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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

В последнее время в научной и публицистической литературе широко 

употребляются такие понятия как "переходный процесс", «переходная эпоха», 

"переходный период". Необходимость выделения переходных периодов для 

основательного общетеоретического познания продиктована тем, что при 

сравнительном анализе различных периодов российской и мировой истории 

обнаруживается, что повторяемость общественных событий и явлений проявляется 

именно в экстремальные, переломные или переходные периоды.

Научное значение проблемы исторических переходов осознано не сейчас. 

Уже в шестидесятые годы Академия наук СССР поставила перед учеными 

обществоведами задачу их изучения. Необходимо было обобщить весь имеющийся 

эмпирический материал, "раскрыть всестороннее содержание этой (переходной -  

Л.З.) эпохи, ее движущие социальные силы, ее основные противоречия, борьбу 

разных тенденций, формы и результаты этой борьбы на каждом новом этапе, 

переходы от одного этапа, периода, фазы, стадии к другой, сложное 

взаимодействие и переплетение качественно различных процессов, явлений, 

тенденций, путей, возможностей, этапов, роль разного рода случайностей в этих 

процессах и особо роль народных масс, классов, партий и отдельных личностей".1

Возникла необходимость создания общей теории переходных процессов. 

Центральными вопросами, на которые необходимо дать ответ в связи с 

разработками такой теории, стали: 1) являются ли переходные периоды общей 

закономерностью исторического процесса, 2) какова причина перехода обществ из 

одного качественного состояния в другое. В последнее время появилось целое 

направление в науке - транзитология, изучающее переходные состояния.

Создание общей теории переходных периодов затруднено тем, что в 

философии существует множество парадигм интерпретации истории. Ответы на
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эти вопросы зависят от научных позиций ученых. Поэтому, в первую очередь, 

необходимо уточнить категориальный аппарат, который применим для анализа 
переходных периодов.

В данной работе обращается внимание на переходные исторические 

периоды, определяется, что понимается под переходностью - основные критерии и 

характеристики; выделяются переходные периоды из исторического процесса; 

выявляется сущность переходных периодов, механизмы и законы, которые 

действуют в это историческое время.

Необходимость такого исследования имеет прогностические и практические 

основания. Современный мир находится в переходном состоянии: это 

констатировала в июне 1992 года Конференция ООН по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро).1 2 Глобальные проблемы современности

продемонстрировали, что для сохранения экосистемы планеты люди должны 

научиться по-новому жить на Земле, перестроить все сферы деятельности, то есть 

полностью изменить свою жизнь.

Крах социализма в СССР, в странах социалистического лагеря также 

спровоцировал переходные процессы в этих странах, и, как следствие, во всем 

мире. Мы говорим и пишем о переходной экономике, изменениях социального 

устройства общества и т.п..

Реальность сплошного перехода мира, страны, требует детального 

представления о сути и форме переходных состояний. И это -  реальность 

переходного состояния мира и страны -  есть главное, что подчеркивает 

практическую ценность и актуальность темы. А для России ныне -  это вопрос 

жизни и смерти страны и ее народов.

В научных и публицистических описаниях современности (рубежа 20 и 21 

веков) используется термин «переходный период». Но это использование ничем не 

обосновано, то есть не определяется от чего к чему переход, где его начало и

1 История и социология. - М.: «Наука»,1964. -С .14.
2 См. Парфенов, В.Ф. Формирование государственной политики по переходу России к устойчивому 
развитию. -М.:Изд-во НИА-Природа, 1999. - 42 с.
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конец, каково его содержание. Субъекту, находящемуся внутри процесса, 

невозможно объективно оценить противоречивые и разнонаправленные тенденции 

изменяющейся современности. Кроме того, проблему современности невозможно 

решить без определения переходного периода как такового: его онтологического 

статуса, создания гносеологической модели переходного периода (что и является 

целью диссертации). Поэтому в данном исследовании современность 

классифицирована и проанализирована быть не может. Данная ситуация 

подчеркивает актуальность исследования и ставит задачи на будущее.

Степень разработанности проблемы

Необходимо сразу определить так называемые парадигмы понимания 

исторического процесса. Таких парадигм насчитывают три: линейную, 

циклическую, синтетическую (линейно-циклическую). Они часто называются по 

своим главным категориям: цивилизационный, формационный, системный и 

новейший кибернетический подходы и парадигмы истории. Бесспорно, 

необходимо всех их изучать, и выделять всё рациональное, живое и полезное по 

вопросу переходности.

