
Лекция № 15. Социальные 
изменения и процессы 

глобализации
1.  Концепции и факторы социальных 
изменений. Критерии общественного 

прогресса.
2. Мировая система и процессы 

глобализации 



Гераклит 
(конец VI в. – начало V в. до н. э.) 

• идея непрерывного изменения: 
• «Все течет, все изменяется», 
• «В одну реку нельзя войти дважды».



Ральф 
Дарендорф

«ЖИТЬ – ЗНАЧИТ МЕНЯТЬСЯ»



Концепции и факторы социальных 
изменений:

• понятие «социальные изменения», 
• концепции социальной эволюции и 

революции,  
• теория циклических изменений, 



Изменения

•  — это различия между тем, что 
представляла система в 
прошлом, и тем, что стало с ней 
через определенный период 
времени. 



Понятие «социальные 
изменения»

Социальные изменения 
-  преобразования, происходящие с 
течением времени в 
организации, структуре общества, 
образцах мышления, культуре 
и социальном поведении. 



Социальные изменения
•   это совокупность многообразных 

перемен, происходящих в обществе, в его 
социальной структуре, в социальных 
общностях, группах, институтах, 
организациях, в социальных статусах и ролях 
отдельных личностей и групп, в их 
взаимодействиях между собой и с любыми 
структурными компонентами общества; 

• социальное изменение — наиболее общее 
понятие, характеризующее социальную 
динамику.



факторы социальных изменений:



• изменение среды обитания (природные 
причины) - истощение ресурсов, 
загрязнение среды обитания, 
катаклизмы.



Демографические причины - динамика 
численности и социальной структуры 
населения, перенаселенность, миграция, 
процесс смены поколений



• Социально-политические причины - 
уровень напряженности и борьбы за 
ресурсы, конфликты, войны, революции, 
реформы. 



Изменения в сфере культуры, 
экономики, научно-технический 
прогресс (открытия и изобретения)



Аккультурация (усвоение других 
культур при социальном 
взаимодействии).



Социально-психологические причины - 
привыкание, насыщение, жажда новизны, 
рост агрессивности и т.д.



Толчок (движущие силы) 
социальных изменений  

выступают преобразования в 
• экономической, 
•  политической, 
• социальной, 
• духовной сферах, 
возникающие  с разной скоростью,  силой 

и фундаментальностью воздействия 



Типология социальных 
изменений
I Типология 

по  Г.В.Осипову

Геннадий Васильевич
  Осипов российский социолог  Осипов 
российский социолог, философ  Осипов 

российский социолог, философ, доктор философских наук  
Осипов российский социолог, философ, доктор философских 

наук, профессор  Осипов 
российский социолог, философ, доктор философских 

наук, профессор, академик  Осипов 
российский социолог, философ, доктор философских 

наук, профессор, академик Российской академии наук 



Социальные изменения 
а) 

содержательные

процессуальны
е мотивационные

В отношениях 
подсистем 
(экономика, 
политика)

В окружении 
(катаклизмы, 

экология) 

Кадровый
состав 

квалификация
состав 



а) Содержательные изменения  — 
• процессуальные — происходят в сфере 

социального взаимодействия и взаимоотношений 
между различными общностями, институтами, 
организациями;

• мотивационные — перемены в сфере мотивации 
индивидуально-типовой деятельности

• в отношениях подсистем (победа политики над 
экономикой, управление частной жизнью 
тоталитарным правительством и т.д.);

• в окружении (ухудшение экологической обстановки, 
землетрясения, эпидемии).   

• изменение кадрового состава организации, т. е. 
введение или упразднение каких-то должностей, 

• изменение квалификации должностных лиц или 
изменение мотивов их активности, что отражается в 
повышении или понижении производительности 
труда. 



Социальные изменения 
б) структурные

Социальное 
неравенство

Конкурентные 
отношения кооперация

Групповая 
миграция

демократизация 

Распад 
социальной 

группы



Социальные изменения 
в) функциональные

изменения функций 
отдельных 

социальных 
институтов 

и организаций  

Специализация и 
дифференциация 

работ

снижение 
экономической 

роли семьи



г) развитие

• Развитие - направленное и необратимое 
изменение, приводящее к 
появлению качественно новых свойств и 
объектов. 

