
Социальные 
изменения и процессы



Вопросы:
1. Социальные изменения: понятие, сущность, 
факторы.
2. Современность и постсовременность. 
3. Социальная эволюция и революция.
4. Прогресс и регресс в обществе. 
5. Социальный процесс: сущность, 
классификация. 



1.1. Понятие социального 
изменения
▪Социальные изменения – это процесс 
возникновения новых явлений, структурных 
характеристик в различных социальных 
системах и подсистемах в ходе их 
взаимодействия.
▪Социальные изменения – это трансформация 
социокультурных институтов с течением 
времени. 



Социальные 
изменения

изменение является 
социальным, т. к. возникает 
в процессе взаимодействия 
нескольких социальных 
систем и подсистем

появление чего-либо нового



1.2. Черты социальных изменений:
1) Социальные изменения неизбежны. Однако:

- одни общества трансформируются быстрее других

- некоторые элементы культуры (материальная культура) изменяются 
стремительнее остальных (социальных институтов, ценностей и т.п.) => 
теория культурного лага, или культурного отставания, У. Огбурна



1.2.Черты социальных изменений:

2) Иногда социальные изменения намеренны, 
однако чаще всего они происходят без всякого 
плана.
3) Социальные изменения противоречивы. 
4) Некоторые изменения имеют большую 
важность, чем другие. 



1.2.Черты социальных изменений:

5) Социальные изменения имеют направленный характер. 
Однако определение этой направ ленности (например, прогресс 
или регресс) связано с субъективными оценками людей. 

У. Мур: 
Каждая страна изменяется и развивается по своему осо бому вектору. 
Мы ничего не можем сказать о преимуществах тех или иных векторов, 
или, по-другому, моделей развития тех или иных стран. 



1.3. Факторы социальных изменений

Социальные 
изменения

Культура:
- изобретения и 

открытия 
(инновации)
- диффузия

Социальный 
конфликт

Идеи
 

Демографические 
причины

- изменении 
численности 

населения и др.;
- миграция

Физическая и 
природная среда



1.3. Факторы социальных 
изменений

1. Культура.
Источники: 
▪Изобретения и открытия (инновации)
▪Диффузия – перемещения материальных объектов, 
людей, идей и информации из одной культуры в 
другую. 



1.3. Факторы социальных 
изменений

2. Социальный конфликт. 

К. Маркс: классовый конфликт – движущая сила, 
заставляющая общество перейти из одной стадии в 
другую. 
Социальный конфликт, порождаемый неравенством (но 
не только классовым, но и расовым, гендерным и др.), 
подталкивает общество к изменениям.



1.3. Факторы социальных 
изменений

3. Идеи. 

М.Вебер признавал, что изменения могут быть вызваны конфликтом, но 
также подчеркивал значимость идей. 

- изменение м.б. порождено взглядами людей, имеющих определенную 
харизму;

- религиозные убеждения ранних протестантов способствовали 
распространению промышленного капитализма;

- идеи вызывают социальные движения и т.п. 



1.3. Факторы социальных 
изменений

4. Демографические причины.

-Изменение численности и других демографических параметров 
населения. Это сказывается на культуре, социальной структуре 
общества. Например, старение общества создает ряд проблем (нагрузка 
на молодежь, сокращение бюджета, учет потребностей пожилых – 
качество товаров, жилищные условия и пр.).

-Миграция людей (внутри одной страны, между разными странами).



1.3. Факторы социальных 
изменений

5. Физическая и природная среда. 

Человек вынужден ступать во взаимодействия с окружающей 
средой. С изменением физической среды происходит и 
изменение образа жизни человека. Оказываемое человеком 
воздействие на природу способствует либо гармонии, либо 
дисгармонии. 



2. Современность и постсовременность
2.1. Понятие «современности»

Под этим понятием обычно подразумевают 
«настоящее» в связи с «прошлым». 

Современность -
социальные формы, 
ставшие результатом 
индустриализации

Модернизация – 
процесс социального 
изменения, начатого 
индустриализацией



П. Штомпка
Подходы к понятию «модернизация» 

(классические)
1) синоним всех прогрессивных социальных изменений;

2) комплекс социальных, политических, экономических, 
культурных трансформаций, происходящих преимущественно 
по «западному образцу» (Конт, Спенсер, Дюркгейм, Теннис, 
Маркс, Вебер);

3) усилия отсталых и слаборазвитых обществ в их попытке 
догнать более развитые общества (эволюционистский подход к 
изучению культурной динамики: Тайлор, Спенсер).



