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Анализируется современный этап развития общества. Рассматривается фаза 

перехода к обществу с сетевой структурой, когда большинство работающих занято в 

сфере информационно-интеллектуальных услуг, а роль теоретического знания 

занимает положение стратегического ресурса. Исследуются особенности изменения 

характера и содержания труда, вызванные внедрением информационно-

коммуникационных технологий. Выявляются ключевые особенности человека, 

необходимые для реализации новых форм трудовой деятельности. 
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A modern stage of development of society has been analyzed. The phase of transition to a 

society with a network structure is considered, when the majority of workers are employed in the 

field of information and intellectual services, and the role of theoretical knowledge occupies a 

position of a strategic resource. Features of changes in the nature and content of labor, caused 

by the introduction of information and communication technologies, are investigated.  

Key traits of a person necessary for the implementation of new forms of work are 

identified. 
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Введение. Переход от индустриальной фазы развития человеческого общества к 

информационной сопровождается целым рядом перемен – прежде всего в сфере 

производства и экономического развития. Объектами управления становятся не 

материальные сущности, а символы, идеи, образы интеллект, знания. Производственные 

отношения формируются под воздействием техники, компьютеров, коммуникаций. Как 

следствие, появление новой социальной формы – сетевого общества. Переход на новую 
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ступень экономического развития сопровождается изменениями, прежде всего, в 

характере и содержании труда, а также – в самом отношении к труду. 

Характер труда отражает природу трудового процесса, форму его организации, 

способ взаимодействия людей со средствами труда и между собой. Массовое внедрение 

компьютерной и коммуникационной техники приводит к перевороту в организации труда, 

связанной с заменой человека робототехническими системами. В результате происходят 

значительные изменения как в положении человека в рабочей среде, так и в содержании 

труда. 

С увеличением уровня технической оснащенности труда (особенно его 

компьютеризацией) связано увеличение доли сложного труда и уровня 

профессионализма работников, их квалификации. Наука превращается в ведущий 

фактор развития общественного производства, увеличивается интеллектуальная 

составляющая труда, труд постепенно трансформируется в форму самовыражения. 

Обсуждение. Один из крупнейших футурологов М. Кастельс, автор 

фундаментального трехтомного труда «Информационная эпоха. Экономика, общество и 

культура» [1], не только ввел понятие «сетевое общество» и разработал его теорию, но и 

значительное внимание уделил кардинальной трансформации форм труда и занятости. 

Изменение модели занятости и труда в течение последних десятилетий опирается на 

постулаты, выдвинутые М. Кастельсом [1, с. 201]. Это, прежде всего, утверждение о том, 

что главными источниками производительности и роста в развитых обществах являются 

знания и информация. Второе утверждение классика касается смещения экономической 

деятельности от производства товаров к предоставлению услуг: чем более развитой 

является экономика, тем больше занятость и производство должны быть сосредоточены в 

сфере услуг. И, наконец, третье утверждение касается экспансии наукоемких технологий и 

роста профессий, связанных с высокой насыщенностью их представителей информацией и 

знаниями. 

Социальная структура любого общества (индустриального или 

постиндустриального) опирается, на производство материальных и духовных благ, 

необходимых для удовлетворения насущных жизненных потребностей людей, а 

приобретающие все большее значение информация, знания и наука – всего лишь 

обслуживают такое производство. Также не следует забывать, что основным ресурсом 

постиндустриальной экономики, определяющим благосостояние общества, продолжает 

оставаться энергия и, прежде всего, ее основной носитель – нефть. Высокий уровень 

жизни стран – энергетических гигантов обеспечивается именно этим показателем [2]. А 

информация и знания на современном уровне развития цивилизации продолжают носить 

вторичный характер. Правда, следует оговориться, что в футуристической концепции Э. 

Тоффлера [3] заложен прогноз перехода к альтернативным возобновляемым (а не 

истощаемым) источникам энергии. 

Смещение акцентов в сфере занятости от традиционной промышленности и 

сельского хозяйства в сторону услуговой части экономики является очевидным. Но темпы 

роста и динамика развития индустрии услуг являются столь стремительными, что 

исследования в области маркетинга услуг находятся в самой начальной стадии развития 

[4, 5]. 



Можно выделить некоторые характерные черты этого явления: 

 постоянная трансформация в связи с диверсификацией потребностей клиентов 

сервисного комплекса; 

 расширение спектра и увеличение объемов предоставляемых услуг; 

 появление новых видов и форм; 

 наполнение новым содержанием услуг, уже ставших традиционными. 

