
обшества с окружаюшдм м^ром не может быть полностью сведена лнт ь 
к этому нстоку, открываясь в более шнрокой перспекшве (в том чнсле 
в сфере перспекгав). Тр^ соответственные главным гапотезам смысла ^ цен- 
ностн умеренные позшда дают основу соответственным гапам умеренного 
д^алогазма в аксшлогнш

Наконец, аксшлогая крайней многозначноста утверждает, что парал- 
лельно значнмы два кта все тр^ основных предмета ценноста, что в 
конкретнке (с учетом того, что каждый человек, обшество ^ явленш прнроды 
может трактоваться как основной предмет ценносга) дает чрезвычайно 
сложную дннамнческую сеть предметов ценносга. Этой познцнн соответ- 
ствует релятавштсшй д^алогазм, который пргонает потенц^альную равно- 
ценность всех собыгай д^алога вне разл^чго нх сфер.

Рассмотренный основной реестр предметов ценносга (включаюшдй 
конкретные (матер^альные) н абстрактные, частные ^ обшде, простые 
н сложные, актуальные ^ потенцнальные тапы, а также кард^нальные 
предметы ценноста -  собственное сушествованш, обшество ^ м^р) дает 
лучшее основанне для пон^ман^я ценносга, хоть н не отвечает на вопрос 
о сутн этого понягая. Но, по крайней мере, го этого рассмотрення ясно, что 
то, что ценность -  предмет мыслш не дает основаннй отождествлять ее 
с предметом ценноста.
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ВЛМЯНМЕ МНТЕЛЛЕКТУАЛМЗАЦММ ТРУДА НА СОЦМАЛЬНУЮ 
СТРУКТУРУ ПОСТМНДУСТРМАЛЬНОГО ОБШрСТВА

В статье прослеж^вается эволюцго содержанго ^ характера труда в условнях разных 
технологнческнх укладов благодаря передаче проговодственных функцнй работнгоа, 
включая контрольно-управленческую ^ логнческую, механгомам, пр^борам, роботам 
^ нскусственному ^нтеллекту. На этой основе аналгонруются ^ процессы мобнльноста, 
места работннка в эконом^честах ^ соцгольно-классовых отношеннях постандустрголь- 
ного обшества, некоторые перспектавы ^ ргота на этом пута. Особое вн^ман^е уделено 
протекан^ю данных процессов в Беларута.

Труд позволмл человеку подняться на высшую ступень развшня пр^роды 
^ целесообразно преобразовывать ее, действуя сознательно ^ коллектнвно 
с помошью ^нструментов, технологай, наукн ^ техн^кн. Пр^чем прогоходнг
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данный процесс во всевозрастаюшдх обьемах, обеспечнвая человеку 
удовлетворенго увел^чшаюшцхся потребностей н уровня жпзнп Поэтому 
соцдологаческая наука характергоует труд как «необход^мое условне жмзне- 
деятельносш человека ^ обшества», его «средство сушествованго» ^ «первую 
жтоненную потребность» [1, с. 314].

Всего в процессе труда на современном проговодстве выделяется пять 
основных н вспомогательных функц^й: 1) технологтеская (гомененне свойств 
^ формы вешества); 2) транспортная (перемешендо предмета труда н готовой 
продукц^^); 3) энергеттеская (прнведенне в действдо средств труда); 4) кон- 
трольно-управленческая (управленне н контроль за работой технолошческго, 
транспортных н энергешческш маш^н); 5) логтеская (запомннанне, отбор, 
переработка ̂ нформац^^).

Масштабное н эффекшвное преобразовандо пр^роды стало возможным 
с формнрованнем ед^ной снстемы «оруддо проговодства -  человек», где 
человек как носшель дополншельных функцнй является частью рабочего 
механгома. До возннкновення промышленного проговодства потребносш 
лнчноста ^ обшества удовлетворялдоь трудом с прнмененнем сначала 
пр^мшпвных, а со временем все более спец^алго^рованных, но все же ручных 
оруднй труда. А для работннка был^ важны такме качества, как фгодоеская 
смла, сноровка, глазомер ^ т.п. Содержательная же сторона труда не требовала 
спецнальных пш научных знан^й. Достаточным было накопленне эмп^рго 
ческого опыта, отработкн стереошпных ручных прдомов н проявленго опреде- 
ленного (хотя бы прнмшнвного) художественного вкуса.

