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Актуальность социологического изучения генезиса и структуры социального события в си- 
стеме социодинамики современного общества обусловлена тем, что социальные события оказы- 
вают существенное влияние на развитие общества, предопределяя системные и трансформаци- 
онные социальные изменения, в результате которых качественно преобразуются социальные 
институты, образ жизни и мировоззрение различных социально-демографических групп и инди- 
видов. Важность социологического исследования социального события определяется тем, что 
социальные события взаимосвязаны с процессами трансформационного развития независимых 
государств на постсоветском пространстве. Обладая значительным трансформационным вли- 
янием на социальную жизнь, социальное событие имеет сложную структуру и отличительные 
особенности возникновения и развития. Следовательно, социологическое изучение социальных 
событий как вех в истории социума может внести существенный вклад в понимание природы  
и закономерностей социодинамики общественной жизни. 

Исходя из основных положений и принципов системного и структурно-функционального 
теоретико-методологических подходов, с одной стороны, общественная жизнь представляет 
социальную систему, состоящую из взаимосвязанных, иерархически организованных по отно- 
шению друг к другу структурно-функциональных элементов, различающихся по степени фун- 
кциональной значимости в социальной системе. С другой стороны, общество как открытая дина- 
мическая социальная система в процессе своего функционирования и самоорганизации, а также 
посредством взаимодействия и взаимозависимого сосуществования с окружающей средой пре- 
терпевает постоянные социальные изменения и коэволюционное развитие. Все входящие в стру- 
ктуру динамической системы элементы являются открытыми, меняющимися и подвижными, 
постоянно взаимодействующими и взаимовлияющими друг на друга, а также взаимосвязанными 
между собой и изменяющейся окружающей средой. Следовательно, возникновение, существова- 
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ние и развитие социального события в социологическом исследовании целесообразно рассматри- 
вать в контексте общества как сложной и рефлексирующей изменяющейся социальной системы. 

Исходя из базовых принципов системного анализа изучения динамических социальных си- 
стем, можно выделить следующие проявления общественной жизни, которые оказывают детер- 
минирующее влияние на развитие социума: 1) социальное действие; 2) социальный факт; 3) соци-
альное явление; 4) социальное событие. 

Используя системную и структурно-функциональную методологию, а также интеракционную 
теорию личностно-социальной детерминации, объясняющую закономерности генезиса и разви- 
тия  социума,  социальное действие представляет собой обусловленную социумом, личностью и 
личностно-социальными взаимодействиями социальную активность субъектов, проявляющуюся 
как сознательное, мотивированное и целенаправленное деяние (действие или бездействие), ока- 
зывающее социальное воздействие на взгляды, интересы и поведение субъектов ситуационной 
социальной среды. Социальные действия выступают первичным фактором социальной дина- 
мики на микроуровне общества как динамической социальной системы. Субъектами социальных 
действий могут выступать личности, социальные группы, социальные общности, проявляющие 
общественно значимые личностные и социальные качества, целенаправленная активная деятель- 
ность которых детерминирует разнообразные социальные изменения и преобразования общества.  

В качестве возможных последствий социального действия выступают новые социальные об- 
стоятельства, которые в контексте социальных изменений выполняют ряд функций. Во-первых, 
обстоятельства обусловливают появление функциональной связи между последствиями действий 
одних субъектов и интересами, потребностями и практиками различных субъектов социального 
пространства. Таким образом, обстоятельства формируют и меняют социальные отношения. 
Во-вторых, социальные обстоятельства выступают в качестве контекста «обступающего» прак-
тики, действия и взаимодействия субъектов. В-третьих, функцией социальных обстоятельств 
является то, что они выступают в качестве неотъемлемых и необходимых преобразующих фак-
торов макросоциальной динамики. В-четвертых, социальные обстоятельства являются способом 
объединения значимых элементов для возникновения социальных фактов, социальных явлений, 
социальных событий. 

Воздействуя и влияя на перемены во взглядах, интересах и социальных ориентациях субъ- 
ектов социальных отношений, социальные действия субъектов обусловливают формирование 
социальных фактов.  

Социальный факт представляет собой детерминированные социальными действиями меня- 
ющиеся обстоятельства, которые предопределяют социально значимые изменения в отдельных 
элементах системы социальных отношений, социальных ориентациях и привычном поведении 
субъектов в различных сферах общественной жизни. Социальные изменения, обусловленные 
социальными фактами, проявляются в переменах, затрагивающих структурно-функциональные 
элементы, которые выполняют общественно важные функции в социальной жизни. Ценностные 
ориентации субъектов выражают оценочное и значимое отношение личности к другим соци- 
альным субъектам и социальной ситуации. Система общественных отношений представляет 
сложившуюся в процессе развития общества целостную совокупность социальных взаимосвязей 
между субъектами. Социальные факты, а также вызываемые ими значимые социальные изме- 
нения выступают в качестве предпосылок социодинамики социальных отношений, в процессе 
изменения которых возникают  новые социальные образования – социальные явления. 