• Социальное развитие рассматривается как 
частный случай социальных изменений, 
имеющих либо направленность в сторону 
улучшения/усложнения/совершенствования, 
т.е. прогресса, либо в сторону 
ухудшения/упрощения, т.е. регресса.



II по степени общности 

•общесистемные;
•внутрисистемные



• общесистемные - охватывают все 
(или по меньшей мере основные) 
компоненты системы, приводя к ее 
полному перерождению, когда новая 
система принципиально отличается 
от прежней  



• внутрисистемные изменения имеют 
частный, ограниченный характер, 
целостность сохраняется и не 
претерпевает глобальных 
преобразований несмотря на 
постепенные изменения, протекающие 
внутри. 



III в зависимости от уровня 
происходящих изменений



 а) социальные изменения на макро уровне 
(международные системы, нации, государства);

• социальный (глобальный) уровень 
— это изменения, затрагивающие все 
сферы общества (экономическое и 
техническое развитие, политические 
революции, кризисы, глобальные 
миграции, урбанизация)



б) социальные изменения на мезоуровне 
(корпорации, политические партии, религиозные 

движения , крупные ассоциации);

• а) уровень больших социальных групп ·— 
изменения в социальной структуре общества 
(социальное расслоение, социальная и 
профессиональная мобильность);

• б) · уровень институтов и организаций — 
изменения, происходящие в рамках 
отдельных социальных институтов (реформы 
и реорганизации отдельных сфер 
общественной жизни)



в) социальные изменения на 
микроуровне

• уровень межличностных отношений 
— изменения социальных связей между 
отдельными индивидами

• семьи, 
• группы занятости, 
•  компании друзей и т.д.



IV По форме

•4.1 эволюционные;
•4.2 революционные



Эволюционные социальные 
изменения

• постепенные, преимущественно 
количественные перемены, как 
правило, необратимого характера, 
протекающие в различных социальных 
системах и общностях – в экономике, 
политике, культуре, образовании и т.п. 

• социальное реформирование – 
эволюционное организуемое и 
регулируемое социальное изменение 



4.1.1  Концепции классического 
эволюционизма



Предшественник эволюционистских теорий      
А. Сен-Симон

• Распространенную в 
консервативной традиции 
конца XVIII – начала XIX в. 
идею о жизни общества как 
равновесии он дополнил 
положением о неуклонном 
последовательном 
продвижении обществ к 
более высоким уровням 
развития. 

Клод Анри де Рувруа, 
граф де Сен-Симон 
(1760-1825)



Концепция социальной динамики О.Конта 
(Закон трех стадий)

• Все общества проходят три стадии: 
примитивную, промежуточную и 
научную, 

• Стадии соответствуют формам 
человеческого знания – 
теологического, метафизического и 
позитивного. 

• Эволюция общества – рост 
функциональной специализации 
структур и улучшение адаптации 
частей общества как целостного 
организма. 

Огю́ст ́ Конт 
(1798-1857)



Организмическая теория Г.Спенсера

• эволюция как восходящее 
движение, переход от простого 
к сложному. 

• Любая эволюция состоит из 
двух взаимосвязанных 
процессов – дифференциации 
структур и их интеграции на 
более высоком уровне. 

• В результате общества 
«распределяются на 
расходящиеся и 
разветвляющиеся группы». 

Г. Спенсер 
(1820-1903)  



Классический эволюционизм 
рассматривает изменения

• как строго линейные восходящие и 
развивающиеся по единому сценарию. 

• существующие примитивные общества 
показывают, что представляло собой 
развитое общество в прошлом, 

•  развитое общество показывает, каким 
станут примитивные общества в будущем,

• происхождение социальных 
изменений эндогенными, т. е. внутренними 
причинами 



Критика классического 
эволюционизма

• многие исторические события имеют 
ограниченный и случайный характер. 

•  рост многообразия человеческих 
популяций (племен, культур, цивилизаций) 
не дает оснований говорить о едином 
эволюционном процессе. 

