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Эволюция представлений о социальной детерминации 

Проблема детерминант социального развития в историческом ас-

пекте выглядит достаточно традиционной. Научная мысль начала ХIХ в. 

столкнулась со всей мощью философского детерминизма, стремительно 

завоёвывающего позиции в целом ряде естественных и гуманитарных 

наук. Так, например, в гуманитарной и социальной науках, благодаря 

усилиям Г. Спенсера, широко распространяются идеи биологического 

эволюционизма дарвиновской школы – новой парадигмы, породившей 

направление так называемого социального дарвинизма. 

Своё слово сказала марксистская материалистическая диалекти-

ка, усматривавшая в социальной детерминации источник, порождавший 

социальные процессы как в производственных, так и непроизводствен-

ных сферах отношений. Именно этот источник рассматривался в каче-

стве причинности, основанной на социальной активности, проявляющей 

себя в социальной деятельности. 

С наступлением ХХ в в различных областях науки появляется 

множество новейший теорий, приведших к появлению новых подходов, в 

частности, большое влияние оказали работы таких учёных, как М. Вебер, 

В. Дильтей, Т. Парсонс, П.А. Сорокин, рассматривавших в качестве ис-

точника значимых взаимодействий, порождающих социальные процессы, 

духовную сферу. Исследования механизмов детерминации социальных 

систем с позиции их духовных форм велись в нескольких аспектах: ми-

фологическом, ценностном, информационном и идеологическом. 
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Новые идеи, усиленные эпохальными достижениями физической 

науки, прежде всего работ М. Борна и А. Пуанкаре, привели к оконча-

нию эпохи господства лапласовского детерминизма. Появление новой 

релятивистской парадигмы, основанной на теории относительности 

А. Эйнштейна и А. Пуанкаре, дали начало новому мышлению практиче-

ски во всех отраслях знаний. Свою роль сыграли также новые представ-

ления о биосфере, относительно которой человечество нуждалось в но-

вых формах деятельности как формах взаимодействия, оберегающих 

биосферу. Одним из революционных событий явилось открытие ДНК, в 

результате чего представление об основных детерминантах социальных 

процессов дополнилось ещё одним фактором. 

Особую роль сыграло появление синергетических представлений 

о мире, как пространстве самоорганизующихся образований, меняющих 

своё состояние от детерминированного к недетерминированному и 

наоборот. С позиции этих представлений основные детерминанты соци-

альных процессов выглядят как факторы с нелинейными связями, при-

сущие всему материальному миру. В социальных системах, рассматри-

ваемых с точки зрения их неравновесности, была выявлена детермина-

ция, обладающая  особым свойством неопределённости, при котором 

процессы развиваются по одному из набора сценариев, выбор которого 

непредсказуем и может зависеть либо от случайного фактора, либо от 

фактора присутствия сознания наблюдателя. 

С появлением кибернетических представлений о мире пришло 

новое понимание необходимости чёткого определения этических норм 

дальнейшего технологического прогресса, поскольку появился новый 

фактор детерминации, обусловленный использованием человеко-

машинных систем. 

Уход от линейных представлений, господствовавших в мире ме-

ханистических законов, повлёк необходимость нового взгляда на меха-

низмы социальной детерминации. Так, в работах ряда отечественных 

учёных социальная детерминация выступает как социальная причин-

ность особого рода, выражающая себя в социальных отношениях и со-

циальной деятельности. 

Период, начавшийся с середины ХХ в., характерен притоком новых 

идей, среди которых выделяются социально-философские труды таких 

учёных как Д. Белл, З. Бжезинский, Г. Маркузе, Д. Рисмен, О. Тоффлер. В 

них особое внимание уделяется детерминирующим факторам, связанным с 

глобальными процессами цивилизационного значения. В числе отече-

ственных новаторов, исследовавших проблемы глобального масштаба, 

следует упомянуть имена таких учёных, как А.Г. Володин, В.К. Левашов, 

Ю.С. Оганисьян, Ю.С. Тимофеев, Г.К. Широков. 

Особенность социально-экономической ситуации ХХI в. заключа-

ется в столкновении двух противоположно направленных процессов – гло-

бализации и деглобализации. Это изменило картину прежних представле-
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ний о закономерностях, управляющих социальной эволюцией, равно как и 

о факторах, определяющих особенности социальных изменений.  

Из всей суммы оценок этого периода, вероятнее всего, наиболее 

приоритетными станут те, которые не связаны традиционным догма-

тизмом и основаны на передовых научных подходах, в частности меж-

дисциплинарных. 

Закономерности социальной детерминации являются важным со-

циофилософским направлением исследований, однако эта проблематика 

становится актуальной и для некоторых других сфер исследований, от-

личающихся высокой динамикой развития.  