Социальное явление – детерминированные социальными фактами и социальными измене- 
ниями меняющиеся обстоятельства, обусловливающие структурные социальные изменения в от-
дельных социальных отношениях, ценностных ориентациях и образе жизни социальных субъ- 
ектов в различных сферах общественной жизни. Структурные социальные изменения проявля- 
ются в структурном преобразовании социального устройства общества, привнося изменения  
в ценностные ориентации, поведение и образ жизни как устойчивый и привычный способ жизне- 
деятельности субъектов.  

В контексте становления качественно отличной организации социальных отношений соци- 
альные явления и социоструктурные изменения выступают факторами возникновения соци- 
ального события. 
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Социальное событие – динамично развивающееся сложное социальное образование, кото- 
рое представляет собой детерминированные социальными явлениями и системой социаль- 
ных изменений меняющиеся обстоятельства, обусловливающие качественно новые изменения  
в системе социальных институтов и отношений, в мировоззрении и укладе жизни социальных 
субъектов в различных сферах общественной жизни. Качественные социальные изменения про- 
являются в системной трансформации, включающей смену типов социальных отношений, соци- 
альных процессов и институтов, а также мировоззрения личности. Социальные события видо- 
изменяют систему социальных институтов как целостную устоявшуюся форму организации 
общественно значимых социальных субъектов и отношений. Качественно изменяется и миро- 
воззрение различных социальных групп и общностей, которое является системой взглядов, зна- 
ний, убеждений и ценностей социальных субъектов, проявляющееся в общем видении, пони- 
мании и объяснении социальной реальности и выполняющее социокультурную функцию инте- 
грации и единства различных субъектов социальной жизни. Социальное событие обусловливает 
также изменения в укладе жизни, который представляет регулируемый и координируемый 
базовыми структурными принципами организованный способ институциональной интеграции 
взаимодействий между социальными субъектами, а также экономическими, политическими, 
культурными и социальными условиями общественной жизни. 

Таким образом, социальное событие является результатом взаимодействия и влияния посто- 
янных социальных изменений и взаимосвязанных между собой социальных действий, соци- 
альных фактов и социальных явлений как предпосылок и факторов, составляющих единую 
систему детерминации, которая предопределяет происхождение, функционирование и развитие 
социального события.  

Исходной предпосылкой генезиса и развития социального события является то, что социаль- 
ная жизнь постоянно развивается, что обусловлено непрерывной жизнедеятельностью различ- 
ных социальных субъектов. Активность социальных субъектов в самом простом случае проявля- 
ется в бесчисленных социальных практиках и действиях, потенциальные последствия которых 
представляют собой фактор микро- и макросоциальных изменений. Так, социолог К. Поланьи, 
анализируя причины существенных изменений социальных институтов, обеспечивающих меж- 
дународное равновесие на протяжении «долгого XIX века», полагал, что для макросоциальных 
изменений существует большое число самых разнообразных факторов: «от амурных при- 
ключений коронованных особ до засорения устья какой-нибудь реки, от богословского спора до 
технического открытия» [4]. Этот пример показывает, что социальные действия и их последствия 
в определенных социальных условиях или социальной ситуации детерминируют кардинальные 
социальные изменения. 

В социальной жизни в процессе самоорганизации социальных систем постоянно возникают 
ситуации, ставящие новые проблемы, которые невозможно разрешить, опираясь на установ- 
ленные социальные правила и практики. Именно появление проблемных ситуаций является 
главной причиной осуществления социальных действий, направленных на их разрешение. По 
мере увеличения уровня сложности проблемной социальной ситуации социальные субъекты 
или социальная система в целом сталкивается с объективно-субъективной необходимостью 
разрешать проблему, предпринимая социальные действия, которые обусловливают появление 
социальных обстоятельств – социальных фактов, социальных явлений и социального события. 
Социальные обстоятельства в данном контексте, с одной стороны, выступают в качестве резуль- 
тата активности субъектов, направленной на разрешение проблемной социальной ситуации.  
С другой стороны, социальные обстоятельства выступают социальными факторами, детермини- 
рующими деятельность субъектов по разрешению проблемной социальной ситуации. 

В контексте непрерывной социальной динамики социальные действия, социальные факты, 
социальные явления и социальное событие не существуют изолированно друг от друга, а детер- 
минируют появление друг друга, что свидетельствует о системном характере обусловленности 
социального события. По точному выражению польского социолога П. Штомпки, «ни одно  
общественное явление не может быть абсолютно изолированным, отделенным от всего вокруг. 
Любое явление каким-нибудь образом связано с другими» [7, с. 494]. В свою очередь британский 
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социолог Э. Гидденс, подвергая критике представления о социальных системах как замкнутых  
в пространстве социальных отношениях, показал, что социальные отношения могут быть 
«вынесены» из локальных контекстов их появления в более широкие пространственные рамки. 
Э. Гидденс называет данный процесс «высвобождением» социальных отношений [2, с. 135].  
В связи с этим существенным процессом и механизмом, связующим различные меняющиеся 
обстоятельства, выступает процесс динамического каузального расширения меняющихся обсто- 
ятельств, который выражается в развертывании, раскрытии меняющихся обстоятельств.  

