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Вопросы для обсуждения

1. Социальные изменения как процесс бытия 
общества.

2. Основные категории социологии социальных 
изменений.

3. Виды социальных изменений.

4. Факторы и последствия социальных изменений.

5. Подходы к пониманию социальных изменений в 
классической и современной социологии.



1. Социальные изменения как процесс бытия 
общества

  

 Социальные изменения – контекст бытия 
обществ

Количественные 
изменения

Качественные 
изменения



▪ Простые и сложные общества. Критерий различения - особенности 
социальной структуры общества, число уровней управления и 
степень социального расслоения.

Простые общества Сложные общества

небольшие размеры 
объединений 

многочисленные социальные 
образования

низкий уровень разделения 
труда

высокий уровень разделения труда

приоритет кровно-родственных
связей

безличные социальные связи

относительное социальное, 
экономическое и политическое 
равенство

социальное, экономическое и 
политическое неравенство

неформальное регулирование
взаимодействий (обычаи, 
нравы)

формальная система
регулирования отношений и сила
писанного права: законов, договоров



Типология обществ 
по основанию различных форм хозяйственной 

деятельности, основанных на способе добывания 
средств существования.

Тип общества Ведущий тип хозяйственной 
деятельности

Протообщество охота и собирательство, на 
поздних этапах – пастушество и 
огородничество

Аграрное общество земледелие и скотоводство

Индустриальной общество машинное производство

Постиндустриальное общество производство информации



1. Периодизация по основанию ведущего типа 
хозяйственной деятельности

Примитивное общество

Постиндустриальное (информационное) 
общество

Индустриальное общество

Традиционное общество
Аграрная              революция

Индустриальная              революция

Информационная             революция



▪Переход от одного типа общества к другому 
происходит в результате глобальных революций.

▪Глобальная революция – коренной переворот в 
функционировании производительных сил общества.

Особенности глобальных революций:
▪не локализованы в конкретных границах, протекают в 
различных обществах;

▪  происходили в течение относительно длительного 
времени;

▪их последствия приводили к смене типов общества.



Трудовая теория стоимости (К. Маркс)

1. Цель любой экономической системы – 
создание потребительских стоимостей (т.е. 
полезных благ – вещей и услуг).

2. Рабочее время работника разделено на два 
периода: период, в который работник 
производит необходимый продукт и период, в 
который производится прибавочный продукт.



3. Частная собственность и рыночные отношения 
основаны на производстве прибавочного 
продукта, который принадлежит собственнику 
средств производства.

4. Товаром может быть только прибавочный 
продукт, а первичным продавцом – владелец 
средств производства.

5. Чем выше доля прибавочного продукта в общем 
объеме продукции, тем выше уровень развития 
производительных сил общества.



1. Примитивное общество (В.Ф. Анурин)

Первобытное общество, протообщество. 

Просуществовало около 60 тыс. лет.

Характерные черты:

1. Родовая община, основанная на материнском праве.

2. Натуральное хозяйство, производство ограничено 
созданием элементарных орудий труда.

3. Основные виды хозяйственной деятельности – охота, 
рыболовство, собирательство.



▪ Весь производимый продукт был необходимым, частной 
собственности не существовало.

▪ Преобладание кочевого образа жизни.

▪ С развитием познавательных сил общества, появляются 
более сложные формы хозяйственной деятельности – 
пастушество и огородничество.

 Это привело к тому, что:

▪ Усложнялись знания и навыки человека (технический 
прогресс).

▪ Возникали предпосылки к оседлому образу жизни.



▪Возрастала производительность труда.

Около 10 тыс. лет назад произошла аграрная 
(неолитическая) революция:

▪переход человеческих общин от примитивной 
экономики охотников и собирателей к сельскому 
хозяйству, основанному на земледелии и 
животноводстве; 

▪переход от присваивающего к производящему типу 
хозяйствования.



Последствия аграрной революции:
▪ Появление прибавочного продукта.

▪ Переход к оседлому образу жизни.

▪ Повышение производительности труда.

▪ Рост численности населения.

▪ «Великое разделение труда»: 1) отделение земледелия от 
скотоводства, 2) выделение ремесла из сельского 
хозяйства.

▪ Появление неравенства и эксплуатации.



▪Зарождение торговли.
▪Появление частной собственности.
▪Развитие политики, религии, армии, торговли 
как сфер профессиональной деятельности.

▪Появление и развитие письменности.

Переход к аграрному типу общества. 
Появляется цивилизация: общество становится 

менее зависимым от природы. 
Человек становится в оппозицию по отношению 

к природе.



2. Аграрное общество
▪ Аграрное общество - первая стадия цивилизационного 
развития.

▪  Аграрное общество - этап общественно-экономического 
развития, при котором наибольший вклад в стоимость 
материальных благ вносит стоимость ресурсов, 
производимых в сельском хозяйстве.

