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Изменения — это различия между тем, что представляла 
система в прошлом, и тем, что стало с ней через определенный 
период времени. Изменения происходят каждую минуту: «все 
течет, все изменяется». Распадаются старые и возникают новые 
общества. 

Под социальными изменениями понимают преобразования, 
происходящие с течением времени в организации, структуре 
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общества, образцах мышления, культуре и социальном поведе-
нии человека. 

В приведенном определении подчеркивается несколько по-
ложений. Во-первых, социальное изменение — это всегда появ-
ление чего-то нового (хотя подчас оно может быть «хорошо забы-
тым старым»). Во-вторых, говоря о социальном изменении, мы 
имеем в виду появление не просто любой новации, а только та-
кой, которая имеет существенный характер, поэтому она рас-
сматривается на уровне социальных систем и подсистем. В-
третьих, изменение является социальным постольку, поскольку 
оно возникает в процессе взаимодействия нескольких социаль-
ных систем и подсистем, затрагивая тем самым различные сто-
роны жизнедеятельности каждой из них. 

Яркие примеры таких социальных изменений в России 
начала 1990-х гг. — внедрение рыночных отношений и осу-
ществление реального процесса демократизации, которые при-
вели и продолжают приводить к глубочайшим переменам в 
жизни практически всех социальных систем и подсистем, соци-
альных общностей и институтов, социальных организаций и 
структур. Разумеется, не все социальные изменения, затрагивая 
основы общественной жизни, столь фундаментальны. Многие из 
них касаются отдельных сторон экономики, культуры, языка, 
морали и т.д. [3].  

Факторами, причиной социальных изменений выступают 
многообразные обстоятельства, такие, как изменение среды 
обитания, динамика численности и социальной структуры насе-
ления, уровень напряженности и борьбы за ресурсы (особенно в 
современных условиях), открытия и изобретения, аккультурация 
(усвоение элементов других культур при взаимодействии). Дви-
жущими силами социальных изменений могут выступать преоб-
разования как в экономической, так в политической, социаль-
ной и духовной сферах, но с разной скоростью и силой, фунда-
ментальностью воздействия. 

Тема социальных изменений была одной из центральных в 
социологии XIX и XX вв. Первые попытки научного объяснения 
социального развития и социального прогресса принадлежат 
О. Конту и Г. Спенсеру [4; 5]. 

Социологические теории социальных изменений принято 
разделять на две главных ветви — теории социальной эволюции 
и теории социальной революции, которые рассматриваются 
преимущественно в рамках парадигмы социального конфликта.  

О. Конт связал процессы развития общества, человеческого 
знания и культуры. Все общества проходят три стадии:  
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примитивную, промежуточную и научную, которым соответ-
ствуют формы человеческого знания (теологического, метафизи-
ческого и позитивного). Эволюция общества для него — это рост 
функциональной специализации структур и улучшение адапта-
ции частей к обществу как целостному организму. 

Виднейший представитель эволюционизма Г. Спенсер 
представлял эволюцию как восходящее движение, переход от 
простого к сложному, не имеющий линейного и однонаправлен-
ного характера [2]. 

Любая эволюция состоит из двух взаимосвязанных процес-
сов: дифференциации структур и их интеграции на более высо-
ком уровне. В результате общества распределяются на расходя-
щиеся и разветвляющиеся группы. 

Современный структурный функционализм, продолжая 
спенсеровскую традицию, отвергавшую непрерывность и одно-
линейность эволюции, дополнил ее идеей большей функцио-
нальной приспособленности, возникающей в ходе дифференци-
ации структур. Социальное изменение рассматривается как ре-
зультат адаптации системы к своему окружению. Только те 
структуры, которые обеспечивают социальной системе большую 
приспособленность к среде, продвигают эволюцию вперед. По-
этому, хотя общество и изменяется, оно сохраняет стабильность 
благодаря новым полезным формам социальной интеграции. 

