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Трансформация общественной системы в условиях перехода 
к постиндустриальному обществу: ценностный аспект

В статье рассматриваются особенности трансформации общественной системы в условиях перехода на 
постиндустриальный этап развития; приводятся критерии постиндустриального общества, предложенные 
различными российскими и западными социологами, и отмечено, что переход на данный тип общественного 
развития неизменно сопровождается изменениями ценностно-ориентационной базы, формированием дру-
гой мировоззренческой основы.
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Французский мыслитель Огюст Конт, раз-
рабатывая теории, объясняющие специфику 
общественного устройства, подчеркивал, что 
основным двигателем общественного про-
гресса является духовное, умственное разви-
тие человека и человечества, т. е. в процессе 
исторического развития накапливается бога-
тый культурный и духовный опыт, который дает 
толчок к дальнейшему совершенствованию об-
щественной системы. Реалии сегодняшнего дня 
свидетельствуют о том, что мы начинаем жить в 
постиндустриальную эпоху, развитие которой 
было предсказано социологами-футурологами 
XX в. (Д. Беллом,. Э. Тоффлером, Н. Гаузнером, 
Д. Гэлбрейтом, З. Бжезинским, П. Дракером), 
имеющую качественно иную ценностную основу, 
феномен которой был описан Огюстом Контом в 
его теории общественного прогресса.

Термин постиндустриальное (информаци-
онное) общество был сформулирован в 1962 г. 
американским социологом Д. Беллом, который 
разработал концепцию общества «будущего», 
описав его через модификацию деятельности 
основных общественных институтов и развитие 
технологий, способствующих кардинальному из-
менению жизненной инфраструктуры1.

Другие социологи-футурологи этого вре-
мени, высказывая свои предположения отно-
сительно развития общества в постиндустри-
альную эпоху, придали концепции очертания, 

сформировав законченную модель, основными 
чертами которой являются:

– усиление прозрачности национальных 
границ (формирование единого европейского, а 
впоследствии мирового пространства), т. е. фор-
мирование глобального мирового сообщества, 
имеющего единые ценности и нормы жизни, 
поведения, взаимоотношения между людьми;

– формирование ситуации открытости вла-
сти, доступность возможности прямого общения 
с представителями властных структур. Э. Тоф-
флер отмечает, что в «постиндустриальной по-
литической жизни неизбежен кризис массовой 
демократии, во всяком случае, в той форме, 
которая была порождена индустриальной ци-
вилизацией. Повышение образовательного 
уровня и совершенствование коммуникацион-
ных технологий дает возможность гражданам 
самостоятельно вырабатывать собственные 
варианты многих политических решений через 
формирование „электронного правительства“, 
что повышает открытость власти для основных 
(образованных) групп населения»2;

– основными критериями социальной стра-
тификации становятся знания, информация и 
уровень профессионализма, наличие которых 
позволяет одним членам общества занять более 
высокие позиции в социальной структуре; т. е. 
чем выше уровень образования и професси-
онального мастерства, тем на более высокую 
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ступень в социальной иерархии человек может 
претендовать;

– переход большинства занятых в сферу 
услуг, в том числе производства информаци-
онных услуг. Как подчеркивает Н. Гаузнер, «к 
информационному сектору причисляются все 
те, кто производит, обрабатывает и распростра-
няет информацию в качестве основного занятия, 
а также кто создает и поддерживает функциони-
рование информационной инфраструктуры»3.

Помимо этого, вышеперечисленные социо-
логи были единогласны во мнении, что переход 
в общество постиндустриального типа будет со-
провождаться скачком в технологическом раз-
витии, в частности в развитии информационных 
технологий, которые достаточно быстро будут 
«внедрены» в повседневную жизнь, изменив ее 
до неузнаваемости. Отмечая роль «высоких» 
технологий как важнейшую движущую силу 
изменения в постиндустриальном обществе, 
Э. Тоффлер считает, что «именно они в данном 
обществе будут способствовать новым реше-
ниям социальных, философских и даже личных 
проблем, так как воздействуют на все интеллек-
туальное окружение человека – образ его мыс-
лей и взгляд на мир»4.

И если в середине XX в. данные концеп-
ции выглядели иногда фантастично и неправ-
доподобно, то для наших современников они 
во многом описывают реалии настоящего. Но, 
формируя научные предвидения относительно 
развития экономических отношений, полити-
ческих трансформаций, общественной жизни, 
социологи того времени затрагивали частично 
или не затрагивали вообще идеологическую, 
ценностную составляющую эпохи постиндустри-
ализма. Но, как известно, ценностная основа 
жизни общества является основным смысловым 
наполнителем бытия, выраженным в духовной 
составляющей общественной организации и 
формирующим социально-культурную реаль-
ность. От духовного ценностного наполнителя 
общественной жизни будет зависеть генезис 
его развития, который будет направлен в русло, 
спроецированное ценностно-ориентационной 
базой.