По данной проблеме в науке существует много исследований. Первый по 

времени разработанности проблемы пласт - это марксистская литература. Впервые 

о переходе от одной формации к другой как о социальной революции заговорили 

К. Маркс и Ф. Энгельс. Понятие социальной революции органически вытекает из 

понятия общественно-экономической формации (ОЭФ).

В.И.Ленин разработал теорию социальной революции, революционной 

ситуации. Сущностью последней является обострение всех противоречий в 

обществе, что он считал «могучей двигательной силой переходного исторического 

периода»3
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пятое,- М.: Изд-во политической литературы, 1967. - Т.27. - С.422; Ленин. В.И. Грозящая катастрофа



Это положило начало разработки теорий социальных революций в 

марксистской литературе, данное направление «оснащено» методологически 

благодаря В.И.Ленину, дало ощутимые результаты в науке. В этой литературе 

часто отождествляют переходный период с социальными революциями, либо 

только с социалистической революцией. В последнем случае рассматривают 

переходный период не как общесоциологическую категорию, а как специфическое 

понятие в теории становления коммунистической формации.4

Кроме того, проблема выделения переходного периода из исторического 

процесса решалась в рамках научно-практических дискуссий о «пятичленке» 

(деление исторического процесса на пять ОЭФ), а также в дискуссиях об 

«азиатском способе производства», - являлся (является) ли азиатский способ 

производства формацией либо переходным периодом? (Термин «азиатская форма 

собственности» был впервые использован К.Марксом в «Предисловии к «К 

критике политической экономии» в 1859 году.)

В выше перечисленной литературе проблема выделения переходного 

периода разрешалась в рамках крупномасштабного прочтения истории, в 

соотношении - устойчивое (не переходное) состояние и переходный период. В 

данном случае в качестве не переходного состояния рассматривалась общественно

экономическая формация.
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и как с ней бороться /Полное собрание сочинений -  издание пятое.- М.: Изд-во политической 
литературы, 1967. -  Т.34. -  С .193.
4 См. Драбкин, Я.С. Нерешенные проблемы изучения социальных революций. /  Я.С.Драбкин // 
Историческая наука и некоторые проблемы современности. Статьи и обсуждения. / М.Я.Гефтер и др.
- М.: «Наука», 1969. - С. 211-215; Крапивенскай, С.Э. К анализу категории «социальная революция».
-  Волгоград, 1971. - С .133.; Глезерман, Г.Е. Законы общественного развития: их характер и 
использование. - М.:Политиздат, 1979.- С.242-243.; Мишин, В.И. Общественный прогресс. 
Горький.1970.- С.51; Бутенко, А.П. Ленинская теория социальной революции и современный 
ревизионизм. / А.П.Бутенко // Вопросы философии.- 1960.- №4.- С.47-57.; Бутенко, А.П., Шкреба, 
А.А. Диалектика общественного развития. / А.П.Бутенко, А.А.Шкреба.- Киев, 1990.- С.56.; 
Ковальзон, М.Я. Общественный прогресс. / М.Я.Ковальзон //Вопросы философии.- 1966.- №4.- 
С.166; Капустин. Б. О ленинской идее победы социалистической революции в одной отдельно взятой 
стране. / Б.Капустин.// Политическое образование.- 1988.- №9.- С.46.; Смирнова, Г. К вопросу о 
ленинской концепции социализма. / Г.Смирнова // Политическое образование.- 1989.- №1.- С.45-50; 
Плимак, Е. Последние работы В.И. Ленина: завещание партии и народу. / Е.Плимак // Политическое 
образование.- 1988.- №4.- С. 17-20.
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Данное философское направление разрабатывало по теме диссертации 

нижеследующие научные вопросы: 1) переходных форм собственности, 

социальных структур. 2) начала перехода к прогрессивной формации - концепция 

"слабого звена" В.И.Ленина, её развили Н.А.Бенедиктов, Н.А.Симония, и другие; 

3) Содержание переходного периода. Одни исследователи утверждают, что 

переходный период присущ только смене капиталистической формации 

социалистической (Бухарин Н., Ковальзон М.Я.); - другие отождествляют 

переходный период со всеми социальными революциями (Крапивенский С.Э.); - 

третьи выделяют и признают наличие двух переходных периодов - от 

первобытности к антагонистической формации, и от неё к социализму (Бутенко 

А.П. Шкреба А.А.) 4) границы переходного периода (Крапиванский С.Э., Бутенко 

А.П., Шкреба А.А.) 5) государственное устройство переходного периода, 

диктатура и особая избирательная система. Эту проблему так или иначе 

затрагивали все авторы. Она перерастает в большую тему строительства 

социализма в СССР и ленинского плана построения социализма.