Появляется необходимость поиска новых, ранее не раскрытых 

механизмов социальной детерминации, что обусловливает выход на пе-

редний план новейших концепций. Среди них следует выделить те, ко-

торые, основываясь на исследованиях индивидов, групп, элит в разных 

аспектах деятельности, уходят от традиций социодетерминизма, обос-

новывающих ведущую роль социальных институтов, на позиции, уси-

ливающие значение субъективных и индивидуальных факторов.  

Разнообразие подходов в определении субъекта при рассмотре-

нии социальных процессов привело к некоторому расхождению в оцен-

ках особенностей социального детерминизма. Это сыграло свою роль в 

раскрытии новых аспектов социальной детерминации, что существенно 

расширяет возможности дальнейших исследований. Здесь важен новый 

подход в оценке роли социального субъекта как важнейшего фактора 

социальной детерминации, в силу того, что само понятие социального 

субъекта, отличающееся особой сложностью, было принято рассматри-

вать, исходя из отдельных его сторон, при этом терялась их системная 

суть. Возникает потребность в таких подходах, где системность рас-

сматривалось бы не как свойство, а как сущность, обладающая специ-

фическими свойствами, что неизбежно требует признания системности 

как имманентного свойства социального субъекта. 

Раскрытие новой роли внутренних факторов в социальных процес-

сах позволило расширить возможности в изучении механизмов социаль-

ной детерминации. Если в распространённых ранее подходах причины со-

циальных трансформаций принято было искать во внешних факторах, то 

новые подходы основывались на признании, наряду с внешними фактора-

ми – прямыми и опосредованными, – роли внутренних факторов. Это по-

влекло за собой укрепление позиций, связанных с системным подходом, и 

отказ от целого ряда господствовавших ранее концепций. 

Большую роль сыграла позиция системных решений в социаль-

ных исследованиях, ведущая роль в которой принадлежит 

П.А. Сорокину с его концепцией социума как социально-культурной 

системы. В такой системе, объединяющей в себе социальные и культур-

ные свойства, Сорокин выделяет особые образования, получившие 
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название социокультурных типов, которые не только влияют на всю си-

стему, но и способны к самоорганизации и эволюционированию. 

Сорокин рассматривает социальные системы как особые супер-

системы трёх типов – идеационные, идеалистические и чувственные, 

каждая из которых имеет собственный тип отношений и личностных 

свойств, собственную организацию и проявленную ментальность [5]. 

Каждый социум несёт в себе признаки всех перечисленных су-

персистем, каждая из которой становится доминирующей на опреде-

лённом этапе развития. Противоречия, возникающие в соответствии с 

различием их характера, играют позитивную роль, так как становятся 

причиной и источником движения по пути социального и культурного 

прогресса. Их признаки соответствуют представлениям о неравновес-

ных самоорганизующихся системах.  

Смена таких систем происходит благодаря так называемому ме-

ханизму флуктуации культур с характерным колебательным характе-

ром действия. Такая специфика обусловливает волновой характер эво-

люционных процессов социальной суперсистемы, продолжительность 

циклов которых Сорокин определяет в 1200 лет. 

 

Информатизация как этап эволюции  

Трансформация индустриального общества в информационное 

обусловлена исторически кратким процессом, связанным с внедрением 

информационных систем коммуникации практически во все сферы со-

циальной деятельности. Это сопровождалось сменой средств коммуни-

кации, изменением структур коммуникативных связей, трансформацией 

отношений во всех общественных сферах.  

Все эти процессы были обусловлены начавшимся в сороковых 

послевоенных годах ХХ в. мировым технологическим бумом, сопро-

вождавшимся переключением научной активности с военных разрабо-

ток на  гражданскую тематику, ускоренным прогрессом в области науч-

но-технической информации и информационных технологий, а также 

рождением совершенно новой информационной культуры. 

Развернувшиеся в области информации научные исследования 

превратили эту сферу в новую отрасль с новыми видами деятельности – 

информационной наукой и информационным производством. 

Характерно, что в послевоенном Советском Союзе, в силу 

огромных экономических и кадровых потерь, информационный бум 

начался лишь в конце 50-х годов, с ростом научного и промышленного 

потенциала, реализацией крупных проектов и соответственно распро-

странением технических средств, необходимых для информационной 

деятельности в этих сферах. Дополнительный импульс данному разви-

тию придало внедрение электронных вычислительных систем, создание 

высокооперационных ЭВМ и передового программного обеспечения. 
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Новая отрасль получила развитие на базе специально созданных 

институтов, ведущих исследования в областях информации и информаци-

онных технологий. Постепенно сфера этих исследований расширилась 

настолько, что охватила экономическую, общественно-политическую и 

культурологическую сферу деятельности. Достижения в создании передо-

вых средств массовой коммуникации, таких как радио и телевидение, обу-

словили ускоренное развитие сферы массовой информации. 