▪ Технологическая основа - разнообразие 
сельскохозяйственных орудий (плуг, топор, борона и т. д.) на 
базе использования мускульной энергии человека и 
животных. 



Социальная основа: 
▪патриархальная семья (родители, дети, 
прародители, родственники); 

▪большинство населения проживают в 
деревенских домохозяйствах; 

▪неравенство в потреблении материальных и 
духовных благ; 

▪мифологическое сознание людей; 

▪натуральное потребление с элементами рынка.



▪Экономическая основа: земледельческий способ 
производства, в котором основным средством 
производства выступала земля.

▪Политическая основа: государства, империи, 
опиравшиеся на армию, бюрократию, частное и 
гражданское право, общинное самоуправление.

▪Преобладание государственной и общинной 
форм собственности.

▪Частная собственность существует, но не 
является неприкосновенной. 



Индустриальная (промышленная) революция
▪Переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры 
к фабрике в ведущих государствах мира в XVIII—XIX 
веках.

▪Начало – последняя треть XVIII века, Англия.
В 1764 году совершено два открытия:

▪Джеймс Харгривс изобрел прядильный станок 
«Дженни».

▪Джеймс Уатт разработал эффективный вариант паровой 
машины.



Прялка «Дженни»



Паровая машина Уатта



Появились технические инновации в сферах 

▪ машиностроения (токарный, фрезерный и другие станки 
для металлообработки), что способствовало переходу к 
поточному производству,

▪ металлургии (переход с древесного угля на 
каменноугольный кокс - дает больше тепла, горит 
дольше), 

▪ транспорта (железнодорожный транспорт, пароход),

▪ связи (телеграф, телефон).



Последствия промышленной революции
Переход к индустриальному типу общества:

▪ Значительное увеличение доли прибавочного продукта и 
снижение стоимости производимых продуктов.

▪ Развитие рыночных отношений.
▪ В полную силу заработал закон экономии времени (закон 
возрастания производительности труда).

▪ Резкое сокращение расстояний.
▪ Рост скорости циркуляции информации в обществе.
▪ Усилилось действие закона возвышения потребностей.



▪ Резкое усиление действия закона перемены труда.

▪ Происходит «процесс конвергенции» (П. Сорокин, Р. 
Арон) – распространение единообразных политических и 
культурных характеристик обществ. Наблюдаются 
тенденции к:
▪секуляризации,
▪урбанизации,
▪мобильности,
▪демократии.



Информационная революция

Качественные изменения во всех сферах жизни в 
связи с внедрением принципиально новых 
средств хранения, обработки и передачи 
информации (последняя четверть XX века).

▪Информация становится открытой большинству 
членов общества.

▪Информация становится благом, доступным для 
массового потребления.



В истории человечества известно 5 
информационных революций:

1. Возникновение речи и языка. У человека появилась 
возможность полноценно общаться с находящимся 
рядом собеседником. Важная для сообщества 
информация сохранялась и передавалась следующему 
поколению в устной форме (сказания, мифы, песни и т. 
д.). 

2. Изобретение письменности (около 5-6 тыс. лет назад). 
Люди получили способ надёжно хранить информацию и 
передавать её от одного поколения другому. Каждая 
рукописная книга представляла собой единичный, 
уникальный экземпляр, доступный ограниченному числу 
людей.



3. Изобретение книгопечатания (VI в. н.э., Китай). 
Массовое тиражирование текста без его искажения 
позволило поднять образование на качественно 
новую ступень и предопределило быстрое 
развитие науки.

4. Разработка средств связи, действующих на 
основе электричества (телеграф, телефон, 
радио; 18-19 вв.). Человек стал оперативно 
передавать информацию (в письменной или 
устной форме) на большие расстояния и/или на 
значительную аудиторию.



5. Изобретение компьютера и массовое распространение 
цифровых технологий (4-я четверть ХХ в.). 
Информация стала главным продуктом и ценностью 
современной мировой цивилизации, а также 
предопределил образование постиндустриального 
общества.

•Появление новых средств связи (глобальные 
компьютерные сети, мобильная и спутниковая 
связь, телекоммуникации)

•максимально сблизило производителей и 
потребителей информации, 

•нивелировало расстояния, этнические и 
социальные различия, 

•стало важным фактором процесса глобализации.



▪Томас Фридман: «Мир стал плоским»: произошло 
выравнивание мира, при котором большинство 
людей получили возможность доступа к 
мировому информационному, экономическому, 
культурному, политическому полям. Появился 
эффект глобальной деревни.

▪Отдельные личности получили возможность 
глобальных действий, прежде всего благодаря 
ПК. Они дали им власть создавать, 
преобразовывать и распространять 
информацию по всему миру 



Характеристики информационного типа 
общества:

▪Основа экономики – информационные 
технологии («информационная экономика»).