•   отсутствие некоторых стадий развития;
•  нельзя отождествлять эволюцию с 

прогрессом, 
• исключение человеческого фактора в 

социальных изменениях



4.1.2. Концепции 
неоэволюционизм



Лесли Уайт (1900-1975
американский антрополог, 
этнологэтнолог и культуро
лог 

неоэволюционизм

ЛЕНСКИ, ГЕРХАРД (род.1924) 
известный американский 
социолог. 

 Толкотт Парсонс (Род.: 
13.12.1902 г.) Американский 
социолог-теоретик, глава 
школы структурного 
функционализма 



Основные положения 
неоэволюционизма

• каждая культура, каждое общество, наряду с 
общими тенденциями, имеют свою логику 
эволюционного развития.

•  Основное внимание направляется не на 
последовательность необходимых стадий, а на 
причинный механизм изменений.

• избегание оценок и аналогий с прогрессом. 
• эволюционные процессы протекают не равномерно 

по восходящей прямой линии, а скачкообразно. 
• эволюционные изменения носят многолинейный 

характер исторического процесса. 
• на каждой новой ступени общественного развития 

ведущей может стать одна из линий, игравших 
второстепенную роль на предыдущей стадии



4.1.3 теория диффузии - экзогенный подход к социальной 
эволюции

Эверетт М. Роджерс 
(1931 – 2004)
 американский социолог, 
писатель

Диффузия инноваций (англ. Diffusion of 
innovations) — это теория, которая 
стремится объяснить: как, почему и с 
какой скоростью новые идеи и 
технологии распространяются через 
разные культуры. 

ЛИНТОН (Linton) Ральф
(1893-1953) - американский антрополог



Теория диффузии - экзогенный подход к 
социальной эволюции

•  «просачивание» культурных образцов из одного общества в 
другие. 

• В центр анализа здесь помещены каналы и механизмы 
проникновения внешних влияний. 

• К ним относились завоевания, торговля, миграция, 
колонизация, подражание и др. 

• Любая из культур неизбежно испытывает на себе влияние 
других культур, в том числе культур завоеванных народов. Этот 
встречный процесс взаимовлияния и взаимопроникновения 
культур называется 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 привычной частью жизни американского 
общества. 



4.1.4 Теории циклических изменений. 
•  циклические процессы бывают замкнутыми, когда каждый 

полный цикл возвращает систему в исходное (тождественное 
первоначальному) положение; 

• бывают спиралевидными, когда повторение определенных 
этапов происходит на качественно ином уровне (более высоком 
или более низком); 

• • любая социальная система в своем развитии переживает ряд 
последовательных стадий: зарождение, развитие (зрелость), 
упадок, разрушение; 

• • фазы развития системы, как правило, имеют различную 
интенсивность и временную протяженность – ускоренные 
процессы изменений на одной фазе могут сменятся 
длительным застоем (консервацией) на другой; 

• • ни одна цивилизация (культура) не является лучшей или более 
совершенной; 

• • социальные изменения – это не только результат 
естественного процесса развития социальных систем, но и 
результат активной преобразующей деятельности человека



Подвиды эволюционных изменений: реформы, 
модернизация, трансформация, кризисы



• 4.1.5 Реформы в социальных 
системах — преобразование, изменение, 
переустройство какой-либо стороны общественной 
жизни или всей социальной системы. 

• Реформы, в отличие от революций, предполагают 
постепенные изменения тех или иных социальных 
институтов, сфер жизнедеятельности или системы в 
целом. 

• проводятся с помощью новых законодательных 
актов и направлены на совершенствование 
существующей системы без ее качественных 
изменений.

•  медленные эволюционные изменения, не 
приводящие к массовому насилию, быстрой смене 
политических элит, быстрым и радикальным 
изменениям в социальной структуре и ценностных 
ориентациях.



4.1.6 Социальная 
модернизация —

•  прогрессивные социальные изменения, в 
результате которых социальная 
система (подсистема) улучшает параметры своего 
функционирования. Процесс превращения 
традиционного общества в индустриальное принято 
называть модернизацией. Социальная модернизация 
имеет две разновидности:

• органическую — развитие на собственной основе;
• неорганическую — ответ на внешний вызов, с 

целью преодолеть отсталость (инициируется 
«сверху»).