Промышленное проговодство сушественно меняет содержандо ^ характер 
труда работннка. Его трудовые функцнн нач^нают заменяться, правда, 
в отдельных функцнях в разном обьеме, механгомамн, пр^борам^ ^ го 
комплексамп Последнне же развдоаются на базе научных знаннй ^ технолошй, 
а работннк обьекшвно поставлен в условго, прн которых его квашфгоацго 
требует накоплення ^ пр^мененго не столько фгонческой сплы, сноровш, 
глазомера ^ стереотнпных навыков, сколько знанго научных основ технологай 
^ функцдон^рованго техн^кп. Без этнх квашфдоацдонных качеств работндоа 
функцшннрованне проговодства невозможно: негобежны масштабные тех- 
ннческне ^ технолошческдо авар^ш экономнческне потерш сдерждоандо 
научно-техн^ческого прогресса н друшх сфер обшественной жпзнп

Жнвой труд в условгох научно-техн^ческой революцнн все в большей 
степен^ н ускоренным^ темпам^ вытесняется трудом овешествленным: 
механгоацдо, в том чдоле комплексная, уступает место автомашзац^ш а она, 
в свою очередь, в повестку дня ставш вопрос о внедреннн во все сферы жпз- 
недеятельностн обшества роботов ^ докусственного ннтеллекта. Пр^чем 
продоходш эта замена очень быстро: во второй половнне XX в. человечество 
с ^ндустр^альной ступенн развшпя подн^мается на ступень развшпя пост- 
^ндустр^альную. Труд в эту эпоху также качественно меняется. На современ- 
ном проговодстве не только технологаческая, транспортная ^ энергешческая, 
но также контрольно-управленческая ^ логдоеская функцнн все больше
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передаются соответствуюшдм техн^ческнм устройствам. Жмвой труд все более 
овешествляется, пр^чем этот процесс выходш за рамта непосредственного 
проговодства ^ вторгается в нные сферы деятельноста: образованго, связь, 
коммуннкацнн, мед^ц^ну ^ т.п. Наука, ннформацня ^ знанго становятся в этой 
сшуацнн неотьемлемым компонентом больш^нства професодй ^ спец^альнос- 
тей, что обесценнвает мнотае массовые, популярные ^ престажные професташ 
повышая уровень безработацы, мшрацнн, соц^альной напряженноста в целом.

В сложнвпшхся услов^ях закономерным является то, что на^более раз- 
вшые экономго^ м^ра демонстр^руют актуалгоац^ю ряда соцнальных 
проблем, связанных с актавным онаучнваннем экономгош труда ^ управле- 
ння. В том ч^сле с усложненнем комплекса соц^альных отношен^й меняется 
н классовая структура обшества, поскольку научная н проговодственная 
^нформацго становшся важнейпшм ресурсом проговодства, а контроль над 
этам ресурсом ^ возможность ^м распоряжаться вносят много нового в со- 
цнальное структур^рованш обшества. М уже в конце 50-х годов XX в. этому 
вопросу, хотя н эпгооднческн, уделялось определенное вннманне в рамках 
аналгоа статусной стратафнкацнн обшества, когда стало проявляться замет- 
ное сннженне хозяйственного ^ полнтаческого влгонш буржуаз^ш Так, 
Р. Дарендорф «правяшдм классом посткапшатастаческого обшества» назвал 
управленцев промышленным^ компангом^ высшего звена н представшелей 
государственной бюрократаш т.е. тех, кто отдает распоряження адмнннстра- 
тавному персоналу. З. Бжез^нстай в характернстаке технотронного обшества 
отмечал необходнмость новой элше контрол^ровать процессы, вытекаюшде 
го лотата развшго технолотаческого процесса. А Дж. К. Гэлбрейт счнтал, 
что в нее включаются те, кто прнвносш спецнальные знан^я, опыт н талант 
в пр^нятае группового решення. В шоге уже в середнне 70-х годов господ- 
ствуюшдм классом называют «технократов», способных маннпулнровать 
унгоальным^ знангом^ ^ ^нформацгой на нацнональном уровне (т.е. пра- 
вшельственной бюрократа^), отраслевом, представленном профессшналь- 
нымн ^ научным^ экспертамш ^ на уровне отдельных органгоацнй. В тот же 
пернод А. Турен показал, что технократая становшся домнннруюшнм 
классом постандустрнального обшества ^ субьектом подавлення остальных 
соц^альных слоев ^ групп. Это явленне позволшло сделать друтам шследова- 
телям вывод, суть которого в том, что сушествованне соцнальной группы 
носшелей знан^й, с одной стороны, н всех остальных, с другой, может стать 
прнчнной новых соцнальных протавореч^й, пр^чем очень острых.

Такнм образом, новый высш^й класс концентрнрует ^ воплошает в себе 
знання ^ ^нформац^ю об экономнческнх ^ проговодственных процессах, 
а также о механгомах обшественного развшго в целом. В этом новом 
высшем классе научная компетенцня, а не земля, золото н капшал, как в прош- 
лые эпохн, определяет го место в обшестве.