В науке в рамках крупномасштабного прочтения истории есть и другие 

подходы в решении проблемы выделения переходного периода. Например, не 

переходные состояния общества определяются как отдельное качество, а переходы 

от одного качества в другое рассматриваются как цикличные волновые колебания.5

В методологии цивилизационного подхода существует гипотеза 

"цивилизационных разломов", в результате которых возникшие "перепады" между 

"сгустками специфической социальности" рождают "завихрения" исторического 

процесса.6 Процесс перемещения культурных ценностей от одной цивилизации к

5 Алтухов, В. О смене порядков в мировом общественном движении / В.Алтухов // Мировая 
экономика и международные отношения.- 1995,- № 4,- С. 16.
6 Андреев, И.Л. Осторожно с часами истории ! (методологические проблемы цивилизационного 
процесса) /И.Л.Андреев // Вопросы философии,- 1998,- № 9,- С. 49.
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другой называют «культурной диффузией». Этот феномен определяет направление 

развития цивилизации.7

Цивилизационный подход во многом перекликается с представлением об 

обществе как о развитии (эволюции) сложных саморазвивающихся социальных 

систем, а переходный период здесь -  момент утери целостности и устойчивости 

данной системы и процесс приобретения новой устойчивости. В некоторых 

работах цивилизация и социальная система употребляются как понятия 

рядоположенные.

Благодаря тому, что системоопределяющий критерий (или цивилизационный 

критерий) у разных авторов разный, процесс перехода общества в совокупности 

представляется нам как многогранный и сложный процесс. Здесь переходный 

период не сводится только к проблемам истории, они детализируются, 

углубляются.8

7 Гизатуллина, Г.А. Сравнительный анализ формационной и цивилизационной концепции 
(Философско-методологический аспект): Автореф. дис... канд-та филос. наук.
09.00.01 ./Г.А.Гизатуллина - Казань, 2 0 0 1 С. 17.
8 См. Ахисзер, А., Гольц, Г. Критические пороги социальных систем. / А.Ахиезер, Г.Гольц// 
Общественные науки и современность.- 1992,- №1.- С.45-47; Вебер, М. Избранные произведения..- 
М.: Прогресс, 1990.- С.341.; Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение.- М.: 
Наука.1995. - С .199-207, 208-243.;Сорокин. П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.:Изд-во 
политической литературы, 1992.- С.429.; Абросимова, И.А. Методологическая роль понятия 
цивилизации в социально-философском исследовании: Автореферат дис. ... кандидата философских 
наук.09.00.11./ И.А.Абросимова - Саратов, 2000.-19 с.; Багно, И.Г. Социокультурный подход в 
исследовании переходных процессов в современной России: Автореферат дис. ... кандидата 
философских наук. 09.00.11/И.Г.Багно - Омск, 1998.- 30 с.; Сагатовский, В.Н, Системная 
деятельность и ее философское осмысление. /  В.Н.Сагатовский // Системные исследования. 
Методологические проблемы. Ежегодник. 1980,- М.,1981.; Гирин, Л. Философия и социология 
истории: некоторые закономерности истории человечества (опыт философско-социального анализа 
всемирно-исторического процесса)..- Волгоград, 1996.- Ч.З.- С. 16-33.; Янагида, Кэнзюро. Философия 
истории..- М.: Наука, 1969.- С. 176-185.; Кантор, К.М. Четвертый виток истории. /  К.М.Кантор // 
Вопросы философии.- 1996.- №8.- С.30-34.; Кива, А.В. После социализма: некоторые закономерности 
переходного периода. /  А.В.Кива И Общественные науки и современность.- 1997.- №2.-С.24-27.; 
Зубов, В. Дилстанщина должна быть идеологически раздавлена. / В.Зубов // Тюменский рабочий.- 
2003 - март.- №1.; Арендт, Ханна. Истоки тоталитаризма..- М.: Наука,1996.- 649 с.; Сергейчик, Е.М. 
Философия истории..- СПб.: Издательство «Лань», Санкт-Петербургский университет МВД России, 
2002.-608 с.; Ерасов, Б.С. Социокультурные традиции и общественное сознание в развивающихся 
странах Азии и Африки.,- М.: Наука,1982.- 280с.; Ясперс, К. Смысл и назначение истории..-
М.Республика, 1994.- 527с.; Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций .- М.: ООО «Издательство 
АСТ», 2003.- 603с.