С 1963 г. в СССР начинает занимать позиции новое понятие – 

информатика, официальное признание которого в виде нового научно-

го направления состоялось в 1966 г., после серии ивестных научных 

публикаций Р.С. Гиляревского, А.И. Михайлова и А.И. Черного, давших 

окончательное определение информатике как науке о структуре и свой-

ствах информации, о научно-информационной деятельности, о научной 

коммуникации [4; 6]. 

В короткие сроки информационная деятельность стала неотъем-

лемой составляющей всех сфер деятельности в СССР, что неизбежно 

привело к противоречиям между отраслевым характером информатики 

и масштабами сфер её применения. Последовали попытки поиска новой 

концепции, способной к общеотраслевой адаптации, которая, обладая 

должным уровнем обобщения, снимала бы подобные противоречия. 

Такая концепция была создана в 1971 г. учёными Ленинградско-

го государственного института культуры. Получившая название Кон-

цепция СИ I (Социальной информатики I), она рассматривалась в каче-

стве метатеории наук социально-коммуникационного цикла [1]. 

Дальнейшее развитие информатики вылилось в появление новых 

направлений информатики отраслевого типа, в частности, социологиче-

ской, педагогической, патентной и др. Эти направления формировались 

на основе соответствия  определённым принципам, связанным с выбо-

ром объекта исследований, предмета исследований, цели исследования. 

С наступлением эпохи персональных компьютеров крупногаба-

ритные информационно-вычислительные машины, занимавшие огром-

ные площади и доступные лишь крупным организациям, были вытесне-

ны в считанные годы. В 1988 г. вышло правительственное постановле-

ние «О разработке концепции информатизации общества», ставшее ос-

новным документом в деле тотальной компьютеризации народного хо-

зяйства страны. В этот период в свет выходит следующая концепция 

социальной информатики – Концепция СИ II, подготовленная под руко-

водством А.Д. Урсула, определяющая принципы взаимодействия обще-

ства с компьютерными системами [7]. 

Новая концепция отличалась глубоким проникновением в настоя-

щее и будущее информационного социума и определяла его дальнейшее 

развитие с позиций нового социально-исторического уклада. Если концеп-

ция СИ I была призвана дать общую теорию информатизации, то СИ II от-
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личалась глобальным охватом всей социальной деятельности и могла уже 

рассматриваться в качестве социально-философской парадигмы. 

Обе концепции имели некоторые общие свойства, в частности 

общий взгляд на социальную коммуникацию как на типично информа-

ционный процесс, однако это сильно затрудняло получение достаточно 

объективного представления о данном объекте исследования.  

Этот недостаток был преодолён с появлением новой методоло-

гии, основанной на разделении понятий информация и коммуникация. 

Согласно данной методологии, в качестве объектов фигурировали 

процессы коммуникации, познания, управления, рассматривавшиеся с 

позиции коммуницирования, при этом подходы с информационной пози-

ции использовались лишь в качестве аналитических инструментов. Одна-

ко данная методология по разным причинам оставляла слишком много 

места для иных подходов, поэтому практического применения не нашла. 

Решение было найдено тогда, когда на вооружение была взята 

методология, основанная на подходах, заимствованных из теории си-

стем. Она отличалась более полным представлением информации как 

социального феномена и, по всеобщему мнению, могла считаться треть-

ей концепцией – СИ III, дополняющей концептуальную триаду, вклю-

чающую в себя общую, специальную и методологическую основы со-

циальной информатики [2; 8]. 

 

Коммуницирующий субъект на фоне эволюции 

Наступление постиндустриальной эры развития мировой эконо-

мики связано с приходом нового цивилизационного уклада, обуслов-

ленного мировой коммуникационной революцией, оставившей в про-

шлом письменно-печатную культуру с её многочисленными бумажны-

ми технологиями типографирования, тиражирования, копирования, ар-

хивирования. Им на смену были явлены стремительно развивающиеся  

цифровые технологии, микроносители и сверхъёмкие накопители, тех-

ника мультимедиа и высокоскоростные системы передачи данных.  

Глобальная система коммуникации, сформировавшаяся истори-

чески мгновенно, представляет собой глобальный суперинтеллект, об-

ладающий способностью к самоорганизации и самообучению.  

Новые закономерности социального развития и глобальная пере-

стройка породили новые социально-коммуникационные институты, но-

вую социальную реальность.  

Под социально-коммуникационным институтом понимается 

комплекс структур, выполняющих как технологические, так и коммуни-

кационные функции, обладающие органом управления и формально за-

креплённым местом в системе подобных образований. Такие институ-

циональные образования, ориентированные на обеспечение коммуника-

ционных потребностей общества, бывают двух типов – транслирующие 

знание и аккумулирующие знание. К такого рода институтам примыкают 
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подинституциональные образования, выполняющие коммуникационные 

и управленческие, научные и образовательные функции. Помимо этого 

существует определённое множество подобных, но неинституциализи-

рованных структур, выполняющих аналогичные функции. 

