
Индустриальное 
общество



Становление индустриального 
общества

•       Глубокие изменения в экономической, 
политической и культурной жизни позднего 
Средневековья сформировали предпосылки нового 
типа цивилизационного развития — индустриального 
(капиталистического) общества. К их числу можно 
отнести особое понимание человека как активного и 
деятельного существа, созданного по образу и 
подобию Бога, а также сформировавшийся в эпоху 
Просвещения культ человеческого разума, способного 
проникнуть в сокровенные тайны мироздания. Ученые 
продолжают дискуссии о том, какие причины оказали 
решающее воздействие на становление 
индустриального общества. 



• К. Маркс усматривал главную 
причину возникновения 
капитализма в развитии 
производительных сил. 
Согласно марксистскому учению 
постоянно развивающиеся 
общественные 
производительные силы 
приходят в противоречие со 
сложившимися формами 
производственных отношений. 
Тогда наступает эпоха 
социальной революции, 
разрушающей старые 
производственные отношения и 
устанавливающей новое, 
исторически изменчивое 
соответствие уровня развития 
производительных сил характеру 
производственных отношений.



• М. Вебер усматривал культурные 
истоки «духа капитализма» в 
реформе традиционного 
христианства. Широкое 
распространение в Европе 
протестантской этики с присущим ей 
культом производительного труда, 
резко контрастирующего с 
традиционалистскими идеалами 
нестяжательства и благородной 
бедности, по мнению М. Вебера, 
сыграло решающую роль в 
становлении капитализма в Европе.

• Говоря о культурных истоках 
капитализма, М. Вебер проводил 
важное научное различие между 
производительным трудом, 
приносящим прибыль, и 
безудержной алчностью, страстью к 
обогащению любой ценой. 
Цивилизованный капитализм 
основан на профессиональной 
честности, строжайшем 
бухгалтерском учете и 
разграничении капитала и личной 
собственности.



• Наконец, французский историк 
Ф. Бродель усматривал 
предпосылки капитализма в 
торговле на дальние расстояния. 
Она зародилась в городах 
Средиземноморья еще в XI—XII вв. 
Первыми крупными центрами 
морской торговли поочередно 
становились средиземноморские 
города Амальфи, Генуя и Венеция. 
Торговля на дальние расстояния 
оказалась гораздо прибыльнее 
сельского хозяйства. Ф. Бродель 
показал, что центр новой 
индустриальной цивилизации 
неуклонно перемещался с юга на 
север вслед за смещением центров 
крупной морской торговли (Генуя, 
Венеция, Антверпен, Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк). 
Индустриальное общество — это 
урбанизированное общество, 
расцвет крупных городов.



Индустриальное общество как 
техногенная цивилизация

• Индустриальное общество — тип общественного 
развития, основанный на ускоряющемся изменении 
природной среды, форм общественных отношений и 
самого человека. Стремительное развитие 
индустриального общества обусловлено не только 
расширением сферы жизнедеятельности человека, 
возникновением промышленного производства, но и 
перестройкой самих ее оснований, радикальным 
изменением традиционалистских ценностей и жизненных 
смыслов. Если в традиционном обществе любые 
новшества маскировались под традицию, то индустриальное общество 
провозглашает ценность 
нового, не скованного 
регламентирующей традицией. 
Это способствовало 
невиданному в истории 
развитию общественных 
производительных сил.



Характеристики индустриального 
общества

• Индустриальное общество характеризуется 
стремительным развитием техники на основе 
внедрения научных идей в общественное 
производство. Для индустриального общества 
характерны технические устройства, основанные 
на силовых взаимодействиях (паровые машины, 
станки, двигатели внутреннего сгорания и т. д.). 

• Возникновение крупных промышленных 
предприятий, оснащенных сложной техникой, 
сформировало социальный запрос на грамотного 
работника, а значит, способствовало развитию 
массовой системы образования. 

• Развитие сети железных дорог не только 
значительно усилило экономический и 
культурный обмен, но и потребовало введения 
единого декретного времени. 

• Живой труд постепенно утрачивает силовые и 
двигательные функции и наращивает 
контрольно-информационные. 

• Наука становится не только важнейшей областью 
духовной культуры, но и непосредственной 
производительной силой.



• Технический прогресс способствовал невиданному 
ранее повышению качества человеческой жизни. 
Развитие товарного производства не только привело к 
насыщению рынка продуктами первой необходимости, 
но и сформировало новые потребности 
(синтетические лекарства, компьютеры, современные 
средства связи и транспорта и т. д.). Заметно 
улучшилось качество жилья, питания и медицинского 
обслуживания, возросла средняя продолжительность 
жизни. 

• Религиозному «расколдованию» мира (М. Вебер) 
сопутствовала масштабная секуляризация 
общественного сознания, т. е. замена религиозного 
мировоззрения и воспитания светским. На смену 
восприятию природы как обожествленного источника 
жизни приходит понятие среды обитания как кладовой 
неисчерпаемого запаса промышленного сырья. 

• В индустриальном обществе господствующий тип 
социальной на экономическом принуждении к труду. 
Для капиталистического наемного труда характерно 
социальное партнерство двух юридически 
равноправных сторон: предпринимателя, владеющего 
средствами производства (помещения, оборудование, 
сырье), и наемного работника, обладающего лишь 
собственной рабочей силой (физической 
способностью к труду, производственными навыками, 
образованием). 



• Отмена личной зависимости и переход к социальному контракту на основе 
правового договора. 

• Разрыв отношений личной зависимости и кланово-родовой принадлежности 
создает условия для социальной мобильности, т. е. возможности человека 
переходить из одной социальной группы (класса) в другую. Индустриальное 
общество дарует человеку одну из высших цивилизационных ценностей — 
личную свободу. 

•    Социальные отношения в индустриальном 
обществе принимают форму товарно-
денежного обмена (деятельностью, продуктами 
труда, услугами и т. д.). 

•    Для индустриальной современности 
характерны опосредованные (деньгами, 
товарами, институтами) социальные связи 
лично не знакомых друг с другом людей — 
социальных партнеров. 

•    Посредниками в отношениях людей в 
индустриальном обществе становятся 
социальные институты, и прежде всего 
государство в лице органов охраны 
правопорядка, судов, прокуратуры, а также 
институтов социализации (школ, вузов и т. д.) и 
трудоустройства индивида (государственных 
предприятий). Институционально-
опосредованные социальные связи порождают 
отношение людей друг к другу как к носителям 
социальной роли (судьи, начальника, учителя, 
врача, продавца, водителя автобуса и т. д.), и 
каждый человек играет не одну, а множество 
социальных ролей.



• Периоду индустриализации свойственна массовая 
миграция сельского населения в города, способные 
обеспечить более высокий уровень жизни. В отличие 
от сельского населения с жестким разделением на 
господ и подданных горожане формально уравнены в 
правах, независимо от их социального 
происхождения, личных заслуг и богатства. 

• Монополизация и регламентация насилия 
государством способствуют снижению общего уровня 
несанкционированного насилия в обществе. 
Развитие правосознания и правовых институтов, 
уравнивающих сильного и слабого, знатного и 
безродного, богатого и бедного перед лицом закона, 
т. е. становление правового государства, не только 
неотъемлемое условие развития промышленного 
капитализма, но и важнейшее цивилизационное 
завоевание человечества.



Спасибо за внимание!


