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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, 
НЕОИНДУСТРИАЛИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

В настоящее время принято различать доиндустриальную (аг-

рарную), индустриальную и постиндустриальную (информационную) 

цивилизации, представляющие собой последовательные ступени ис-

торического развития общества.  

Доиндустриальное общество - это общество, в котором эконо-

мика и культура основаны на ручном труде и ручной технике. Глав-

ным объектом производственной деятельности людей служила приро-

да и, соответственно, ведущими являлись добывающие отрасли хозяй-

ства. Главенствующее место в культуре занимала религия (на ранних 

стадиях — мифология). Древняя доиндустриальная культура была 

бесписьменной. А после создания письменности большинство населе-

ния в доиндустриальных обществах оставалось неграмотным или ма-

лограмотным. Экономика и культура доиндустриального общества  

развивались медленно. 

Сущность индустриального общества проявляется в возникно-

вении и развитии предпринимательского ресурса, как составляющей 
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человеческого капитала, самого человеческого капитала, а также кон-

куренции – основных факторов становления и развития индустриаль-

ной экономики и общества, драйверов промышленной революции и 

генерации инноваций. 

Концептуальное понимание развития индустриального общест-

ва включает  знания о закономерностях становления класса предпри-

нимателей, формирования образования, особенно специального, о ро-

ли науки, культуры, медицины, в повышении качества жизни населе-

ния и эффективности элиты, в формировании гражданского общества. 

Это означает, что к характерным чертам индустриального обще-

ства относятся: возникновение класса предпринимателей (капитали-

стов) и наемных рабочих; рост и развитие специального и общего об-

разования, науки, культуры; появление и прогресс экономической, 

транспортной, информационной, социальной инфраструктуры; пере-

ход к машинному производству; урбанизация; неравномерность роста 

экономики и развития; общественно-исторический прогресс; неогра-

ниченная эксплуатация природных ресурсов во вред экологии. 

Согласно разработанной Д. Беллом концепции постиндустри-

ального общества, ему присущи  пять новых тенденций: переход от 

производства товаров к расширению сферы услуг; доминирование 

профессионального и технического классов, создание новой «мерито-

кратии»; формирование осевого принципа общества — центральной 

роли теоретических знаний; проявление особого практического значе-

ния технологии и технологических оценок; возрастание значимости и 

расширение границ принятия решений на основе новой «интеллекту-

альной технологии» [1]. 

Главной чертой постиндустриального общества Д.Белл считал 

центральную роль теоретического знания. Корни постиндустриально-

го общества, по его оценке, лежат в беспрецедентном влиянии науки 

на производство [2].  

В современной социальной философии приобретает популяр-

ность идея неоиндустриального этапа социальных изменений. Неоин-

дустриализм – тенденция мирового экономического, социального, 

энергетического, промышленного и научного развития, представляю-

щая собой более высокую, качественно новую ступень исторической 

динамики  общества в целом, где наука является производительной 

силой, а экономика обретает наукоемкое содержание [3]. 

Новая индустриализация определяется как умная, наукоемкая, 

интеллектуальная индустриализация. Умная не только по своему со-

держанию, технологическому наполнению, но и по своим движущим 
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силам, по своему характеру. В составе рабочей силы общества удель-

ный вес людей с высшим, профессиональным, специальным, высоко-

квалифицированным образованием становится преобладающим, мас-

совым. Знания превращаются в важнейший фактор функционирова-

ния и развития производства [4]. 

В становлении неоиндустриальных изменений особая роль при-

надлежит развитию энергетики, особенно переходу к альтернативным 

источникам энергии. Условием неизбежного перехода от ископаемого 

топлива к возобновляемым источникам энергии должна быть гарантия 

того, что при этом негативные социальные и экономические послед-

ствия будут сведены к минимуму. В этой связи специалистами обос-

новывается и разрабатывается сценарий энергетической революции 

который включает концептуальные требования  по снижению произ-

водства первичной энергии, использованию комбинированного про-

изводства электроэнергии и тепла, существенному повышению доли 

вторичных энергоресурсов в тепло- и электроснабжении, переходу на 

биотопливо. 

Важнейшими факторами объективной необходимости энергети-

ческой революции являются глобальные экологические проблемы со-

временности. К ним относятся: изменение климата Земли; загрязнение 

атмосферы, Мирового океана и поверхностных вод суши; загрязнение 

почв; радиоактивное загрязнение локальных участков;  потребность в 

управлении отходами, образуемыми в процессе человеческой дея-

тельности; относительное перенаселение Земли; чрезмерная урбани-

зация; уменьшение биологического разнообразия флоры и фауны, ус-

тойчивости экосистем [5]. 

Одним из главных принципов создания энергетики неоиндуст-

риального общества является переход к альтернативным источникам 

энергии и развитие «энергии будущего». К данным источникам мож-

но отнести термоядерный синтез, космические электростанции, энер-

гию человека, энергию приливов и волн, водород, энергию подземных 

лавовых потоков, ядерные отходы, оконные солнечные батареи, па-

рящие ветряки, биотопливо из водорослей. 

Энергетика развивается на основе циклических закономерно-

стей. В ее динамике отражаются все фазы долгосрочных и сверхдол-

госрочных циклов технологических укладов и технологических спо-

собов производства, их смена. В начале XXI в. началась постепенная, 

глубокая трансформация мировой энергетики. Закладываются основы 

энергетической революции неоиндустриально-ноосферного типа. Не-

обходимость перемен в энергетике объясняется и тем, что на сего-
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дняшний день уже исчерпаны или серьезно истощены лучшие место-

рождения природных  носителей энергии. Глобальный экологический 

кризис может привести к экологической катастрофе. Поэтому в со-

временную неоиндустриальную эпоху развития общества возникла 

необходимость детального изучения проблем энергетики, принятия и 

практического осуществления концепции энергетической революции. 
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ                                  
ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМА 

Понятие «постиндустриальное общество» начало использовать-

ся еще в 60–х гг. XX столетия. Современную трактовку оно получило  

лишь в 1973 г. в трудах американского  социолога Даниела Белла. 

Позже данное понятие нашло применение в работах и других иссле-

дователей. 

При разработке концепции постиндустриального общества пре-

следовались две основные цели. Во–первых, ее создатели стремились 

учесть результаты научно-технического прогресса в таких развитых 

странах, как США, Япония, Германия, Англия, Франция и др. Во–

вторых, теория постиндустриального общества разрабатывалась для 

того, чтобы обосновать возможность бескризисного и устойчивого 

развития капитализма. [1] 