4.1.7 Социальная 
трансформация —

• превращения, происходящие в обществе в 
результате определенных социальных 
изменений, как целенаправленных, так и 
хаотичных. 

• Полоca исторических перемен, 
установившихся в странах Центральной 
Европы с конца 80-х — начала 90-х гг., а 
затем в бывших республиках распавшегося 
СССР, выражается именно данным понятием, 
первоначально имевшим чисто технический 
смысл. 



Под социальной трансформацией обычно 
понимаются следующие изменения:

• Изменение политической и государственной системы, отказ 
от монополии одной партии, создание парламентской 
республики западного типа, общая демократизация 
общественных отношений.

• Обновление экономических основ общественной системы, 
отход от так называемой центральной плановой экономики с ее 
распределительными функциями, ориентация на экономику 
рыночного типа, в интересах которой:
– проводится разгосударствление собственности и широкая 

программа приватизации;
– создается новый правовой механизм экономических и финансовых 

отношений, допускающий многоукладность форм экономической 
жизни и создающий инфраструктуру для развития частной 
собственности;

– вводятся свободные цены.



4.2 Революционные 
изменения



Революционные социальные 
изменения

• а) не количественного, а качественного 
характера, направленные на радикальные 
преобразования социальной системы;

•  б) органично связаны с кризисом и без 
нарастания кризисных явлений, как правило, 
не происходят; 

• в) охватывают основные структуры и функции 
изменяемой системы; 

• г) чаще всего опираются на насилие.



4.2.1 Марксизм

Карл Генрих Маркс 
(1818, 1883) 

— немецкий философ, социолог, экономист

•  революция – это качественный скачок, результат 
разрешения коренных противоречий в базисе 
общественно-экономической формации между 
отсталыми производственными отношениями и 
перерастающими их рамки производительными 
силами. 

• непосредственным выражением противоречий 
выступает классовый конфликт между 
эксплуататорами и эксплуатируемыми. 



Революция по  К. Марксу

• Для выполнения своей исторической миссии 
передовой класс (пролетариат, рабочий класс) 
должен осознать свое угнетенное положение, 
выработать классовое сознание и сплотиться в 
борьбе против капитализма. Помощь в получении 
необходимых знаний пролетариату оказывают 
наиболее дальновидные прогрессивные 
представители отживающего класса. 

• Пролетариат же должен быть готов решать проблему 
завоевания власти насильственным путем. 

• По марксистской логике, социалистические 
революции должны были произойти в наиболее 
развитых странах, поскольку они более «созрели» 
для этого. 



• переход к социализму может быть 
относительно мирным и займет сравнительно 
долгий исторический период. 

Эдуард 
Бернштейн (1850 (1850 -1932 (1850 -19
32,) — немецкий публицист и 
политический деятель, 
идеолог ревизионизма. 

В. И. Ленин модернизировал теорию социалистической революции, 
настаивая на том, что она должна произойти в наиболее слабом звене 
капиталистической системы и послужить «запалом» для мировой 
революции. 

Влади́мир Ильи́ч Улья́нов (псевдоним Ле́нин) 
(1870-1924) — российский революционер, 
советский политический и 
государственный деятель...



4.2.2 Социология революции П. А. 
Сорокина

• Питири́м 
Алекса́ндрович Соро́
кин (1889-1968) — 
русский, американский 
социолог и 
культуролог 



социология революции П. А. Сорокина

• революция есть болезненный процесс, 
оборачивающийся тотальной социальной 
дезорганизацией. 

три условия:
• 1) увеличение «подавленных базовых 

инстинктов» – основных потребностей населения и 
невозможность их удовлетворения;

• 2) репрессии, которым подвергаются недовольные, 
должны затрагивать большие группы населения;

• 3) силы порядка не обладают средствами для 
подавления «разрушительных поползновений».



Революции имеют три фазы:
• кратковременная фаза радости и 

ожидания; 
• деструктивная, когда искореняются старые 

порядки, зачастую вместе с их носителями; 
• созидательная, в процессе которой в 

значительной степени реанимируются самые 
стойкие дореволюционные ценности и 
институты. 

Общий вывод П. Сорокина таков: ущерб, 
наносимый обществу революциями, 
всегда оказывается большим, чем 
вероятная польза. 