Следующим моментом в разработке проблемы переходного периода в 

литературе стала интерпретация современной ситуации в мире и в России. 

Авторами анализ делается на глобальном уровне: к чему нужно стремиться 

человечеству, и более частно: интерпретация постсоветского периода в странах 

бывшего СССР, мир после развала мировой системы социализма.

Первый вариант -  теория конвергенции (Гэлбрейт), постиндустриального 

общества (Белл), теория утверждения конца истории на стадии капитализма 

(Фукуяма Ф.), столкновения цивилизаций (Хантингтон), теория либерализма 

(Хайек).

Второй вариант -  проблема переходной экономики (А.Бузгалин и др.), 

проблема переходного государственного устройства и государственной политики 

(В.Ф.Парфенов, Н.Б.Черемин и др), проблема места России в современном мире 

(В.П.Пешков и др.)

Положительным итогом анализа выше представленных работ для данного 

исследования стали следующие выводы.

Существует три лагеря авторов -  это те, кто абсолютизируют переходность и 

изменчивость в процессах, в историческом в том числе. (К.Ясперс, В. Алтухов и 

др.), и те, кто не считает нужным выделять какие-либо переходы, а «уравнивает в 

правах» все эпохи, отдавая дань переходным как более продуктивным. 

(К.М.Кантор). Лагерь авторов «золотой середины» выделяет из процессов некие 

качественно определенные явления и моменты изменения качества или перехода от 

одного качества к другому. Момент изменения качества и является сущностью 

переходных периодов, их отличительной особенностью.

Очень детально проанализированы причины и условия наступления 

переходного периода в обществе. Альтернативность хода исторического процесса 

применима и для переходных процессов, делаются попытки анализа сценариев 

выхода обществ из переходного периода. Достаточно хорошо освещена в 

литературе проблема качественных характеристик переходного периода, проблема 

структуры и содержания переходного периода.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
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Тем не менее, следует отметить, что многие ключевые проблемы и понятия 

остаются или дискуссионными, или невыясненными. Первая проблема -  

отсутствие единства в категориальном аппарате. Так же нет устоявшейся в науке 

точки зрения по проблеме изменчивости и устойчивости в самом переходном 

периоде и в целом в историческом процессе, по проблеме проявления диалектики 

необходимого и случайного в переходном периоде. В науке так и не выработано 

общих подходов по проблеме причин и результатов перехода к новому качеству в 

обществе несмотря на многие детерминистические разработки. В литературе нет 

ответа на вопрос, представляет ли собой переходность отдельное качество. Так же 

мы не нашли ответа на вопрос, каковы механизмы реализации переходных 

процессов, почему в обществах произошли именно те изменения, а не другие. Все 

это заставляет нас обратиться к дальнейшему изучению переходных периодов в 

обществе.

Объектом нашего исследования является исторический процесс развития 

человечества.

Предметом исследования являются переходные периоды в историческом 

процессе, их философское обоснование.

Целью диссертационного исследования является: на основании 

эмпирического и теоретического материала выявить формальные и 

содержательные признаки переходного периода как части закономерного 

исторического процесса.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи:

-  Определить понятие «переходный период», выявить его критерии и 

характеристики.

-  Выяснить границы и результаты переходного периода: проблема 

преемственности старого в новом, влияние необходимого и случайного на 

результат перехода.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
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-  Выяснить механизмы реализации переходных процессов.

-  Определить организационные формы переходного общества, сущность 

переходного содержания.

Методологическая и источниковедческая база исследования

Важность методологии исследования определяется, прежде всего, 

сложностью и многомерностью самого предмета исследования. При работе над 

диссертацией автор исходил из диалектической методологии, поскольку 

детерминистическое единство мира находит свое отражение в законах и категориях 

диалектики, в единстве эмпирического и теоретического, предмет нашего анализа 

требует рассмотрения его не только как процесса (в динамике), но и как некого 

общественного состояния (в статике). Исторически развивающееся общество 

системно.

Научная новизна работы состоит в исследовании и обосновании автором ряда 

теоретических положений:

-  По данной теме в определении переходного периода обнаружено 

содержательное единство терминологии разных научных парадигм 

интерпретации исторического процесса.