Современные трактовки 
модернизации

▪О.Н. Яницкий: модернизация – это комплексный социально-
исторический феномен изменений общества, его ценностных 
ориентиров, институтов, структур, функций и акторов (как лидеров, так 
и рядовых участников данного процесса), позволяющий ему развиваться 
в системе мирового порядка такими темпами и образом, которые 
преодолевают перманентную необходимость «рывков», «догоняния», 
других подобных экстрауcилий.

▪Т.И. Заславская, В.А. Ядов, И. Роксборо: модернизация – это 
возрастание способностей к социальным преобразованиям… с целью 
повышения конкурентоспособностив миросистеме. 



Традиционное 
общество 

(премодерн)

Современное общество
(модерн)

Ф. Теннис

Э. Дюркгейм

М. Вебер

К. Маркс

Структурный 
функц-м

Теория 
социального 
конфликта

Gemeinschaft (общность) Gesellschaft (общество)
утрата общности

Механическая солидарность
усиливающееся разделение труда

Органическая солидарность

Традиция Рациональность
развитие рационального мировоззрения

Докапиталистические экономики Капитализм
капиталистическая индустриальная революция

Массовое общество

Классовое общество



Переход от традиционного общества к 
современному характеризуется как: 

▪революционный;
▪комплексный;
▪системный;
▪глобальный;
▪обладающий динамическими характеристиками;
▪порождающий сближение общественных систем;
▪прогрессивный. 



Особенности модернизации

П. Бергер:

1) ослабление небольших традиционных сообществ;
2) расширение возможностей личного выбора 
(индивидуализация);
3) усиление социального разнообразия; 
4) ориентация на будущее и возрастающая роль 
времени.



Особенности модернизации
Социальная 
сфера

базовая социальная единица – индивид, а не группа

процессы дифференциации

разделение сфер частной и общественной жизни

ослабление родственных уз 

рост формального образования и профессиональной специализации

улучшение качества жизни



Особенности модернизации
Демографич
еская сфера снижение рождаемости 

увеличение продолжительности жизни

рост численности городского 
населения и сокращение сельского



Особенности модернизации
Экономическая 
сфера

технологическое развитие, основанное на использовании 
научного (рационального) знания

появление вторичного (индустрия, торговля) и третичного 
(услуги) секторов хозяйства

углубление общественного и технического разделения труда

развитие рынков товаров, денег и труда

обеспечение устойчивого экономического роста



Особенности модернизации
Политическая 
сфера образование централизованных государств 

разделение властей

возрастание политической активности масс

развитие современных институтов и практик, а 
также современной политической структуры



Особенности модернизации
Духовная 
сфера

изменяются ценностные ориентации

секуляризация образования 

растет многообразие течений в философии и науке, 
религиозный плюрализм

развиваются средства распространения информации

становятся доступными для крупных групп населения 
достижения культуры



Модернизация

Индустриализация

Вестернизация VS 
Самобытность*Урбанизация

* Неоэволюционное понимание модернизации. Релятивистский подход.  



Массовое общество: проблемы идентичности



Классовое общество: проблемы неравенства и бессилия 



Проблемы адаптации представителей 
традиционных культур к условиям 
меняющегося мира в России:
▪ Ухудшение здоровья населения. «Неадекватность стиля жизни» (life-style incongruity).

▪ Неблагоприятные изменения демографической ситуации: изменения структуры семьи 
— рост числа одиноких людей, снижение уровня детности, рост насильственной 
смертности и самоубийств среди коренного населения. 

▪ Длительная экономическая, социальная и психологическая дезадаптация. 
«Маргинализация личности», фрустрированность. 

▪ Обострение межкультурных противоречий, рост напряженности во взаимодействии 
представителей традиционных культур (коренного населения) и модернизированных 
обществ («пришлого» населения). 



Переходные общества

▪Общества, в которых сосуществуют носители 
традиционных и современных культур
▪Неодновременность преобразований различных сфер 
культуры и социальной организации Сложность 
согласования ценностно-нормативной системы с 
модернизированными социально-экономическими 
институтами 
▪Конфликт ценностей 



Традиционное 
общество 

(премодерн)

Современное 
общество
(модерн)

Постсовременное 
общество

(постмодерн)

Д. Белл: 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВО

Э. Тоффлер: 
СВЕРХИНДУАРИАЛЬНОЕ 
(ПРОГРАММИРУЕМОЕ) 

ОБЩЕСТВО

М. Кастельс: 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЩЕСТВО

З. Бзежински: 
ТЕХНОТРОННОЕ 

ОБЩЕСТВО

Э. Гидденс: 
ВЫСОКАЯ, ИЛИ 

ПОЗДНЯЯ, 
СОВРЕМЕННОСТЬ

Ж.Ф. Лиотар, Ж. Деррида, Ф. 
Джеймисон, Ж. Бодрийяр, З. 

