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ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ
СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА

Эволюция социально-классовой структуры — это процессы изменения (пре-
имущественно необратимого характера), протекающие в социально-классовой
структуре общества. В результате эволюции возможно ее усложнение, дифферен-
циация, повышение уровня организации или же наоборот, понижение данного
уровня. Эти процессы находят свое отражение в изменении отношений между со-
циальными группами и классами, а также в таком количественном и качественном
преобразовании самих этих компонентов, которое предопределяет трансформацию
отношений между ними.

Эволюция включает в себя как постепенные количественные изменения, так и
качественные сдвиги. Эволюция социально-классовой структуры общества про-
исходит путем изменения его социально-классовой организации. Это предопреде- •
ляется охватом социально-классовой организацией более широкого аспекта общес-
твенных отношений, чем социально-классовой структурой. Первая включает в се-
бя не только устойчивые, сущностные, неслучайные, регулярно повторяющиеся,
но и неустойчивые, случайные, нерегулярные отношения. Изменения в социаль-
но-классовой организации общества будут выступать в качестве специфического
социального "эмбриона" эволюции в социально-классовой структуре.

Основой эволюции социально-классовой структуры общества являются изме-
нения, происходящие в элементарных социальных структурах: профессиональ-
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ной, имущественной и объемно-правовой. Изменения в элементарной и социаль-
но-классовой структурах сводятся: 1) к перемещению индивидов из одной сущес-
твующей элементарной или кумулятивной структуры (группы) в другую, которое
сопровождается изменением объема этих групп; 2) к исчезновению одних или по-
явлению других элементарных или кумулятивных групп однородного характера в
данной социальной общности.

Эволюция социально-классовой структуры общества прежде всего предопреде-
ляется действием социально-экономических факторов. Среди данных факторов
следует разграничивать экзогенные и эндогенные факторы. Под экзогенными со-
циально-экономическими факторами, обусловливающими эволюцию социаль-
но-классовой структуры общества, понимаются такие социальные и природные
процессы (или отношения), которые, во-первых, являясь внешними по отношению
к экономической системе, в то же время непосредственно связаны с последней, и,
во-вторых, реально предопределяют изменение социально-классовой структуры.

Под эндогенными социально-экономическими факторами понимаются соци-
ально-экономические факторы внутреннего по отношению к экономической систе-
ме происхождения.

Экзогенные и эндогенные социально-экономические факторы тесно связаны и
взаимообусловлены. В ряде Случаев между ними невозможно провести четкую и
однозначную грань. Вместе с тем можно (условно) охарактеризовать экзогенные
факторы как социально-экономические условия, а эндогенные — как социаль-
но-экономические причины эволюции социально-классовой структуры общества.

Экзогенные социально-экономические факторы, обусловливающие эволюцию
социально-классовой структуры общества, в свою очередь, можно разделить на
материальные и субъективные. В качестве основных материальных экзогенных
факторов необходимо выделять: 1) изменение природно-географических условий;
2) изменение технологического способа общественного производства (и соответ-
ственно изменение способа труда).

Рассматривая изменение природно-географических условий в качестве факто-
ра, предопределяющего эволюцию социально-классовой структуры общества, не-
обходимо учитывать, что его действие, как правило, опосредуется действием дру-
гих выделяемых нами факторов. Природно-географические условия представляют
собой комплекс естественных (природных) условий существования человеческого
общества. В настоящее время является общепризнанным положение о взаимодей-
ствии человека и природы, согласно которому человеку отводится двойственная
роль в этом процессе: он не может существовать без использования богатств при-
роды и в этом смысле полностью зависим от нее. И одновременно индивид спосо-
бен активно перестраивать природу.

Одинаково неверным является как игнорирование влияния природно-геогра-
фических условий на социальные процессы — "географический нигилизм", так и
преувеличение роли географической среды — "географический детерминизм".