 На основании вышеизложенного процесс генезиса и развития социального события можно 
представить следующим образом: социальное действие → ситуационные социальные изменения → 
социальный факт → отдельные социальные изменения  → социальное явление → структурные 
социальные изменения → социальное событие → системные и трансформационные социальные 
изменения. Следовательно, процесс генезиса социального события представляет собой сложную 
совокупность социальных изменений, которая выражает взаимосвязь между социальными дей- 
ствиями и социальными явлениями, между микро- и макросоциальными изменениями. Таким 
образом, процесс генезиса и развития социального события выступает способом трансформа- 
ционного преобразования социальных систем. Появление новых социальных фактов, социаль- 
ных явлений и социальных событий в контексте социальных изменений и социальных процессов 
составляет социальное развитие общества. 

Генезис и развитие социального события осуществляются несколькими взаимодополняющими 
друг друга способами. Первый связан с объективной сменой типов меняющихся обстоятельств. 
Например, социальный факт обусловливает социальное явление, социальное явление детерми- 
нирует социальное событие. С другой стороны, появление социальных обстоятельств представ- 
ляет одновременно результат динамики общественного сознания, в частности, общественного 
мнения: его формирование, а также фиксация и изменение отношения к происходящему, которое 
отличается значимостью и актуальностью, касается интересов и потребностей различных субъ- 
ектов общественных отношений. Первый способ отражает объективную сторону социодинамики 
общества, второй – субъективную сторону социодинамики общества. Следовательно, социальное 
событие представляет собой синтез, или единство объективных и субъективных элементов, 
которые обязательно следует учитывать в процессе теоретического и эмпирического социо- 
логического анализа социального события. 

Развитие социального события основано на взаимосвязи и влиянии образующих его объек- 
тивных и субъективных элементов. К объективным компонентам социального события отно- 
сятся пространство и время, социальные обстоятельства, социальные изменения, социальная 
ситуация, социальная проблема, социальная структура, социальные процессы, общественное 
мнение, действия и жизнедеятельность социальных субъектов, социальных групп и общностей. 
К субъективным компонентам социального события относятся потребности, чувства, интересы, 
мотивы и цели, взгляды и представления, мнения и суждения, знания, ценностные ориентации  
и оценки, ожидания, социальные действия и поведение социальных субъектов. Таким образом, 
субъективно-объективная сторона социального события включает в себя социальные взаимо- 
действия и социальные отношения между социальными субъектами. Именно развитие соци- 
ального события обусловливает социальную трансформацию общества. В процессе социаль- 
ной трансформации происходят структурные, процессуальные и функциональные социальные 
изменения, а также системные преобразования, затрагивающие практически все стороны обще-
ственной жизни, вызывающие становление качественно новой системы социальных отноше- 
ний: социальной структуры, социальных институтов, базовых ценностей, образа и уклада 
жизни населения. 

Проведение эмпирического социологического исследования социального события в контек- 
сте системного и структурно-функционального подхода позволяет получить эмпирические дан- 
ные, характеризующие особенности его функционирования и трансформационного влияния на 
общественную жизнь.

В процессе эмпирического социологического исследования социального события следует 
выделить следующие показатели.



1. Источник социальных изменений: определение значимого события прошлого, обуслов- 
ливающего перемены в жизни социальных субъектов, а также перемены в социальной жизни 
страны в целом. 

2. Объект социальных изменений: определение элементов структуры социальных субъектов 
и социальной среды, затронутых социальными изменениями. 

3. Особенности социальных изменений: определение значимости и детерминации и обуслов- 
ленности между социально-субъектными и общественными изменениями, а также их взаимо- 
связи между собой.

4. Последствия социальных изменений: выявление реакции социальных субъектов на социаль-
ные изменения, а также результатов влияния социальных изменений на социодинамику общества.

Согласно данным мониторингового социологического опроса, проведенного в июле 2014 года 
Институтом социологии НАН Беларуси, на вопрос «Какие события из жизни страны за годы, 
прошедшие после обретение независимости, вызывают у Вас чувство гордости?» респонденты 
на первом месте указали такое событие, как «обеспечение мирного развития» (41,1%). По мнению 
30,7% респондентов, таким знаковым событием является «стабильность в стране», по утвержде- 
нию 25,7% респондентов – «достижение государственного суверенитета». 

Таким образом, среди знаковых социальных вех современного исторического периода разви- 
тия белорусского общества, согласно опросам общественного мнения, имеют место социальные 
события, связанные с выходом страны из системного кризиса 1990-х гг. и переходом в стадию 
стабильного, мирного развития, становления независимости и суверенитета белорусского госу- 
дарства. Это свидетельствует, что в процессе эволюционного развития современного белорус- 
ского общества происходят социальные события, которые оказывают трансформационное вли- 
яние на развитие социума. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что социальное событие имеет слож- 
ную структуру, выступает в качестве фактора трансформационного развития общества, тем са- 
мым представляя существенный интерес для социологической науки, позволяя выявить соци- 
альные механизмы социодинамики современного общества. 
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