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Сущность эволюции

■ Спенсер был не первым, кто сосредоточил свое внимание на 
проблемах социальной эволюции. Эволюционистские воззрения 
вообще занимали, можно сказать, одно из центральных мест в 
изучении общества в девятнадцатом веке.

■ самое время задать вопрос: а что вообще следует понимать 
под эволюцией? Всякий ли процесс развития мы вправе 
обозначить этим словом? Вряд ли обогатит наши знания 
определение эволюции, даваемое, к примеру, Советским 
Энциклопедическим Словарем: "в широком смысле — 
представление об изменениях в обществе и природе, их 
направленности, порядке, закономерностях; в более узком 
смысле — представление о медленных, постепенных 
количественных изменениях в отличие от революции". Другими 
словами, в этом и подобных ему определениях делается упор 
скорее на темпы развития, однако ничего не говорится о 
его направленности. Но ведь развитие претерпевают не только 
восходящие (в количественном и качественном отношении), но 
и нисходящие процессы; развиваться могут и болезнь, и кризис 
— вправе ли мы и в этих случаях утверждать, что речь идет об 
эволюции? К сожалению, и словарь "Современная западная 
социология" не дает достаточно четкого определения этого 
понятия (хотя и приводит довольно пространную статью о 
теориях социального эволюционизма).



Проблемы эволюции
■ Г. Спенсер подходит к проблеме раскрытия сущности эволюции, 

рассматривая ее как восходящее движение, как переход от 
простого к сложному и прежде всего противопоставляя 
эволюцию процессу разложения, распада, и делает это весьма 
обстоятельно. Первым делом, будучи последовательным 
позитивистом, он указывает на наличие 
закономерностей, единых для всех форм материи — от косной, 
неживой до социальной. Общая же суть перемен, происходящих 
с материей во всех ее разновидностях и формах, заключается, 
по Спенсеру, в следующем.

■ Различные материальные тела могут существовать в двух 
противоречивых процессах — интеграция (то есть объединение, 
слияние) и движение; при этом необходимо учитывать, что: (1) 
потеря (точнее, связывание) движения ведет к интеграции; (2) 
в свою очередь, при распаде единого тела — дезинтеграции — 
входившие ранее в состав его и теперь разъединяющиеся 
материальные частицы вновь приходят в движение. Именно эти 
два процесса, находящихся в антагонизме друг с другом, и 
образуют то, что Спенсер называет (1) эволюция и 
(2) разложение. Разложение (или рассеяние) подразумевает 
высвобождение движения и дезинтеграцию материи. Эволюция 
же, напротив, представляет собою процесс объединения, 
интеграции материи и связывание движения.



Проблемы эволюции
■ Эти процессы эволюции и дезинтеграции Спенсер в своих 

"Основных началах" иллюстрирует многочисленными примерами 
процессов перехода самых разнообразных форм материи из 
однородного (гомогенного) состояния в неоднородное 
(гетерогенное).

■ Так, эволюция Вселенной состояла в переходе космической 
пыли от сильно рассеянного состояния, подобного хаотичному 
броуновскому движению, к сгусткам материи — звездам и 
планетам. Эволюция отдельных планет, подобных Земле, 
совершалась в ходе остывания раскаленного газового шара 
вначале до гомогенной расплавленной массы, из которой в 
дальнейшем выделялись твердые (земная кора), жидкие 
(гидросфера) и газообразные (атмосфера) части.

■ Растение совершает свою эволюцию благодаря тому, что оно 
впитывает в себя и связывает в своем теле множество 
различных элементов, находящихся в окружающей его среде в 
виде солевых растворов, газов, а также энергетические потоки 
солнечного света.

■ Эволюция и рост животного организма также происходит в 
процессе поглощения, переработки и вторичной концентрации 
различных элементов, входящих в состав окружающих его 
растений и животных.



Проблемы эволюции
■ Огромное множество аналогичных процессов можно обнаружить и в ходе 

эволюции социальных организмов. Спенсер приводит целый ряд примеров 
интеграции меньших человеческих общностей в бу льшие. Малые крестьянские 
хозяйства объединяются в большие феодальные владения; эти владения сливаются в 
провинции, провинции — в королевства, королевства — в огромные империи... И 
всякий раз это сопровождается усложнением (и одновременно — упрочением) 
социальных связей, появлением новых органов управления, усложнением их 
функций. Процесс эволюции можно проследить и на примере развития таких 
нематериальных систем, как языки, когда простые членораздельные звуки сливаются 
в слова, усложняются и совершенствуются правила устной и письменной речи, и 
одновременно вся эта усложняющаяся система превращается во все более слитное, 
неразделимое целостное образование. То же самое относится к орудиям труда, 
прогресс которых совершается в процессе перехода от примитивных и небольших по 
размерам инструментов ко все более сложным, совершенным и крупным машинам.