Современные теоретики постиндустриона-
лизма (В. И. Иноземцев, М. Кастельс, Э. Киселева) 
пытаются определить особенности модифика-
ции личности, усиливающие или ограничива-
ющие те или иные личностные черты и каче-
ства, одобряемые или порицаемые в условиях 
данной социально-экономической формации. 
Так, переход к социально-экономическим от-
ношениям постиндустрионализма способствует 
формированию ценностной основы общества, 
фундаментом которой становится совершен-

ствование личностного потенциала через при-
нятие ценностей глобального мира, основу 
которых составляют ценности толерантности 
(принятия самобытности каждого человека, 
формирование атмосферы доброжелательно-
сти между людьми), ценности единства и взаи-
моответственности (мы все живем в глобальном 
меняющемся мире, адаптироваться к которому 
возможно, только формируя чувство взаимо-
помощи), ценности взаимозависимости как за-
лога мирного взаимодействия людей, живущих 
на одной планете и понимающих, что, нарушая 
общественный порядок, можно навредить само-
му себе, и обретения гармонии с окружающими 
через отказ от эгоцентристских представлений 
(уменьшения своих потребительских запросов).

Постиндустриальное общество, фундамент 
которого составляет информация и знания как 
эквивалент успешности и процветания, способ-
ствует адаптации новой ценностной основы, 
призывающей эти знания направлять на благо 
других людей. Таким образом, материальные 
стимулы организации жизни постепенно усту-
пают место духовным, но в то же время необхо-
димо подчеркнуть, что материально-техниче-
ский уровень развития данной общественной 
системы достаточно высок, что избавляет его 
членов от необходимости борьбы за выживание.

Таким образом, постиндустриальное обще-
ство формирует идеальные условия для твор-
ческого, интеллектуального развития личности, 
раскрытия его потенциальных возможностей. 
Данное обстоятельство формирует характер 
трудовых отношений, так, в отличие от труда, 
присутствующего как ценность в предшеству-
ющие социально-экономические эпохи, твор-
чество является более высоким и совершенным 
видом деятельности, так как его побудительный 
мотив связан с внутренними потребностями 
личности, стремлением к самореализации, ум-
ножению своих навыков и знаний. Как отмечает 
В. И. Иноземцев, «в постэкономическом обще-
стве развитие личности становится главной 
целью человека, а деятельность, не мотивиро-
ванная утилитарными потребностями, карди-
нально изменяет социальную структуру»5.

Здесь же можно отметить, что творчество, 
по мнению автора, всегда позитивно, так как 
способствует созиданию, формированию нового 
взгляда на жизнь, на явления окружающей дей-
ствительности, а не на разрушение. Как способ-
ность человека к созданию чего-то инновацион-
ного, нового в субъективном или объективном 
плане, творчество существовало всегда, однако 
как хозяйственный феномен оно не было извест-
но ни аграрному обществу, ни обществу инду-
стриального типа.
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Постиндустриальный тип общественной 
системы формирует условия осознания и 
внедрения в практику общественной жизни 
ценности умеренного аскетизма, способству-
ющего ограничению запросов общества по-
требления и формирующего представление о 
том, что для успешного и комфортного функ-
ционирования необходим минимум матери-
альных ценностей, подаренных цивилизаци-
ей. Представители постиндустрионализма 
приходят к мысли, что обладание даже самой 
неповторимой и уникальной вещью в услови-
ях эмоциональной пресыщенности не дает ее 
владельцу тех эмоций, на которые он перво-
начально рассчитывал, а сознательный отказ 
от доказательств своей значимости и при-
влекательности в глазах окружающих через 
обладание как можно большим количеством 
материальных ценностей является одним из 
основных ценностных ориентиров.

Помимо этого, наращивая культурный и ин-
теллектуальный потенциал (по О. Конту), пред-
ставители постиндустрионализма приходят к 
осознанию того, что только доброжелательные 
и взаимоуважительные отношения могут быть 
залогом комфортных условий жизни в обще-
стве. Формируя и воспитывая в подрастающих 
поколениях чувство собственного достоинства, 

которое не позволит затрагивать и уничижать 
достоинство других людей, формируя способ-
ность уважать права, мысли и чувства других, 
даже если они отличаются от собственных, воз-
можно построение социокультурного простран-
ства комфорта, характеризующего общество по-
стиндустриальной эпохи.

Таким образом, трансформация обществен-
ной системы в условиях перехода к постинду-
стриальному обществу затрагивает ценностный 
аспект, формируя единую ценностно-ориентаци-
онную модель для всего мирового сообщества, 
вовлеченного в процессы глобализации.
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