Однако эти материальные экзогенные социально-экономические факторы опреде-
ляют лишь "общее направление" социально-экономических процессов, но не "инди-
видуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия"1. Ведущий
советский этнограф Л.Н. Гумилев писал, что "...историческая судьба народности (эт-
носа), являющаяся результатом ее (народности) хозяйственной деятельности, не оп-
ределяется, но связана с динамическим состоянием вмещающего ландшафта (природ-
но-географических условий — С.С.)"2. Вышеупомянутые факторы оказывают влия-
ние на взаимодействие социальных классов и групп, иногда могут оказывать воздей-
ствие на эволюцию социально-классовой структуры общества.

Природно-географические условия можно оценивать по трем основным пара-
метрам: 1) почвенно-климатические условия; 2) наличие и качественные характе-
ристики сырья и энергоносителей; 3) экономическое местоположение данной тер-
ритории, т.е. легкость или трудность экономических связей внутри нее самой или
с соседними территориями (наличие или отсутствие крупных рек, морей и удоб-
ных гаваней; труднопроходимых гор и болот или легкопроходимых степей; качес-

1 Плеханов Г. В. К вопросу о роли личности в истории. Соч. Т.8. М., 1923. С. 294.
2 Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства. Легенда о "государстве" пресвитера Иоанна. М.,

1993. С. 103.
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тво дорог и т.д.). Исходя из того, что в основе отношения индивидов к природ-
но-географическим условиям лежит их производственная деятельность, которая
всегда использует в конечном счете природные материалы, можно констатировать,
что с развитием технологической основы производства меняется оценка людьми
данных условий. В необитаемых прежде местах под воздействием новых техничес-
ких достижений (или по другим причинам) открываются благоприятные природ-
но-климатические условия. С другой стороны, неблагоприятное действие на поч-
венно-климатические условия антропогенного фактора может вести к опустынива-
нию территорий, формированию антропогенных (техногенных) тундр и т.д. Все
это может при преобладании последней тенденции коренным образом изменить
экономический уклад жизни общества, а значит, и его элементарные профессио-
нальные и имущественные социальные структуры.

Использование тех или иных природных материалов, лежащих в основе про-
изводства материальных продуктов, до известной степени будет предопределять
профессиональную структуру общества. Соответственно изменения природно-ге-
ографический условий (истощение запасов полезных ископаемых и почвы, унич-
тожение лесов, радикальное изменение климата и т.д., или же наоборот, сущес-
твенное улучшение данный условий) будут вести к изменению профессиональной
структуры через изменение технологии производства. Если данные изменения бу-
дут достаточно радикальными и устойчивыми, то это неизбежно приведет к эволю-
ции других элементарных социальных структур, а значит, и к изменению социаль-
но-классовой структуры общества.

В качестве второго социально-экономического экзогенного материального фак-
тора, предопределяющего эволюцию социально-классовой структуры общества,
выступает изменение технологического способа общественного производства (и со-
ответственно изменение способов труда).

Влияние изменения технологического способа общественного производства на
социально-классовую структуру общества имеет достаточно сложную, противоре-
чивую природу и не сводится к упрощенно-прямолинейным схемам технологичес-
кого детерминизма. Любые технико-технологические нововведения предопределя-
ют изменение социальных классов, внутриклассовых групп и отношений между
ними не непосредственно, а преломившись через определенные экономические от-
ношения. Вместе с тем изменения в профессионально-квалификационном облике
тех или иных социальных групп и классов, происходящие в рамках определенной
общественной системы, в значительной степени обусловливаются сдвигами в тех-
нико-технологическом способе производства.

Техническая вооруженность труда, уровень квалификации и профессиональ-
ная подготовка индивидов, входящих в элементарные социальные группы и клас-
сы, непосредственно зависят от воздействия научно-технического прогресса. Од-
нако не всякое новшество из непрерывного потока конкретных технических изме-
нений, составляющих движение научно-технического прогресса, существенно вли-
яет на производственные способности социальных субъектов. В ходе определенно-
го типа общественно-экономического способа производства и присвоения сменяют
друг друга несколько технологических способов производства (однако в обществе
переходного периода радикальное изменение общественно-экономического спосо-
ба производства и присвоения может осуществляться без трансформации техноло-
гических способов производства). Изменение в последнем будут обусловливать
определенные преобразования технологического разделения и кооперации труда.