Бауман:  ОБЩЕСТВО 
ПОСТМОДЕРНА



Есть ли разрыв?

▪Одни исследователи подчёркивают факт разрыва 
между современность и постсовременностью 
(постмодернисты).
▪Другие отрицают, говоря о преемственности этих 
двух эпох (Э. Гидденс).
▪Есть и другая т.зр. Ю. Хабермас: «незавершенность 
проекта модерна», неисчерпаемость его потенциала. 



Общество постмодерна



Существует много вариантов постмодернистского мышления, однако 
все они предполагают 5 основных аспектов:

▪ 1. Современность не обеспечила решение важнейших проблем (бедность и др.).

▪ 2. Яркий свет «прогресса» угасает. Наличие пессимистичных ожиданий в отношении 
будущего. 

▪ 3. Наука более не дает ответов на вопросы. 

Определяющими чертами современной эры были научный взгляд и убежденность в том, что 
технологии улучшат жизнь. Однако постмодернисты отмечают, что наука не решила многие 
старые проблемы (например, медицинские) и даже создала новые (такие, как загрязнение 
окружающей среды). 

Постмодернистские мыслители упрекают науку в «метанарративности», что подразумевает 
единственность истины. Они утверждают, что объективная реальность и истина не 
существуют вообще. Реальность, говорят они, эквивалентна «социальной конструкции»; 
более того, мы можем «вскрыть противоречия» в науке и увидеть, насколько часто та 
используется в политических целях, особенно влиятельными социальными группами.



▪ 4. Усиление культурных разногласий.

Современность должна была оказаться эрой индивидуальности и терпимости, но и в 
этом она не оправдала ожиданий. Сторонники феминизма указывают, что патриархат 
все еще ограничивает жизнь женщин, а сторонники мультикультурализма добиваются 
улучшения положения меньшинств, которые еще остаются на обочине социальной 
жизни.

Таким образом, постмодерн представляет собой и постматериалистическую эру, когда 
значительное общественное внимание будут привлекать такие вопросы, как социальная 
справедливость, защита окружающей среды и права сексуальных меньшинств.
▪ 5. Изменение социальных институтов. 

В свое время индустриализация повлекла за собой масштабное преобразование 
социальных институтов; то же самое происходит и по мере развития 
постиндустриальных обществ. 
Например, индустриальная революция поставила в центр жизни материальные вещи, а 
информационная выдвигает на первое место идеи. Семья в эпоху постмодерна также 
уже не соответствует никакому единственному образцу; напротив, люди могут 
выбирать из множества новых вариантов семейной жизни.



3. Социальная эволюция и 
революция

В 19 в. изменения в обществе объяснялись с позиций эволюционизма.

О.Конт: переход от военного общества к индустриальному обществу.

Г.Спенсер: усложнение общества, усиление его внутренней 
дифференциации, сопровождающейся ростом интеграционных 
процессов, восстанавливающих единство социального организма на 
каждом новом этапе развития.

Э. Дюркгейм: переход от механической солидарности к органической. 



Сторонники эволюционной теории – создатели концепции 
индустриального и постиндустриального общества (Д. Белл, Э. 
Тоффлер).

Тенденции социальной эволюции: 
-движение от простого к сложному 
-растущее многообразие запросов, устремлений, убеждений 
индивидов

-  творческая личность-творец истории.

Но эволюционная теория не могла объяснить попятные движения, 
качественные скачки, кризисы и распад общества.



Теории циклического развития

▪О.Шпенглер, А.Тойнби: история как своеобразный 
замкнутый цикл подъема, расцвета и упадка, 
повторяющийся по мере его завершения.
▪История есть движение скрипучего колеса истории (А.
Тойнби).



Революция
▪Революция – это фундаментальные прорывы в любом виде 
социальной активности. 
▪В более широком смысле:
    - промышленная 
    - научно-техническая 
    - социальная
▪В узком смысле – революция социальная.
▪Теория социальной революция развита в марксизме.



