
Тема 2. Социально – 
экономические предпосылки 

возникновения новой 
социальной группы – 
предпринимателей.



Этапы развития человечества.
• Современные ученые разбивают ход исторического развития 

человечества на три этапа и выделяют ряд общих, характерных для 
каждого из них черт:

1. История развития человечества подразделяется на три основных 
глобальных этапа (эры): аграрная (сельскохозяйственная) эра, 
индустриальная эра и постиндустриальная (информационная) эра;

2. разграничение между ними проводится по признаку лежащих в 
основе рассматриваемой формации производственных отношений, 
или взаимодействия человека с природой (соответственно через 
примитивные сельхозорудия, через технику, через информацию), а 
лимитирующими факторами являются в первом случае – земля, во 
втором - капитал, в третьем – знания;

3. переход к следующей эре осуществляется путем научно-технической 
революции, в ходе которой меняется среда обитания, что в  свою 
очередь влечет изменения в сознании людей;

4. завершающим историческим этапом, который, по мнению одних 
социологов уже наступил в экономически развитых странах, а, по 
мнению других, наступит в ближайшем будущем, является 
информационное общество.



Возможные пути увеличения 
национального богатства страны. 

Существуют три основных способа, с помощью которых 
страна может увеличить свое национальное богатство:

1.постоянное накопление капитала;
2.военные захваты и территориальные приращения;
3.использование новой технологии (информации), 

переводящей «нересурсы» в ресурсы.

Нет ни одного способа производительного приложения труда, 
который в то же самое время не был бы приложением 
информации. Но только в постиндустриальном обществе 
национальные информационные ресурсы будут представлять 
его основную экономическую ценность, его самый большой 
потенциальный источник богатства.



Индустриальная эра 
Индустриальное общество, начало которому было положено 

первой промышленной революцией в конце 18 века, окончательно 
сформировалось в начале 20 века и имеет следующие 
отличительные особенности:
• преимущественное развитие отраслей материального 
производства, и в первую очередь промышленности;

• на мировом рынке спрос превышает предложения, поэтому 
производство является массовым, крупносерийным, 
ориентированным на рынки большой емкости и на изделия 
массового спроса;

• повышение эффективности производства достигается с 
помощью укрупнения предприятий и создания крупных 
корпораций («экономия на масштабах производства»);

• в организации хозяйственной деятельности доминирующую роль 
играют акционерные общества (АО).



Постиндустриальная (информационная) эра

Постиндустриальная эра – это преимущественно рост в экономике 
сферы услуг, особенно отраслей, связанных с переработкой 
информации и осуществлением всех видов посреднической 
деятельности. Отличительными особенностями этого периода 
являются:
• на мировом рынке предложения превышают спрос, поэтому 

производство становится в высшей степени гибким, немассовым, 
ориентированным на небольшие по емкости рынки сбыта и 
индивидуальные запросы потребителей;

• на смену крупным корпорациям приходят разного рода небольшие и 
средние предприятия, на которых в силу развития и использования 
новых наукоемких технологий перевод «нересурсов» в ресурсы 
становится основным принципом создания нового богатства;

• на этих предприятиях превалирует кооперативная форма 
собственности, в результате чего каждый работник становится не 
только совладельцем средств производства, но и реально участвует 
в управлении предприятием;

• на смену наемным работникам приходит и резко увеличивается 
численность предпринимателей – собственников.



Изменения (социальные сдвиги) в 
социальной структуре общества.

Мобильность экономики, основанной на высоких технологиях, приводит к 
размыванию прежних классовых структур, что выражается в следующем:
• если в индустриальную эру наиболее быстро росла численность 

производственных рабочих, которые составляли более половины 
численности всего экономически активного населения, то в информационную 
эру наибольшими темпами возрастает доля мелких и средних 
предпринимателей, работников управления и работников умственного труда 
в целом, которые составляют костяк среднего класса;

• большая часть самостоятельного населения занята не в промышленности 
или земледелии, а в сфере обслуживания: торговле,  финансах, 
образовании, здравоохранении, в индустрии отдыха, туризма и массовой 
культуры;

• в новых условиях все большее значение приобретает «человеческий 
капитал», т.е. высококвалифицированные кадры, владеющие современными 
информационными технологиями;

• современный этап НТР неизбежно ведет к тому, что в информационную эру 
будут все быстрее стираться грани между физическим и умственным трудом 
за счет сведения до минимума ручного труда и передачи его машинам, а это 
неизбежно приведет в недалеком будущем к исчезновению рабочего класса 
как такового с социальной карты общества.