Трансформации, происходящие в трудовых отношениях в связи с совершенство-
ванием технологической базы производства, хотя и ведут генетически к реальному
изменению соотношения сил между социально-классовыми образованиями, а через
это обусловливают эволюцию социально-классовой структуры (так как изменяют пот-
ребности, цели, способы и возможности достижения этих целей у элементарных соци-
альных групп и классов), но функционально изменения социально-классовых отно-
шений прежде всего зависят от изменений, происходящих в трудовых отношениях в
связи с пересмотром (трансформацией) общественной регламентации отношений вов-
лечения индивидов в процессе общественного производства и его осуществления по
поводу подготовки людей для участия в этом производстве. Именно по поводу сохра-
нения или изменения последних будут прежде всего вступать в отношения между со-
бой социальные группы и классы.
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Следует подчеркнуть, что коренные изменения в технологическом способе про-
изводства неизбежно сопровождаются существенной трансформацией трудовых
отношений и профессиональной структуры, которая является одной из элементар-
ных структур, лежащих в основе социально-классовой структуры общества. Обя-
зательное при изменении технологического разделения труда (которое также обус-
ловлено сменой технологических способов производства) изменение организаци-
онно-управленческого труда создает реальные предпосылки для пересмотра объе-
мов власти или властных прерогатив между социальными группами, т.е. измене-
ние объемно-правового расслоения общества. Последнее вызывает изменение в
отношениях собственности и имущественном расслоении. Иначе говоря, коренные
изменения в технологическом способе производства создают социально-экономи-
ческие условия для эволюции наряду с профессиональной структурой других эле-
ментарных социальных структур, лежащих в основе социально-классовой струк-
туры общества, таких, как объемно-правовая и имущественная структуры (данное
влияние опосредуется рядом социальных и экономических условий).

В качестве основных субъектных экзогенных социально-экономических факто-
ров, обусловливающих эволюцию социально-классовой структуры общества, вы-
деляются следующие: 1) изменение политической системы общества; 2) изменение
моральных (нравственных) отношений в обществе.

Следует прежде всего подчеркнуть, что не только политическая система влияет
на социально-классовую структуру общества, но и существует значительное ответ-
ное влияние, предопределяющее воздействие социальных классов и социаль-
но-классовых отношений на политическую жизнь социума.

Изменение политической системы общества происходит в результате измене-
ния соотношения сил между социально-классовыми образованиями. Последние
стремятся, в целях оптимизации социальных условий своей жизненности, добить-
ся доминирующего политического положения в обществе.

Изменение политической организации общества прежде всего проявляется в
формах государства и его партийной структуры. Изменение формы государ-
ственной власти от автократической формы правления к поликратической,
трансформация форм последней от олигархии к аристократии, а аристократии к
демократии — неизбежно ведут к изменению объемно-правовой элементарной
социальной структуры. В данном случае будет происходить эволюция социаль-
но-классовой структуры через увеличение прав ряда социальных классов и
иных социально-классовых образований, ранее данными правами не обладав-
шими, или обладавшими в меньшей степени. Вышеприведенная тенденция бу-
дет вести к ослаблению объемно-правового расслоения социальных субъектов.
Одновременно при таком изменении государственных форм будет происходить
изменение партийных систем от неальтернативных к альтернативным, что так-
же создает возможность большему числу социально-классовых субъектов заяв-
лять и отстаивать свои интересы. А это будет также оказывать влияние на
объемно-правовое расслоение общества.

В случае противоположной тенденции эволюции государственных форм и пар-
тийных систем — от поликратических (демократия — аристократия — олигархия)
к автократическим будет также происходить эволюция объемно-правовой структу-
ры, но в этом случае уже в сторону усиления дифференциации социальных
субъектов по степени обладания ими прав.