Социальный дарвинизм Спенсера отражал капиталистиче-
ское общество времен свободной конкуренции. Эта была кон-
цепция, отвечающая политике империалистической экспансии 
и оправдывающая колонизацию. Представители белой расы и их 
культуры возводились на пьедестал как высшие формы цивили-
зации. Другие народы и культуры «отставали» в эволюционном 
развитии, и это считалось вполне достаточным оправданием то-
му, что европейцы как наиболее «приспособленные» должны вос-
торжествовать в «борьбе за существование». Однако столь 
безоглядный и вульгарный этноцентризм не выдержал научной 
проверки. Одновременно проверке подверглось представление 
об однонаправленной эволюции, и оказалось, что оно несостоя-
тельно. Антропологи продемонстрировали, что не западные об-
щества, а также многие европейские нации в своем развитии 
проходили неодинаковую последовательность стадий. Существу-
ет не один, а множество сценариев социальных изменений. Ход 
изменений невозможно объяснить однозначным воздействием 
законов природы и невозможно выделить единую фиксирован-
ную структуру развития [1]. 



 Социология 
 

Карпова М. К., 2015 4 

 

Э
л

ек
т

р
о

н
н

ы
й

 н
а

уч
н

ы
й

 ж
ур

н
а

л
  «

Н
а

ук
а

. 
О

б
щ

ес
т

во
. Г

о
су

д
а

р
ст

во
»

   
 e

sj
.p

n
zg

u
.r

u
   

 2
0

1
5

 №
 2

 (
1

0
) 

Приведенные эволюционистские концепции главным обра-
зом объясняли происхождение социальных изменений эндоген-
ными, т. е. внутренними причинами. Процессы, происходящие в 
обществе, объясняли по аналогии с биологическими организма-
ми. 

Другой подход — экзогенный — представлен теорией диф-
фузии, просачиванием культурных образцов из одного общества 
в другие. В центр анализа здесь помещены каналы и механизмы 
проникновения внешних влияний. К ним относились завоева-
ния, торговля, миграция, колонизация, подражание и др. Любая 
из культур неизбежно испытывает на себе влияние других куль-
тур, в том числе культур завоеванных народов. Этот встречный 
процесс взаимовлияния и взаимопроникновения культур назы-
вается в социологии аккультурацией. Так, Ральф Линтон (1937) 
обратил внимание на то, что ткань, впервые сделанная в Азии, 
часы, появившиеся в Европе, и пр. стали неотъемлемой и при-
вычной частью жизни американского общества. В тех же США 
важнейшую роль на протяжении всей истории играли имми-
гранты из самых разных стран мира. Можно даже говорить об 
усилении в последние годы влияния на прежде практически 
неизменную англоязычную культуру американского общества 
испаноязычной и афроамериканской субкультур [1]. 

Открытие приумножает знания, добавляя новые к уже су-
ществующим, например, теория относительности А. Эйнштейна 
и генетическая теория Г. Менделя — это открытия. В противо-
положность этому изобретение представляет собой новую ком-
бинацию известных элементов. Так, автомобиль, использующий 
в качестве топлива сжиженный газ, — это шесть известных эле-
ментов в новом сочетании: двигатель, работающий на сжижен-
ном газе, баллон для сжиженного газа, коробка передач, проме-
жуточное сцепление, ведущий вал и кузов. 

Штомпка П. определяет общие черты, или организующие 
принципы, современности [6]:  

1. Индивидуализм. Человек освобождается от обязательных 
групповых связей, выбирает по своему усмотрению социальный 
коллектив, самостоятельно определяет свои действия и несет 
личную ответственность за собственные поступки, успехи и не-
удачи. 

2. Дифференциация. Принцип наиболее значим в сфере 
труда, где появляется огромное количество специализирован-
ных, «узких» занятий и профессий, требующих различного уров-
ня мастерства, компетенции и опыта, а также в сфере потреб-
ления с ее разнообразием возможностей и «жизненных шансов». 
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3. Рациональность (т.е. расчет и деперсонализация управ-
ления). Важнейшей чертой современности является также при-
знаваемая всеми роль науки как средства познания. 

4. Экономизм, под которым понимается доминирование 
над всей социальной жизнью экономической активности, эко-
номических целей и экономических критериев. Современное 
общество в первую очередь озабочено товаром, его производ-
ством, распределением и потреблением, и, конечно, деньгами 
как единой мерой и средством обмена. Проблемы взаимоотно-
шений в семье, с родственниками, которые волновали ранние, 
примитивные общества, или политические, военные вопросы, 
типичные для традиционных аграрных обществ (например, в 
средние века), отодвигаются на задний план. 

5. Экспансия, т. е. расширение зоны охвата, в первую оче-
редь в пространстве. Современность распространяется и вглубь, 
касаясь самых частных, интимных сфер повседневной жизни 
(например, религиозных убеждений, сексуального поведения, 
вкусов потребителя, сферы досуга и т.д.).  