Как следствие – незавершенный характер исследований в области классификации 

услуг [6, 7]. Следует добавить, что услуги недостаточно стандартизированы и однородны, 

а неопределенность результата услуг, определяемая в значительной степени 

компетентностью персонала, проявляется непосредственно в процессе оказания услуг и 

требует дополнительного маркетинга с целью снижения неопределенности и уменьшения 

рисков [8]. 

И еще один аспект, затронутый М. Кастельсом, касается характера труда. Вопрос 

можно сформулировать следующим образом: становится ли труд более творческим 

вследствие всеобщей компьютеризации и информатизации профессиональной 

деятельности. Изменился ли существенно труд человека, сидящего не у конвейера, а за 

компьютером.  

Очевидно, что любой компьютерный оператор, работающий в банке, магазине или 

офисе, нажимая на кнопки и клавиши занимается рутинной работой. Такой труд требует 

элементарного внимания, но минимума интеллектуальных усилий. На появление 

многочисленного пролетариата «белых воротничков», составленного из конторских 

служащих, указывают в своих работах многие теоретики информационного общества. 

Компьютер действительно стал бесценным помощником, облегчающим 

интеллектуальный труд, но он скорее отучает человека думать и совершенствовать свои 

умственные способности, хотя и дает возможность сосредоточиться на решении конечных 

задач [9, с. 69]. 

Появилось даже понятие «компьютерный труд», который рассматривается как 

высшая форма всеобщего труда, принципиально новое единство материального и 

интеллектуального труда [10]. Производство абстрактных материальных структур – 

является современной формой всеобщего, научного труда. 

Широкое внедрение компьютерного труда, с одной стороны, увеличивает 

интеллектуальную составляющую характера труда, а с другой – способствует росту 

численности низкоквалифицированных компьютерных работников. 

Характерными чертами трансформации труда в процессе перехода к 

информационной цивилизации являются следующие: 

 преобладание теоретических знаний, которые рассматриваются идеологом 

постиндустриального общества Д. Беллом как осевой принцип: «жрецами нового строя 

объявляются ученые, инженеры, технократы» [11]; 

 рост наукоемких отраслей и широкое внедрение «конвергентных» технологий: 

нано-, био-, информационных и когнитивных [12]; 

 реализация идеи коллективной работы: образование временных трудовых 

альянсов для совместного выполнения определенной работы (концепция «гибкой фирмы», 

«пульсирующей организации» – по Э. Тоффлеру [13]); 



 тенденция перемещения работы из офиса в дом со свободным режимом рабочего 

дня, фриланс, флекстаймерство – по М. Кастельсу [1]; 

 создание пространства интеллектуальной среды с дистанционным характером 

работы, преимущественно в сети Интернет; 

 приоритет технологий, гуманизирующих труд и обеспечивающих жесткий 

экологический контроль. 

Высокие технологии требуют большой ответственности и духовной зрелости 

человека, влияют на радикальное совершенствование интеллектуальных способностей и 

изменяют саму природу мышления. Трансформация характера труда, его 

интеллектуализация стимулирует развитие новых качеств человека: мобильности, 

способности к перемене деятельности и овладению новыми профессиями. 

Можно выделить еще целый ряд ключевых особенностей человека, помогающих 

ему реализоваться в области трудовых отношений: 

 обладание специальными знаниями и опытом группового принятия решений, т.е. 

умения сотрудничать (по Дж. Гэлбрейту [14]); 

 наличие крупномасштабного мышления и междисциплинарных знаний, 

целостности мышления (идея холизма – по Э. Тоффлеру [3]); 

 высокий профессионализм в области информационного и интеллектуального 

труда; 

 способность учиться на протяжении всей жизни; 

 умение ориентироваться в информационном потоке, концептуально мыслить, 

принимать нестандартные решения при неполной и противоречивой информации; 

 быстрая адаптация к новым условиям труда, внутренняя мотивация и 

приверженность делу; 

 развитое воображение и творческая самореализация. 

Заключение. Выход человека из сферы физического труда, его интеграция с 

техникой ставит проблему экологии человека, изменения его социальных и биологических 

качеств, выживания в новой среде обитания – преимущественно искусственной, 

информационно-техногенной. Человек становится главным императивом, так как его 

ценностные ориентиры, образованность, культура и этические принципы определяют не 

только весь облик этого общества, но также и саму возможность его существования. 
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