▪Резкое увеличение производительности труда.
▪Углубление эффектов макдональдизации.
▪На смену вертикальным иерархиям прихо дят 
горизонтальные связи, устанавлива емые 
людьми по их собственному выбо ру и желанию. 

▪«Прощание с бумагой» - перевод 
документооборота в цифровой формат.



▪Появление новых форм социального 
неравенства по критерию доступа к 
информации.

▪Формирование глобального (мирового) 
информационного пространства).

▪Появление новых рисков и угроз для 
существования и развития цивилизации.



Грядущая глобальная революция – 
виртуализация и автоматизация всего.

▪ Беспроводные технологии связи. 

▪ Миниатюризация мобильных устройств.

▪ Формирование "мобильного Я": личность интегрируется с 
электронным пространством. У. Митчел: «Я» - 
рассредоточенный в пространстве киборг».

▪ У. Митчел: «Я – часть сетей, а сети – часть меня. Меня 
можно обнаружить в результатах поиска. Меня видит 
Google. Я на связи – значит я существую».



▪«Исчезновение» пространства и времени 
как всеобщих константных условий 
деятельности. (Митчел, с.83) 

▪Основной инструмент власти – 
ограничение доступа в виртуальную 
реальность.

▪«Разгосударствление» - переход от 
государств к сетевым структурам. 



2. Основные категории социологии социальных 
изменений 

Социальное изменение 
-это переход социальных систем, общностей, 

институтов и организаций из одного состояния в 
другое

Социальное развитие
 необратимое, направленное изменение социальных 

систем, общностей, институтов и организаций



Социальный прогресс
-это особый тип развития общества, при котором 
общество в целом или отдельные его элементы 
переходят на более высокую ступень, стадию 

зрелости в соответствии с объективными 
критериями



Варианты решения проблемы критериев 
прогресса:

1. Увеличение знания. Прогресс равен увеличению объема 
и усложнению знаний человечества, отделению знаний 
от мифов и религиозного сознания.

2. Уровень социальной солидарности. Прогресс 
предполагает усиление солидарности и упрочнения 
социальных связей.

3. Увеличение степени свободы. Прогресс есть там, где 
становится больше свободы – негативной (свободы от) 
и позитивной (свободы для).



4. Эмансипация. Прогресс связан с углублением эмансипации 
– исчезновением неравенства возможностей, усилением 
вовлеченности всех членов общества в общественную 
жизнь.

5. Научно-техническое развитие. Прогресс предполагает 
увеличение степени независимости человека от природы, 
его способности противостоять ей. 

6. Справедливость и равенство. Прогресс связан со 
справедливым и гуманным распределением благ в 
обществе.



7. Нравственное развитие. Прогресс есть развитие 
морально-нравственных качеств, духовного начала 
человека (религиозные, этические системы).

8. Демократия. Прогресс определяется уровнем 
демократизации общества.

9. Параметры человеческой жизни: продолжительность 
жизни, уровень субъективного счастья, позитивное 
социальное самочувствие людей.

10.  Экономические критерии: уровень дохода населения, 
количество производимых материальных благ, 
обеспеченность людей материальными условиями для 
жизни и т.д.



Противоречивость критериев прогресса

1. Прогресс в одних сферах социальной жизни может быть не 
связан с позитивными изменениями в других сферах.

2. Прогресс знания может приводить как к развитию 
цивилизации, так и к усилению рисков для человечества 
(знания позволяют повышать производительность труда и 
создавать бактериологические оружие). 

3. Развитие технологий может многократно усиливать угрозы 
безопасности (оружие массового поражения, технологии 
манипуляции массовым сознанием, экологические 
проблемы, интернет и пр.).



4. Секуляризация, рационализация могут способствовать 
морально-нравственному регрессу человечества. 

5. Бюрократизация способствует дегуманизации социальных 
взаимодействий.

6. Индустриализация, урбанизация приводят к отрыву 
человека от природы, появлению психологической 
угнетенности, суицидальному поведению.

7. Демократизация, развитие свободного рынка могут 
увеличивать уровень безработицы, нищеты, ослаблять 
социальный порядок, способствовать распространению 
негативных образцов массовой культуры.



Может ли существовать универсальный 
критерий прогресса?

▪ Гуманизм («человечность») — этическая позиция, 
утверждающая, что люди имеют право в свободной 

форме определять смысл и форму своей жизни. 
▪ Сумма изменений – если совокупность позитивных 
изменений в обществе превышает сумму негативных, 

то имеет место прогресс.



Виды социального прогресса

Реформы (постепенные изменения):

▪ частичные усовершенствования каких-либо сфер 
общественной жизни,

▪ ряд постепенных преобразований, не затрагивающих основ 
существующего социального строя.