4.2.3 Теория циркуляции элит 

Вильфредо Парето (1848-1923) 
— итальянский инженер, 
экономист и социолог. Один из 
основоположников теории 
элит 

образ общества в виде социальной системы, которая проходит 
через повторяющиеся циклы - равновесие, дестабилизация, 
потеря равновесия и новое равновесие. 



Теория циркуляции 
элит Вильфредо Парето,

• революционную ситуацию создает 
деградация элит, которые находятся у 
власти слишком долго и не 
обеспечивают нормальную циркуляцию 
– замену на новую элиту. 



4.2.4 Теория относительной 
депривации  Теда Гарра

• Тед Роберт Гарр (
р. 1936) 
— американский 
исследователь 
политических 
процессов, доктор 
философии, 



Теория относительной 
депривации  Теда Гарра

• возникновение социальной 
напряженности в обществе с разрывом 
между уровнем запросов людей и 
возможностями достижения желаемого 



•  рассматривает революцию как кризис, 
возникающий в процессе политической 
и культурной модернизации общества. 
Он возникает, когда модернизация 
осуществляется в разных сферах 
жизнедеятельности общества 
неравномерно. 

Теория модернизации



• Революция - внутренние быстрые, 
фундаментальные и насильственные 
изменения в господствующих ценностях 
и мифах общества, его политических 
институтах, социальной структуре, 
руководстве, способах деятельности и 
политике.

Сэмюэл Филлипс Хантингтон 



V зависимости от направленности 
осуществляющихся перемен:



• Прогрессивные изменения – имеют такую 
направленность, при которой осуществляется 
переход от нижнего уровня развития социальной 
системы к высшему ее уровню или к новой, 
гораздо более совершенной социальной системе, 
обладающей более сложно организованной 
структурой и более эффективными функциями

• Регрессивные изменения – имеют направленность, 
которая воплощается в переходе от высшего к 
низшему, в процессах деградации, застоя, упадка, 
возвращения к изжившим себя социальным 
структурам и функциям (н-р: утверждение в 30-х гг. 
ХХ века фашистского режима в Германии).



Прогресс
• Прогресс - изменения, которые 

неуклонно подводят систему все ближе 
либо к более предпочтительному, 
лучшему состоянию, либо к идеальному 
состоянию общества, описанного в 
многочисленных социальных утопиях



Критерии социального 
прогресса

• На протяжении длительного периода интеллектуальной истории 
разные мыслители предлагали в качестве измерения прогресса 
различные, среди которых:

• 1) спасение религией как духовный и моральный прогресс;
• 2) знание как прогресс знаний, ведущий к «позитивной» науке;
• 3) свобода негативная (т.е. свобода от ограничений и барьеров, чтобы 

иметь возможность для индивидуального самовыражения и 
самореализации) и свобода позитивная (т.е. свобода для влияния на 
собственное общество и его формирование);

• 4) эмансипация как расширение поля деятельности членов общества, 
измеряемая ростом вовлеченности людей в общественную жизнь и 
исчезновением неравенства;

• 5) техническое развитие как способность господствовать над природой;
• 6) справедливость и равенство, определяющиеся гуманно 

организованным производством и равномерным распределением;
• 7) изобилие как реализация возможностей доступа к благам;
• 8) способность выбора и равные жизненные возможности



Вопрос 2. Мировая система и 
процессы глобализации



Мировое сообщество. Формирование 
мировой системы:

• определение мирового сообщества;
• мировое сообщество как сложная 

неоднородная система: промышленно-
развитые страны, новые 
индустриальные страны, страны с 
переходной экономикой, беднейшие 
страны мира. 

• международное разделение труда; 
транснациональные корпорации.



• Сегодня единственный вид социальной 
системы – мир-система, 

•  И.Валлерстайн определяет как 
«общность с единой системой 
разделения труда и множественностью 
культурных систем» 

Иммануи́л Мо́рис Валлерста́йн 
(1930(1930, Нью-Йорк(1930, Нью-Йорк,США) — 
американский социологамериканский социолог и 
философамериканский социолог и философ-
неомарксист, 
один из основателей мир-системного анализа, 
один из ведущих представителей 
современной левой общественной мысли. 