Исследование системных ядер большого перечня научных дис-

циплин проявило наличие коммуникативных закономерностей в их 

строении, что позволяет признать наличие коммуникационной основы 

многих гуманитарных дисциплин и теорий, в частности филологии, 

лингвистики, педагогики и др. Так, столь древняя наука, как педагогика, 

построена на коммуникационных моделях взаимодействия коммуника-

тора и коммуникантов. К педагогике тесно примыкает психология об-

щения, рассматривающая разнообразные стороны и закономерности 

процессов общения, что занимает существенную часть проблемного по-

ля социальной психологии. Развитие психологической науки, благодаря 

коммуникативным основам, раскрытым в научном психоанализе такими 

учёными, как К. Роджерс, З. Фрейд, К. Юнг, связало психологию и со-

циологию на почве новой дисциплины – социологии коммуникации. 

В настоящее время в обиход входит понятие социально-

коммуникационные науки, к которым относят дисциплины, родственные 

по своей коммуникационной основе. Так, из обществоведческих дисци-

плин сюда относят литературоведение, журналистику, искусствоведение 

и др. Из области культуроведения сюда относят книго- и библиотекове-

дение, архивное дело, семиотику и др. В качестве представителя междис-

циплинарных наук в этом списке располагается научная информатика. 

Присутствующая в перечне коммуникационных дисциплин соци-

альная коммуникация пока отличается незаконченностью своего фор-

мирования, по причине недостаточной определённости связей со смеж-

ными дисциплинами, что не исключает появления такой определённо-

сти в ближайшем будущем, благодаря активным исследованиям по 

коммуникационной тематике, ведущимся в различных областях гумани-

тарной сферы. 

К такого рода поисковым усилиям следует отнести раскрытие 

коммуникативной сути системы индивид – информация – коммуникация. 

В данной системе каждый элемент обусловлен существованием осталь-

ных. В соответствии с некоторыми из существующих подходов инфор-

мация создаётся индивидами для индивидов и не существует вне про-

странства общения индивидов, коммуникация предполагает существо-

вание информации, следовательно, предполагает наличие индивида, 

существование индивида предполагает наличие коммуникации. В соот-

ветствии с другими версиями информация существует, в том числе, в 

отсутствие индивида, например в пространстве технических средств, 

как машинный язык. 

В соответствии с новейшими определениями, например, в тео-

рии нелинейной коммуникации, информация может существовать ис-
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ключительно в пространствах индивидуального и массового сознания, 

выполняя функцию языка сознания. В промежутках между коммуници-

рующими сознаниями информация существовать не может, пребывая в 

одной из форм существования энергии. Таким образом, образуется цепь 

превращений – информация из исходного сознания преобразуется в 

энергию передачи, после чего энергия передачи инвертируется в ин-

формацию в воспринимающем сознании. Очевидно, что в воспринима-

ющем сознании информация возникает только при условии совпадения 

кодовых наборов коммуникаторов [3]. 

В соответствии с данной концепцией низшие биологические ор-

ганизмы могут коммуницировать только посредством обмена энергией, 

высшие – энергией и информацией. В результате коммуникацию следу-

ет рассматривать не только как акт передачи послания, а как непрерыв-

ное состояние энергетического и информационного обмена, в потоках 

которого могут существовать отдельные составляющие, несущие смыс-

лы, раскрываемые благодаря языку сознания. При таком понимании по-

нятие коммуникация в какой-то степени теряет социально-ценностный 

смысл, становясь элементом гомеостаза.  

Таким образом, понятие коммуникация претерпевает разделение 

на две формы проявления – гомеостатическую и социальную, которые, 

несмотря на общую природу, принадлежат различным пространствам и 

различным законам существования.  

Сформировавшееся в ХХ в. информационное общество за корот-

кий срок эволюционировало в современное кибернетическое, превра-

тившееся, благодаря сетевым технологиям, в общество интеллектуаль-

ных суперсистем, распространившихся до глобальных масштабов. 

Столь стремительный технологический прогресс привёл к расширению 

представлений о социальных детерминантах, среди которых важнейшей 

выступает социальная коммуникация. 

Передовые исследовательские подходы раскрывают новые фак-

торы и особенности детерминации социальных перемен, увеличивая ар-

сенал и возможности дальнейших исследований. В этих подходах про-

явились новые оценки роли индивида, в соответствии с чем он рассмат-

ривается в качестве ключевого субъекта социальной детерминации. В 

соответствии с этим возникает необходимость в рассмотрении всех 

субъектов социальности в их системном единстве, а системности – как 

их имманентного свойства. 
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