Перечисленные общие организующие принципы современ-
ности находят отражение в различных областях социальной 
жизни [6]. 

Инновации — как открытия, так и изобретения — не еди-
ничные акты, а кумулятивная последовательность передаваемых 
из поколение в поколение наращиваемых знаний плюс ряд но-
вых элементов. Следовательно, чем больше культурных элемен-
тов, на которых могут базироваться инновации, тем выше ча-
стота открытий и изобретений. Например, изобретение стекла 
дало толчок к созданию линз, бокалов, оконных стекол, лабора-
торных трубок, рентгеновских трубок, электрических лампочек, 
ламп для радио- и телеприемников, зеркал и множества других 
изделий. Линзы в свою очередь способствовали появлению оч-
ков, увеличительных стекол, телескопов, фотокамер и т.д. В ос-
нове развития такого типа лежит экспоненциальный принцип: 
по мере расширения культурной базы возможности новых изоб-
ретений имеют тенденцию к росту в геометрической прогрес-
сии. 

Самыми инновационными отраслями россияне считают 
оборонную промышленность и космос. Приоритетами же в рас-
пространении инноваций, по их мнению, должны стать сельское 
хозяйство, медицина и строительство.  

Жизнь в России подтверждает постулат Р. Дарендорфа о 
тотальности социальных изменений. Изменения в российском 
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обществе иллюстрирует известное его высказывание: «Жить – 
значит меняться». 

Если задаться вопросом, почему промышленный переворот 
называют революцией, мы обнаруживаем, что не изобретение 
машин определило его революционность. Без сомнения, паровой 
двигатель, волокноотделитель, локомотив и рельсы, приводной 
ткацкий станок были необыкновенными изобретениями. Однако 
основная их революционность состояла в том, что они стали 
причиной еще больших социальных изменений – движения лю-
дей с полей на фабрики. Они вызвали рост массового производ-
ства, а следовательно, возникновение общества, в котором бла-
госостояние не было привилегией горстки людей. Примерно та-
ким же образом компьютеры обещают революционизировать 
структуру российской жизни, особенно потому, что они осво-
бождают человеческий ум и открывают новые возможности в 
области знаний и коммуникации. Компьютеры привлекаются к 
решению задач и принятию решений. Это составляет их 
наивысший потенциал и одновременно создает самые большие 
трудности в прогнозировании воздействия компьютеров на об-
щество. Несмотря на это в обществе неоднократно поднимался 
ряд вопросов, связанных с социальными последствиями компь-
ютеризации. Мечтатели видят в технике средство сделать жизнь 
более богатой и свободной. Они говорят, что электроника дает 
человеку доступ к обширным базам данных, расширяет челове-
ческие возможности и обеспечивает новые перспективы для ра-
боты и общения на более дешевой, гибкой и удобной основе. 
Они видят в техническом прогрессе разнообразные преимуще-
ства. 

В сфере духовных ценностей трансформация затрагивает 
проблемы социально-духовной адаптации к новым условиям 
существования большого количества людей, их сознания, изме-
нения ценностных критериев. Причем, изменение менталитета 
напрямую связано с процессом социализации в новых условиях. 
Современное развитие показывает, что трансформация полити-
ческих и экономических систем может осуществляться в отно-
сительно короткие сроки, в то время как сознание и социализа-
ция, которые были приоритетны в течение долгой жизни, не мо-
гут подвергнуться быстрым переменам. Они продолжают влиять 
и могут в процессе приспособления к новым требованиям вызы-
вать кризис человека и системы. 

В общественном сознании населения трансформационных 
стран еще не выработались общепризнанные критерии имуще-
ственного расслоения. Пропасть между богатыми и бедными, 
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прогрессирующее обнищание значительной части трудоспособ-
ного населения порождают известную реакцию: рост преступно-
сти, депрессию и другие негативные психологические послед-
ствия, понижающие привлекательность нового общественного 
строя. Объективная необходимость всегда оказывается выше 
субъективного фактора. Трансформация, таким образом, ока-
зывается специфическим механизмом развития, призванным 
обеспечить не только гарантии от реставрации старой системы, 
возвращения прежней идеологии, но и воссоздания мощного 
государства, которое могло бы существенно влиять на геополи-
тические процессы в их экономических, торгово-финансовых, 
военных, научно-технических и прочих измерениях, что являет-
ся российской спецификой. 
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