Фермерство как результат НТП  в 
сельском хозяйстве 

1. Научно-технический прогресс стал основой 
технологического переворота в сельском хозяйстве 
(основой «Зеленой революции»):
• развитие машиностроения привело к созданию 

более производительных тракторов с набором 
совершенных сельхозмашин и агрегатов;

• прогресс химической промышленности позволил 
организовать массовое производство 
минеральных удобрений;

• развитие сельхознауки привело к созданию новых 
сортов агрокультуры и внедрению передовых 
методов агротехники;

• все это позволило увеличить урожайность 
зерновых культур и продуктивность скота.



Фермерство как результат НТП  в 
сельском хозяйстве

2.  Технический переворот привел и к социальным изменениям:
• из аграрного сектора экономики высвободилось значительное 

количество рабочих рук; сейчас в сельском хозяйстве наиболее 
развитых стран занято порядка 6-8% населения, 
обеспечивающих продовольствием всю страну;

• зеленая революция фактически уничтожила в экономически 
развитых странах класс крестьянства; на его место пришел 
класс цивилизованных сельскохозяйственных 
предпринимателей и кооперативов, в деятельности которых 
функции управления и ведения бизнеса занимают 
доминирующее  место. 

3. Опыт фермерского пути развития сельского хозяйства наглядно 
показывает, каким образом должны стираться различия между 
городом и деревней в рамках эффективной экономики.



Основные предпосылки социальных 
изменений в обществе 

1 Новые виды производства ориентируются на 
мелкие серии, требуют высококвалифицированного 
труда и высоких затрат на оборудование и 
исследования; производство становится наукоемким, а 
наука превращается в ведущую производительную 
силу.

2 Постиндустриальное общество  в некоторых 
отношениях становится и «постэкономическим», т.к. в 
нем наряду с сектором производства материальных 
благ, которые регулируются рынком, в огромной мере 
расширяется сектор «производства человека», 
который приобретает равноправное, а в ряду 
отношений и доминирующее значение, сужая сферу 
рыночных отношений.



Основные предпосылки социальных 
изменений в обществе

3 Ведущая роль в производстве все в большей степени 
принадлежит не производственным корпорациям, а 
индустриальным и экспериментальным лабораториям и 
производствам, научным центрам и университетам.

4 Само предпринимательство нередко оказывается не 
столько средством достижения материального 
благополучия, сколько способом самореализации 
индивида и приложения своих способностей.

5 Таким образом, технические и научные достижения XX 
века в наибольшей степени способствовали коренным 
изменениям в социальной структуре общества, 
возникновению нового для современной цивилизации 
среднего класса, наиболее значимой социальной группой 
в составе которого являются мелкие и средние 
предприниматели.



Теория Шумпетера о цикличном развитии 
экономики 

Американский экономист Й. Шумпетер в 1939 году выдвинул 
следующую теорию:
• под действием технического прогресса мировая экономика 

развивается циклично, а главным действующим лицом 
прогресса является капиталист-новатор (предприниматель);

• предприниматель идет на риск освоения новшеств 
(инноваций) ради получения сверхприбылей;

• когда предприниматель начинает получать сверхприбыль, 
появляются подражатели, новшество распространяется и 
перестает приносить сверхприбыль;

• это побуждает предпринимателя идти на новые крупные 
инновации;

• Периодичность этого процесса составляет около 60 лет и 
служит основой экономических циклов развития мировой 
экономики.



Теория Тоффлера (теория «Третьей 
волны»)

В своей работе («Третья волна», 1980 г.) 
американский социолог О. Тоффлер оценивает 
технологический переворот 70-80 годов XX столетия 
как «третью волну» в истории цивилизации:
• первая волна возникла 8-9 тысяч лет назад и 

породила аграрную цивилизацию;
• около 300 лет назад произошел новый 

технологический взрыв (вторая волна) – 
промышленная революция, породившая 
индустриальную цивилизацию;

• сейчас накатывается третья волна, которая несет с 
собой новую постиндустриальную 
(информационную) цивилизацию: по словам автора, 
это будет «в высшей степени технически развития и 
антииндустриальная цивилизация».



Прогноз Мартина о дальнейшем развитии 
общества на основе НТП 

Американский футуролог Д.Мартин в 2000 году 
предсказал:
• в XXI веке появится искусственный интеллект, 

который не будет копией человека;
• все прежние попытки повторить полностью 

человека были ошибочны и не достигали своего 
результата;

• для получения реального эффекта следует 
использовать особенности, характерные именно 
для компьютеров;

• с появлением искусственного интеллекта сама суть 
мировой экономики изменится: богатство любой 
страны будет определяться не природными 
ресурсами, а наличием высококлассных 
специалистов.


