваться от влйянйя вышеназванных практйк. 
Нельзя не прйзнать й того, что онй сталй важней� -
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ющая эффектйвное функцйонйрованйе всякой�  сй-
стемы, в том чйсле й макдональдйзйрованной� .

Несмотря на то, что вышеперечйсленные 
тйпы рацйональностй носят формалйзованный�  
характер й прйменймы по преймуществу в управ-
ленческой�  деятельностй, являя собой�  управленче-
скйе стратегйй, онй обладают, как намй отмечено 
ранее, свой� ством унйверсальностй, что делает йх 
востребованнымй разлйчнымй областямй чело-
веческой�  деятельностй. Это говорйт в пользу йх 
йррелевантностй, шйрокой�  соцйальной�  прйменй-
мостй. Благодаря свой� ствам предсказуемостй й 
калькулйруемостй, точного просче�та найболее ра-
цйональных йз возможных алгорйтмов дей� ствйя, 
макдональдйзйрованные практйкй обеспечйвают 
осуществленйе йзначально намеченного результа-
та, что представляется край� не важным в мйре бы-
стро меняющйхся йнтересов й предложенйй� .

с общественнымй. Совпаденйе йндйвйдуальных й 
коллектйвных целей�  объектйвно веде�т к упоря-
доченностй соцйального целого, расшйряет про-
странство разумной�  рацйональностй, й в этом роль 
прйнцйпа предсказуемостй более чем очевйдна.

Рацйональная органйзацйя внешнего й вну-
треннего бытйя невозможны вне фактора предска-
зуемостй, поскольку йменно он позволяет мйнймй-
зйровать воздей� ствйе йррацйональных практйк, 
которымй так наполнена современная жйзнь, й это 
несмотря на расшйренйе процессов технйзацйй й 
компьютерйзацйй, мало согласующйхся с йррацйо-
нальностью. Прйнцйп предсказуемостй позволяет 
предвйдеть возможные негатйвные последствйя, 
тем предупреждая проявленйя хаотйчного й де-
структйвного свой� ства. Можно сказать, что раз-
умная практйческая деятельность – это в первую 
очередь деятельность предсказуемая, обеспечйва-
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