-  Сформулировано понятие переходного периода, смоделирован идеальный 

гносеологический объект -  переходный период.

-  Переходный период, существуя внутри онтологического единства 

исторического процесса как его часть, не может быть выделен как другое 

отдельное качество исторического процесса. В одном процессе другой 

процесс (переходный) может проходить только в рамках единства бытия. 

Переходный период определяется как периодически возникающее в 

момент скачка от старого к новому, переходное, неустойчивое состояние 

качественной неопределенности общества.
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На защиту выносятся следующие положения:

-  Начало и конец переходного периода обозначены политическими 

событиями, они в себе концентрируют сущность совершаемого перехода. 

Нельзя отождествлять переходный период со стадией разложения старого 

и развитием нового. Переходный период это становление, где ни старого, 

ни нового в чистом виде нет. В становлении присутствуют две пары 

противоположностей -  старого и нового качества. Поэтому переходный 

период не может быть выделен как качество исторического процесса.

-  Переходные периоды включают в себя реформу и революцию как формы 

общественных изменений.

-  Источником многовариантности исторического процесса является 

переходный период. Экстериоризация субъективного и интериоризация 

объективного в переходный период содержат потенциальную 

возможность для рождения множества новых вариантов развития 

общества. Содержание переходного периода определяет направленность 

перехода.

-  Организационные формы переходного общества обладают двойственной 

природой, объединяют в себе старое и новое качества или их элементы.

-  В условиях переходного периода огромная роль в общественной жизни 

принадлежит государству. Оно берёт на себя ослабленные функции 

социальных институтов и экономических структур. Государственное 

устройство чаще всего носит черты диктатуры. Экономические или 

хозяйственные (для более ранних периодов) процессы переходного 

периода должны подвергаться полному или частичному регулированию 

или планированию (на более поздних стадиях) со стороны государства 

или, для ранних этапов, предгосударственных институтов (например 

институт военных вождей, конунги и пр.)



Теоретическое и практическое значение работы

Теоретическое и практическое значение данной работы автор видит в 

выделении переходного периода из общей канвы исторического процесса как 

своеобразного и относительно конкретного общественно-исторического феномена. 

Определение его формальных и содержательных признаков, отличающих 

переходный период от других исторических эпох. Теоретическое значение имеет и 

выделение содержательного единства терминов, с помощью которых описывается 

переходный период в различных научных парадигмах. Результаты данного 

исследования в теоретическом плане могут быть использованы в исторической 

науке, в социальной философии, в социологии. Результаты данного исследования в 

практическом плане могут быть использованы в управлении обществами 

переходного типа. Кроме того, полученные результаты применимы:

-  при дальнейшем исследовании переходных состояний в обществах.

-  при проведении курсов социальной философии, истории, философии 

истории.

-  при подготовке различных спецкурсов и учебных пособий по проблеме 

диссертации.

Апробация исследования:

Апробация работы осуществлялась на лекционных и семинарских занятиях по 

курсам философии, социальной философии и спецкурса по теме диссертации со 

студентами Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, в 7 публикациях и в докладах на конференциях:

• Министерство образования и науки Нижегородской области, Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского и др. Седьмая 

Нижегородская сессия молодых ученых, (гуманитарные науки) 20-24 октября 

2002 года. Н.Новгород.

• Вторая Международная Ярмарка идей ХХУ11 Академический симпозиум 

«Россия в культуре мира» 27-30 мая 1999 года. Н.Новгород.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
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и

• Интеллигенция России на пороге XXI века. Международная научно- 

практическая конференция. 10-11 декабря 1999 года. Н.Новгород.

• Феномен науки в XXI веке. Межвузовская научная конференция 8-9 декабря 

1998 года. Н.Новгород.

• Судьба России. Региональная научно-практическая конференция 19 декабря 

2001 года. Н.Новгород.

• Наука и повседневность: основания науки в цифровом обществе. Четвертая 

межвузовская научная конференция. 3-5 декабря 2001 года. Н.Новгород.

• Наука и повседневность: концепт и концепция. Межвузовская научная 

конференция. 8-9 декабря 2004 года. Н.Новгород.

Структура диссертации:
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. Общий объем диссертации - 183 страниц машинописного текста, 

включая список литературы из 224 источников.

II СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Первая глава. «Теоретический анализ переходного периода.»
В данной главе определяется понятие переходного периода, выявляется

методологическая основа выделения переходных периодов из исторического 

процесса и основа многообразия данных периодов в истории.