Современное общество

• – общество, постепенно охватывающее 
весь населенный мир в одну гигантскую 
социальную систему. Структурно, оно в 
значительной степени основано на 
функциональном разделении, прежде 
всего таких областей, как политика, 
экономика, научное исследование и 
интимная сфера семьи 



всемирная глобальная 
деревня

• Маршалл Маклюэн - канадский философ (1911-1980),
• Книги - Галактика Гутенберга» и «Понимание Медиа» 

• земной шар «сжался» до размеров деревни в результате 
развития электронных средств связи, когда стала возможна 
мгновенная передача информации с любого континента в 
любую точку мира



Теория империализма
•  хронологически была первой и объясняла приоритетное 

развитие одних культур и цивилизаций при практическом 
поглощении ими других. Термин империализм, в интерпретации 
Гобсона, означал стремление завоевать и поработить другие 
народы, и одним из проявлений этого был колониализм - 
направленная вовне экспансия. Колониальная политика 
высокоразвитых и военизированных империй привела к 
ускоренному экономическому, политическому и социальному 
развитию западных стран и одновременному «обеднению», 
обнищанию как в экономическом, так и в культурном плане, 
большей части остального мира. При этом теория 
империализма основной акцент делала на экономические 
различия социальных систем. Позже стали явными и остальные 
различия в развитии государств и регионов: духовные, 
культурные, социальные, политические.



теория зависимости
• В соответствии с , мировое сообщество разделяется на 

несколько иерархических уровней, каждый из которых 
развивается неравномерно в силу исторических экономических 
различий (в том числе и по причине колониализма). Причины и 
природа этой зависимости определяются тем, на какой стадии 
находился процесс колонизации конкретной страны и кто ее 
проводил. Зависимость обычно выражается в том, что 
экономика стран третьего мира базируется на производстве 
товарных культур для развитых стран.

• Ядром индустриального мира являлись Соединенные Штаты, 
Европа и Япония, которые играли доминирующую роль в 
мировой политике и экономике, а страны третьего мира 
находились в зависимости от этого ядра.



теория мировой системы И.
Валлерстайна

• По Валлерстайну, современная мир-
система зародилась в т.н. «длинном 16-
м веке» (приблизительно 1450—1650 
годы) и постепенно охватила собой весь 
мир, представляя собой систему 
глобальных экономических и 
политических связей, основанных на 
экспансии капиталистической мировой 
экономики.



Процессы глобализации:

• понятие глобализация. 
• факторы процесса глобализации: 

электронные средства коммуникации, 
развитие технологий, формирование 
глобальных идеологий. Социальные 
последствия глобализации. 

• глобальные проблемы современности: 
«Север-Юг», «Война-Мир», 
экологические, демографические.



• Социолог Э.Гидденс объясняет современную 
ситуацию в социальном пространстве усилением 
«отношений взаимозависимости, затронувших 
сегодня практически каждого человека». 

• При этом глобальная система — это не просто среда, 
в условиях которой изменению подвергаются 
различные общества, это среда, изменяющая и 
судьбы отдельных индивидов. Именно такую 
оформившуюся и усложненную взаимозависимость 
мирового сообщества Э.Гидденс называет 
универсальным термином глобализация.



Определение глобализации по В.И. Добренькову

• Глобализация (в широком значении) – это 
объективный естественный процесс 
интеграции человечества в единое целое. 
Глобализация проявляется в том, что 
социальные процессы в одной части мира во 
все большей степени определяют 
происходящее в др. частях мира. Происходит 
сжатие пространства, время 
спрессовывается, географические и 
межгосударственные границы становятся все 
более легко преодолимыми.



Глобализация (в узком 
смысле)

•  (либеральная глобализация) – это род 
геополитики, направленный на 
распространение своего культурного 
влияния со стороны какой-либо страны 
или нескольких стран на весь мир. 
Политическим лидером глобализации 
сегодня являются Соединенные штаты 
Америки, всевозможными средствами 
навязывающие свою волю другим 
странам 



• Современные социальные движения:
• определение «социальное движение»; 
• классификация социальных движений 

по: целям, средствам, акторам, 
• демократические социальные 

движения,
•  экологические, профсоюзные, 

движения за мир.