Революционное социальное 
изменение

Революция –  радикальные структурные изменения в 
результате насильственного свержения установившегося 
политического порядка оппозиционно настроенной частью 
общества.
Механизм фундаментальных структурных изменений:

    - классовый конфликт
    - политическая борьба
    - новые политические цели.



4. Прогресс и регресс в обществе
▪Социальный прогресс – последовательное 
восхождение к более сложным формам общественной 
жизни.
▪Механизм социального прогресса:
    - возникновение новых потребностей у человек в 
результате производственной деятельности;

    - изыскание возможностей  удовлетворения этих 
потребностей. 



Признаки социального прогресса
Рост благосостояния людей
Улучшение санитарии и здравоохранения
Развитие профсоюзов
Более совершенная судебная система
Качественные изменения в культуре и искусстве
Ведущая роль принадлежит образованию, технологии, 
материальному производству в целом



Теории регресса
▪В обществе наряду с движением вперед существуют и 
попятные движения, носящие деструктивный характере.
▪Развитие трактуется как движение к худшему. 

▪Выход – в возврате к прошлому как к некоему абсолютному 
началу.

▪Авторы концепции «взрывной экспансии» предрекают 
неминуемую гибель цивилизации.



5. Социальный процесс: сущность 
и проблемы

▪Социальный процесс – это последовательная смена 
состояния общества или отдельных его систем.
▪Выступает как движение во времени событий, субъектами 
которых являются большие группы людей.
▪В социальном процессе соединяются изменение и 
устойчивость развития, прерывность и непрерывность.



Черты социальных процессов

1. Протекают во времени и пространстве, которые выступают как их 
формы и одновременно условия и спо собы осуществления.
2. Изменчивы и динамичны: характерны чередование действий, 
социальный ритм, периодич ность, цикличность, протяженность, 
социальная дистанция и др. 

3. Имеют пределы развертывания (границы системы).

4. Включают несколько фаз (стадий): зарождение, функционирование, 
развитие, ослабление, ис чезновение.
5. Характеризуются наличием ряда состояний: стабильность, застой, 
кризис и др. 



Черты социального процесса
6. Процесс имеет две стороны:
    внутреннюю – деятельность человека по формированию его самого 
(способности, социальный потенциал и т.п.);
     внешнюю –результат деятельности человека (условия 
жизнедеятельности и др.)

7. Имеет свою структуру:
     - субъект (человек, общность)
     - объективные условия (исторические)
     - субъективные условия (человеческий фактор), включая потребности и 
интересы субъекта (определяют цели процесса)



Черты социального процесса
8. Зависит от субъекта, его возможностей, способностей, 
готовности к реализации объективных тенденций.

9. Обусловлен формированием, осознанием и использованием 
потребностей, интересов и целей людей. 
10. Целостность: в виде цепочки: 
субъект → социальный процесс → социальная организация → 
новый субъект.

11. Социальный процесс вязан с общечеловеческими и 
общеисторическими процессами.



Типология социальных процессов

По форме: 
-процессы функционирования (воспроизводство 
качественного состо яния)

-процессы развития (переход к новому качеству)  
-процессы изменения, переходные и др.



Типология социальных процессов

▪В зависимости от того, препятствуют или 
способствуют достижению основных целей 
общества или его подсистем:

-функциональные (Т. Парсонс) 
-дисфункциональные (Р. Мертон)



Типология социальных процессов

▪По содержанию: экономические, 
политические, социальные, 
демографические, культурные и т. д.



Типология социальных процессов

▪В зависимости от того, планируемы или нет:
▪стихийные (социологам интересны их латентные 
последствия); 
▪сознательно организованные. 
В реальности – часто взаимосвязаны. 



Типология социальных процессов

По масштабу:
❑Общечеловеческие или общеисторические процессы, в 
развитии которых реализуются интересы, цели и ценности 
всех людей планеты (борьба за сохранение среды обитания, за 
мир и т.д.).

❑Процессы, связанные с деятельностью классов, этнических и 
других видов общностей.

❑Частные процессы, выражающие конкретные формы 
социальной жизни (самоуправление, самоорганизацияи др.)



Уровни протекания социальных 
процессов

▪Уровень общества: экономические, политические, 
социальные, демографические и т. д.
▪Уровень социальной общности и группы: этнические 
процессы; процессы, характерные для городских, сельских 
общностей и т. п.
▪Уровень социальных институтов: образование как 
процесс, культура как процесс, процесс изменения семьи и 
т. д.
▪Уровень личности: социализация.