■ В то же время, будучи изменением простого в сложное, а также однородного в 
неоднородное, эволюция представляет собою, кроме того, еще и процесс перехода из 
неопределенного состояния в определенное. Так, переход планеты из ее 
первобытного состояния в нынешнее осуществлялся через целый ряд промежуточных 
этапов, в ходе которых становились все определеннее (в буквальном смысле этого 
слова — приобретая пределы) и климат планеты в различных ее частях, и очертания 
материков и водоемов, и границы различных слоев атмосферы. Бродячее племя 
дикарей, неустойчивое ни по месту своего пребывания, ни по внутреннему 
устройству, ни по характеру взаимоотношений членов этого племени друг к другу, по 
мере социальной эволюции, приобретает определенный ареал своего обитания, 
внутреннюю социальную структуру с достаточно разветвленным разделением труда, с 
конкретным родом занятий, переходящим в семье от предков к потомкам (да и само 
появление семьи связано с установлением определенных, единых для всей 
достаточно обширной общности людей норм родственных взаимосвязей, с 
очерчиванием круга прав и обязанностей одних членов семьи по отношению к 
другим).



Проблемы эволюции

■ Важнейшим проявлением усиления разнородности 
выступает дифференциация частей единого целого и 
выполняемых ими в этих рамках функций. Это 
достаточно сложное, неоднозначно понимаемое в 
разных контекстах понятие. В онтогенезе (т.е. в 
процессе развития индивидуального организма) под 
этим понимают превращение отдельных 
первоначально одинаковых, не отличающихся друг 
от друга, клеток зародыша в 
объединения специализированных клеток тканей и 
организма, выполняющие принципиально отличные 
друг от друга функции. А в филогенезе (процессе 
исторического развития целого рода организмов) 
этим словом обозначают расчленение единой 
большой группы (рода) организмов на множество 
подгрупп, различающихся по своим функциям (виды) 
— процесс, называемый видообразованием. Спенсер 
ввел в социальную теорию понятие социальной 
дифференциации, применив его для описания 
универсального для всей общественной эволюции 
процесса возникновения специализированных 
институтов и разделения труда.



Проблемы эволюции
■ По мере развития общества, считал Спенсер, комплексы социальных 

деятельностей, выполнявшихся прежде одним социальным институтом, 
распределяются между другими — вновь возникшими или прежде 
существовавшими институтами. Дифференциация представляет собою 
возрастающую специализацию различных частей общества, создавая тем 
самым внутри общества все бу льшую гетерогенность. Например, было 
время, когда семья обладала вначале и репродуктивными, и 
экономическими, и образовательными, и отчасти политическими 
функциями. Однако по мере развития обществ комплексы различных 
социальных деятельностей, выполнявшихся прежде одним социальным 
институтом — семьей, становятся разделенными между другими 
институтами. Во всяком случае в современных обществах 
специализированные институты работы и образования определенно 
развиваются вне семьи.

■ Теперь мы могли бы вместе со Спенсером дать наиболее общее 
определение того процесса, который называется эволюцией:

■ Эволюция есть интеграция вещества, которая сопровождается рассеянием 
движения, в течение которой вещество переходит из состояния 
неопределённой, бессвязной разнородности в состояние определённой 
связной разнородности, а сохранённое веществом движение претерпевает 
аналогичное превращение.



Значение эволюции
■ В то же время следует отметить, что, обращаясь к социальной эволюции, 

Спенсер не согласен с идеей непрерывного и единообразного линейного 
развития. В соответствии с такой идеей различные дикие и 
цивилизованные народы должны были бы размещаться на 
противоположных ступенях одной общей исторической шкалы. Он же 
считает, что "истина заключается скорее в том, что социальные типы, 
подобно типам индивидуальных организмов, не образуют известного ряда, 
но распределяются только на расходящиеся и разветвляющиеся группы".

■ И еще одно замечание. Из сказанного выше видно, что любая эволюция 
начинается с выведения из состояния равновесия материи, находившейся 
прежде в абсолютно однородном состоянии, и превращает ее в 
совокупность различающихся, т.е. гораздо менее однородных частиц. 
Однако может возникнуть вопрос: а чем завершаетсяэволюция, к чему в 
конечном счете стремятся все эти изменения? Независимо от того, будем 
ли мы рассматривать этот вопрос абстрактно или же будем изучать 
конкретные примеры, мы убедимся, что таким конечным пределом 
будетвозвращение в состояние равновесия. Когда прогрессивные 
изменения агрегата заканчиваются и он достигает равновесия, он все 
равно остается подверженным воздействиям окружающей его среды. Рано 
или поздно основные его части получат избыток высвобождаемого 
движения, связи между ними ослабевают, это приводит к дезинтеграции, т.
е. к разрушению, разложению. Конец всем интегрированным движениям 
кладет смерть. Агрегат прекращает свое существование как единое целое.
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