Независимо от того, какая из вышеуказанных тенденций в тот или иной момент
господствует в обществе, те социально-классовые образования, в чью пользу изме-
нился баланс сил в социуме, будут стремиться к приведению экономических отно-
шений в соответствие со своими экономическими интересами. В случае если эти
усилия увенчаются полным или частичным успехом, то произойдет изменение тру-
довых отношений, отношений собственности и отношений социально-экономичес-
кого управления. Соответственно изменится профессиональная, имущественная и
объемно-правовая структуры. Иначе говоря, произойдет эволюция социаль-
но-классовой организации общества. В случае, если данные изменения будут но-
сить устойчивый, необратимый характер, то правомерно говорить об эволюции со-
циально-классовой структуры.

В качестве второго экзогенного субъектного социально-экономического факто-
ра выступает изменение моральных (нравственных) отношений в обществе.
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Моральные отношения основываются на моральном сознании тех или иных со-
циальных субъектов. Данное сознание формируется внутренними потребностями
различных социальных общностей и в социуме с социально-классовой дифферен-
циацией утрачивает свою однородность. Индивид оказывается одновременно эле-
ментом различных элементарных и кумулятивных социальных структур, что при-
дает моральному сознанию многоплановый характер.

Особенностью нравственных отношений является прежде всего нормативный
характер осознания противоречий интересов (прежде всего экономических) инди-
вида, социальной группы и общества. Причем в моральном сознании в системе
нравственных норм фиксируется желательный способ разрешения данных проти-
воречий. В социальной реальности общественное (и классовое) моральное созна-
ние обращено к индивиду, к сознанию личности как система обязательных предпи-
саний (выраженных в виде нравственных норм), формирующие у субъекта опре-
деленные, одобряемые в данном обществе, ценностные ориентации.

Изменение моральных отношений может оказывать на эволюцию социаль-
но-классовой структуры двоякое действие — это, с одной стороны, оказание влия-
ния на действие других факторов: либо усиливая, либо ослабляя их действие, с
другой стороны, это его действие как вполне самостоятельного фактора. Такое по-
ложение в известной степени усложняет изучение этого явления.

Влияние изменения нравственных отношений в качестве ускорителя (тормоза)
социально-экономических процессов в обществе определяется тем, в какую сторо-
ну будут меняться общественные моральные идеалы, нормы и ценности. Все зави-
сит от того, будет ли эволюция последних вести к увеличению числа сторонников
происходящих перемен в трудовых отношениях собственности или социально-эко-
номического определения (т.е. того или иного направления эволюции профессио-
нальной, имущественной или объемно-правовой элементарных социальных струк-
турах) или уменьшать их количество. Будут ли противники данных изменений ак-
тивно им препятствовать (и в какой степени и форме) или же займут нейтральную,
выжидательную позицию.

Здесь также будет сказываться консерватизм нравственных идеалов, норм
(в том числе норм-трагедий и норм-идеалов) и ценностей, что необходимо для
любого общества, так как выступает стабилизатором социальной жизни (в фор-
ме "вневременных", "общечеловеческих" и ряд схожих с ними моральных
норм). Однако в ряде случаев они выступают тормозом прогресса социаль-
но-экономических отношений.

Следует особо отметить, что бывают такие исторические периоды, когда реша-
ющее большинство индивидов отказывается от традиционных нравственных идеа-
лов и ценностей и принимают новые ("революционные"). Данные субъекты реши-
тельным образом меняют весь существующий уклад жизни, в том числе социаль-
но-экономический строй и социально-классовую структуру общества. И хотя дей-
ствие этих событий было подготовлено развитием социально-экономической, по-
литической и других общественных систем в этот момент решающее место играет
именно резкая трансформация моральных отношений. Однако такого рода собы-
тия случаются в обществе не часто, — иначе оно просто не могло бы существовать.
В подавляющем временном отрезке действие изменения моральных отношений в
качестве фактора, обусловливающего эволюцию социально-классовой структуры
общества, происходит менее интенсивно.

Трансформация нравственных отношений (возникновение новых моральных
ценностей, недействие старых моральных санкций и диспозиций и т.д. ведет к пе-
ресмотру социально-классовыми субъектами своего места в обществе, к поиску
ими новых способов оптимизации своей жизненности.