Первый параграф «Понятие переходный период». В данном параграфе с 

помощью анализа содержания категориального аппарата разных научных парадигм 

исторического процесса выявлено содержание понятия «переходный период».

Цель этого параграфа требует максимального охвата имеющегося в мировой 

науке материала. Поэтому при подборке этого материала для анализа уместно 

использовать метод случайной выборки. В диссертации в целом в основу подбора 

авторских работ представителей научных парадигм положен принцип 

общеизвестности.



Показаны наиболее универсальные основы классификации, критерии 

(изменчивость и переход от старого к новому качеству) и характеристики, 

которыми в науке наделяют «переходный период» как таковой.

Переходный период определяется изменчивостью, а не переходный период -  

устойчивостью. При этом изменчивость и устойчивость характеризуют стороны 

единства Всемирного исторического процесса.

Другим наиболее общим критерием переходного периода нам представляется 

революционность: смена старого новым.

Конкретизацией понятия «переходный период» выступают следующие 

критерии: изменение материальной базы, общественных отношений

(производственных отношений, ценностей, социальных структур, культуры).

При анализе 17 авторских подходов вырисовывается комплекс характеристик 

переходного периода: изменчивость, неопределенность, неустойчивость, 

революционность (радикальность), альтернативность, многоукладность, 

раздвоенность («социальная шизофрения»). В переходный период наблюдается 

разложение и развитие, возрастающая роль фактора силы и возрастающая роль 

социальной, творческой деятельности людей, социальная активность. Переход 

наделяется противоречивыми чертами: случайность, непредсказуемость процессов, 

но в тоже время их объективность и закономерность; конфликт и компромисс; 

спровоцированность извне и внутренняя обусловленность.

Переходный период представляется как единство бытия и не бытия, как 

скачок, как становление.

Особенности противоположностей переходного периода в том, что это 

противоположности нескольких качеств, а не одного. Характерной чертой 

переходов является предельная поляризация противоположностей и ярко 

выраженная двойственность. В переходный период изменения происходят как в 

форме реформ, так и в форме революций.

Успешность прохождения переходного периода зависит от наличия и 

степени зрелости субъективного фактора, адекватности его деятельности

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
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Основные положения исследования отражены в публикациях автора, а также

изложены в докладах на ежегодно проводимых конференциях различного уровня:

1. Зубкевич, Л.А. Интеллигенция в переходные исторические эпохи. / Л.А. 

Зубкевич // Интеллигенция России на пороге ХХ'1 века. Материалы 

Международной научно-практической конференции 10-11 декабря 1999г. часть 

1. - Н.Новгород, 1999,-С.105-111

2. Зубкевич, Л.А. Ленинская концепция кооперативного социализма и ее 

реализация. / А.В.Медведев, Л.А.Зубкевич //Ленин и современная Россия. - 

Н.Новгород, 2000. - С. 144-163.

3. Зубкевич, Л.А. К вопросу о кооперации, человеке и историческом процессе. / 

Л.А.Зубкевич // Феномен науки в ХХЗ веке. Материалы межвузовской научной 

конференции, состоявшейся 8-9 декабря 1998г. в Н.Новгороде. - Н.Новгород, 

1999. -С.133-137.

4. Зубкевич, Л.А. Теория переходных обществ и будущее России. / Л.А.Зубкевич // 

Судьба России. Материалы региональной научно-практической конференции 19 

декабря 2001г. -  Н.Новгород, 2002. -С.23-24.

5. Зубкевич, Л.А. Постановка проблемы переходного периода в категориальном 

аппарате различных парадигм интерпретации исторического процесса. / 

Л.А.Зубкевич // Наука и повседневность: основания науки в цифровом 

обществе: Материалы четвертой межвузовской научной конференции. Вып. 4. -  

I Ійжнйй Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 2001. -  С. 198-203.

6. Зубкевич, Л.А. Особенности трансформационных процессов в обществе 

переходного периода. / Л.А.Зубкевич // Социология социальныхтрансформаций. 

-  Н.Новгород.: Изд-во НИСОЦ, 2003. -  С.281-282.

7. Зубкевич, Л.А. Основные подходы в определении начала и конца переходного 

периода в обществе. / Л.А.Зубкевич // Вестник Нижегородского университета 

им. II.И.Лобачевского. Сер. Социальные науки. Вып.1 (3).- Н.Новгород: Изд-во 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 2004. -С .415-421.


