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Экономические отношения в современном мире можно определить как отношения между со-

циальными субъектами, включенными в единый, относительно устойчивый, организационно 

оформленный материально–общественный комплекс, в пределах которого осуществляется внут-

ренне взаимосвязанное производство, присвоение и социально значимое потребление материаль-

ных средств и благ для обеспечения физической жизни общества, а также для создания матери-

альной базы всех сфер общественной жизни. В связи с тем, что субъекты экономических отноше-

ний в индустриальном обществе являются одновременно субъектами социально–классовой струк-

туры, можно утверждать, что любые изменения в экономических отношениях вызывают измене-

ния в социально–классовой организации общества, а если они носят устойчивый характер, то и в 

структуре. Политэкономия исследует широкий круг изменений в социально–классовой организа-

ции общества, а также законы, управляющие развитием социально–экономических систем в раз-

личные исторические периоды и эпохи через призму субъектных (межклассовых) отношений. В 

современных условиях не только развитие и прогресс, но и само существование данной науки 

нельзя представить без детального политэкономического анализа социально–экономических взаи-

моотношений между различными социальными субъектами. 

По мере развития человеческого общества увеличивается и разнообразие составляющих его 

субъектов. К ним можно отнести социумы, государства, этносы, социальные классы и группиров-

ки, профессиональные, имущественные, объемно–правовые и иные группы, семьи, племена, роды 

и т.д. Под социально–экономическим субъектом понимают индивида (или группу индивидов), ко-

торый персонифицирует определенные социальные и экономические функции, обладает специфи-

ческими потребностями и проявляет активность по отношению к иным субъектам. В основе выде-

ления той или иной социальной структуры лежит функциональная или причинная связь взаимо-

действующих индивидов. В зависимости от степени интенсивности этой связи возникает возмож-

ность существования ряда структур в одной и той же совокупности людей. Характер такой связи 

будет показывать иерархию (расположение) и пересекающееся сосуществование социальных 

групп.  

В соответствии с взглядами П. А. Сорокина, все социальные группы, в зависимости от количе-

ства объединяющих их признаков, можно определить как элементарные или кумулятивные (инте-

гральные) [1]. К таким признакам можно отнести: профессию, расу, объем прав, язык, территори-

альную принадлежность, пол и т.д. Исходя из этого, социальная структура, образованная на базе 

социальных групп, дифференцированных по одному признаку, может быть определена как элемен-

тарная социальная структура. К кумулятивной или интегральной структуре, которая объединяет в 

себе несколько элементарных структур, можно отнести, в частности,  социальный класс.  

Исходя из того, что субъекты экономических отношений в индустриальном обществе являются 

также и субъектами социально–классовой структуры, то любые изменения в экономических отно-

шениях вызывают изменения в социально–классовой организации общества, а если они носят 

устойчивый характер, то и в структуре. В соответствии с этим, «развитие любой системы пред-

ставляет собой неравномерный процесс, определяемый ее структурой» [2]. Однако социально–

классовая система и социально–классовая структура отличаются друг от друга тем, что понятие 

системы шире понятия структуры. С развитием социально–экономической системы в направлении 

повышения внутренней упорядоченности, происходит усложнение социально–классовой структу-

ры. Социально–классовая структура, в свою очередь, включает в себя разнообразные компоненты, 

что делает еѐ более гибкой. Таким образом, возможности и пределы дальнейшего развития соци-

ально–экономической системы, достигшей состояния зрелости, связаны с развитием ее социаль-

но–классовой структуры. Именно при изменении последней происходит трансформация системы и 

ее вступление в новый жизненный цикл, определяемый вновь образовавшимися взаимосвязями 

между элементами системы. 
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Социально–классовая структура общества является достаточно динамичной.  Данную динамику 

можно охарактеризовать таким понятием как «эволюция». Под эволюцией социально–классовой 

структуры общества нами понимаются процессы изменения (преимущественно необратимого ха-

рактера), протекающие в ней. В результате эволюции возможно ее усложнение, дифференциация, 

повышение уровня организации или же наоборот, понижение этого уровня. Эти процессы находят 

свое отражение в изменении отношений между социальными группами и классами, а также в та-

ком количественном и качественном преобразовании самих этих компонентов, которое предопре-

деляет трансформацию отношений между ними.  

Таким образом, эволюция включает в себя как постепенные количественные изменения, так и 

качественные сдвиги. Эволюция социально–классовой структуры общества, как отмечалось ранее, 

происходит через изменение его социально–классовой организации. Это предопределяется охва-

том социально–классовой организацией более широкого аспекта общественных отношений, чем 

социально–классовой структурой. 

 К социально–экономическим факторам, предопределяющим эволюцию социально–классовой 

структуры общества, необходимо отнести экзогенные и эндогенные факторы.  

Под экзогенными социально–экономическими факторами, понимают такие социальные и при-

родные процессы (или отношения), которые, во–первых, являясь внешними по отношению к эко-

номической системе общества, в тоже время непосредственно связаны с ней, и, во–вторых, реаль-

но предопределяют изменение социально–классовой структуры. Подразделяются на объектные и 

субъектные. К основным объектным экзогенным факторам можно отнести: хорономический (из-

менение природно–географических условий); технологический (изменение технологического 

уклада); демографический (изменение половозрастной структуры общества и социально–

классовых агрегированных субъектов). В качестве основных субъектных экзогенных факторов 

правомерно рассматривать: моральный, политический, социально–гносеологический, социально–

капитальный. В свою очередь, под эндогенными социально–экономическими факторами понима-

ются социально–экономические факторы внутреннего по отношению к экономической системе 

общества происхождения. К ним можно отнести: различное место субъектов в трудовых отноше-

ниях, отношениях собственности, отношениях социально–экономического определения; различ-

ные социально–экономические способности субъектов; различные интересы субъектов и их посто-

янное изменение. Вышеназванные факторы проявляются на фоне действия экзогенных факторов. 

Экзогенные и эндогенные социально–экономические факторы тесно связаны друг с другом и вза-

имообусловлены. В ряде случаев между ними невозможно провести четкую грань. Вместе с тем, 

можно (условно) охарактеризовать экзогенные факторы как экономические предпосылки и усло-

вия (социальную среду экономических отношений), а эндогенные – как экономические причины 

эволюции социально–классовой структуры общества. 

Таким образом, поскольку все социальные группы в обществе взаимодействуют друг с другом и 

при этом стремятся к наиболее оптимальной реализации своих интересов (прежде всего экономи-

ческих), то все общество объективно должно распадаться на некие большие группы людей, проти-

востоящие друг другу в зависимости от степени совпадения (противопоставления) их интересов 

(прежде всего экономических).  

В целях дальнейшей эволюции социально–классовой структуры общества, а также успешного 

функционирования и развития социальных классов, необходимо непрерывно поддерживать опре-

делѐнный уровень социально–классовых отношений между ними. Только благодаря хаотическим 

социально–классовым процессам и явлениям в обществе будет присутствовать динамизм, оно бу-

дет нормально функционировать, развиваться и взаимодействовать, более или менее адекватно ре-

агировать на изменение окружающих социально–экономических реалий.  
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