▪ субъектом социальных реформ выступают правящие слои 
того или иного общества.



Революция (резкие, скачкообразные преобразования):

▪ комплексное изменение всех сторон общественной жизни,

▪ резкие преобразования, изменяющие основы существующего 
строя.

▪ субъектом социальных революций выступают 
преимущественно управляемые слои того или иного 
общества («низы»).



Модернизация

▪ это революционный переход от менее совершенных 
(архаичных) состояний общества к более 
совершенному (современному) обществу, 
осуществляемый путем комплексных реформ

▪ модернизация подразумевает кардинальное 
изменение социальных институтов и образа жизни 
людей, охватывающее все сферы общества.



Виды модернизации

1. Органическая модернизация:
▪является моментом собственного развития 
общества,

▪подготовлена всем ходом предшествующего 
развития общества,

▪начинается с изменений культуры и 
общественного сознания.



2. Неорганическая модернизация:

▪ происходит как ответ на внешний вызов со стороны 
более развитых обществ, представляет собой способ 
«догоняющего» развития,

▪ совершается путем заимствования опыта других 
обществ, приобретения передовой техники и 
технологии, перестройки форм государственного 
управления и норм культурной жизни по образцу 
передовых обществ.

▪ начинается с изменений не в культуре, а в экономике и 
политике.



Механизмы самовоспроизводства общества 
в процессе развития

Социализация

Институционализация

Легитимация



Социальный регресс 
- деградация (разрушение общества), движение социальных 

систем по нисходящей линии от более развитых к менее 
развитым.

- утрата обществом способности воспроизводить себя, свои 
структуры и внутренние связи.



Факторы разрушения общества (аномии)

1. Изменение ценностных ориентаций больших 
социальных общностей, отказ от выполнения 
статусно-ролевых требований,

2. Делегитимация социального порядка и 
политической элиты как его центрального звена,

3. Социальные конфликты, конфликты 
идентичностей.



3. Факторы социальных изменений

Открытие 

-это разделяемое многими людьми восприятие 
нового аспекта реальности, ранее неизвестного

-человек открыл принцип рычага, циркуляцию 
крови или условный рефлекс.



Открытие:

▪добавляет новую черту в запасы знаний,

▪добавляет новые черты к культуре общества,

▪превращается в фактор социального изменения 
лишь тогда, когда может быть использовано, 
когда оно стало частью общества или 
человеческих отношений.



Изобретение 
-новая комбинация или новое использование 

существующего знания.
Изобретения:

▪материальные (лук, стрелы, телефон или 
самолет)

▪социальные (алфавит, конституционное право, 
выборная демократия и т.д.).

▪духовные (постмодернистские теории, 
эзотерические учения).



Диффузия

- распространение культурных черт и образцов от одного 
общества к другому и их внедрение

▪ диффузия возможна только в тех обществах, которые 
вступают друг с другом в контакт

▪ общества способны намеренно увеличивать число 
контактов, чтобы усилить диффузию (Петр I)

▪ общества способны ограничивать число контактов  
избежать диффузии («железный занавес» в СССР)



4. Факторы, влияющие на распространение 
социальных новаций

Инновация -

▪ трансформация базовых свойств объекта,

▪ качественная трансформация системы.



4. Структура инновационного процесса

Создание 
новации 
(продукт 

творчества, 
результат 

открытий или 
диффузии)

Сообщение о 
новации 

(демонстрация 
новации перед 

широкой 
аудиторией)

«Фильтрация» 
новации 

(соответствие 
новации 

параметрам 
общества)



А.Г. Эфендиев: в любом обществе на пути внедрения новации в жизнь 
действуют три основных «фильтра»:
▪Политическая элита, ее идеологические воззрения, ценностные 
ориентации, корпоративные интересы, симпатии и антипатии, 
амбиции.

▪  Правовые нормы, ограничивающие поток новаций и задающие 
последовательность  определенных процедур, необходимых для 
внедрения изменений. 

▪Ценностные ориентации и установки населения, доминирующие 
коллективные представления о социальном порядке. Проявляется в 
массовом недоверии ко всему необычному, не укладывающемуся в 
традиционные представления, ко всему, что может нарушить их 
привычный уклад жизни.



Прорастание 
новации 

(внедрение новации 
в практику 

социальной жизни)

Легитимация 
новации 

(новация становится 
частью социального 
порядка в обществе)



Последствия социальных изменений. Типы 
последствий

1. Дисперсия, или множественные эффекты, одного изобретения или 
открытия

автомобиль
изменение ценностных ориентаций
отрасль промышленности

экологические проблемы

автодороги



2. Последующие, или производные эффекты одного 
изобретения или открытия.



3. Конвергенция  - соединение нескольких эффектов 
различных изобретений в одном.

Принцип колеса

Ременная передача

Принцип рычага

Велосипед