Днректор ростайского Центра шследован^й постандустр^ального обше- 
ства В. Л. Мноземцев еше в 2000 г., характергоуя «класс ннтеллектуалов», 
пшал, что эта людн обладают «неотчуждаемой собственностью на ннформа-
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цню н знання, являются равным^ партнерамн собственнжов средств 
проговодства, не эксплуагаруемы как класс; ш деятельность могавнрована 
качественно новым образом» [2, с. 71]. Этот новый класс, проговодя знанго, 
проповедует нематер^алштаческш ценносга, когда большннство «продает 
свой труд в первую очередь рад^ получен^я матернального вознагражденш, 
руководствуясь вполне матер^алшгаческнм^ по своей пр^роде сгамуламшх 
Он не только владеет невоспроговод^мым^ (земля) лнбо созданным^ трудом 
другого класса (капш'ал) средствам^ проговодства, но ^ самостоятельно создает 
эга средства проговодства, обеспечнвая в собственных пределах процесс 
формнровання ^ самовозрастанш ^нформацшнных ценностей, в снлу чего 
ннзшнй класс становнтся уже не столь необход^мым для обеспечення богатства 
соц^альной верхушкм [2, с. 72]. Сейчас пр^ход в ннтеллектуальную ^ ^му- 
ш,ественную элшу «обуславлшается не столько удачной реалгоацней сво^х 
прав собственносга на капшальные акгавы, сколько эффектавным шполь- 
зованнем персональных ^нтеллектуальных возможностей ^ находяшдхся 
в л^чной собственносга средств проговодства для созданго новых ^нфор- 
мацшнных, проговодственных кл^ соц^альных технологай» [Там же]. 
Следовательно, ^нтеллект (персональные качества, м^роошушенш, пгахолога- 
ческш характершгак^, способность к обобшен^ю, память ^ т.д.) -  это 
современная форма сушествовання знанго ^ ^нформац^ш Этот ресурс 
персон^фшдруется в узком кругу людей, соцнальная роль которых неоспор^мо 
высока в современных услов^ях ^ обозрнмом будушем. В этой снтуацдп 
классовый конфлшт предопределяется уже не проблемой эксплуатацнн 
^ распределеншм собственносга, а связан с неравным распределеннем самнх 
человеческмх возможностей. Прогавостоянш становшся самым прннннпналь- 
ным го всех в штор^^ человечества.

Кард^нальные перемены прошходят ^ ожмдаются также в среднем 
^ рабочем классах. Масштабы н характер перемен голожнл профессор
Ч. С. Кнрвель в статье «Траекторня глобального м^ра: от амершаноцентр^ч- 
ной глобалгоацнн к «неоглобалгоац^ш» Он отмечает, что глобальный 
капшал, лпшпвшпсь ресурсной базы после распада колоншльной снстемы, 
чтобы гобежать потер^ пр^был^, перешел к внутренн^м шточншам ее 
говлечення, т.е. «к усшлен^ю эксплуатац^^ внутрн самого ядра капшалш- 
гаческой снстемы» [3, с. 241]. Ведь раньше само сушествованш СССР, как 
альтернагавы капшалгому, заставкло буржуаз^ю развшых стран перерас- 
пределять обшественный продукт в большой степен^ в пользу среднего 
^ рабочего класса, форм^ровать н реалгоовывать соответствуюшде 
соц^альные программы в рамках государства. А после распада Советского 
Союза, когда капшалгом стал глобальным, он вынужден начать «шнроко- 
масштабное наступленне на завоеванш, досгагнутые в свое время нпзшпмп 
классамн». Его современные глобалштскш структуры стремятся «сокрагать 
^ угалго^ровать средн^й класс» [Там же]. Технологачесшй прогресс, 
автомагазацня ^ робогазацш создают го большой массы работн^ков лпшнпх 
людей: онн перестают быть проговодяшдм ресурсом н становятся лпшнпмп.
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Отраженнем сложмвшейся сшуац^^ стала современная соцшлогаческая 
теорго «20:80», которая характергоует соцнальную структуру современного 
западного обшества следуюшямн параметрамш «20 % -  богатые, 80 % -  
бедные, н н^какого среднего класса -  он размывается».

Уже пршычной стала снтуацня, когда реально обшество становшся 
богаче, но в нем лштть восемь богатых людей обладают такой же собствен- 
ностью, как полов^на населення планеты, где мшллвдны теряют работу н со- 
ц^альные гарангаш

В своей статье Ч. С. Ккрвель првдодш следуюшде данные. К 2055 г. 
в мнре будет 1,1 млрд человек, лншнвшнхся заработка. Сред^ промышлен- 
ных рабоч^х ^х будет 64 %; 60 % от занятых грузоперевозкамн ^ складсшм 
храненнем; 54 % от занятых в торговле также лншатся работы; 320 млн чело- 
век будут вытеснены го аграрного сектора. В результате ннтенснвно растет 
кол^чество безработных, учашдхся, бюджетнвдов ^ т.п., кто в большей квд 
меньшей степен^ завшнт от государственной поддержкш Отмеченные 
тенденцнн св^детельствуют об гоменен^^ соц^альной структуры постннду- 
стр^ального обшества, где появляется ^ постпролетарвдт (люд^ без 
професснн, постоянной работы, не связанные с определенным коллекгавом, 
местом жмтельства н даже семьей го-за деградац^^ последней в ее мораль- 
ных, юрнднческнх ^ трад^цвднных устоях).

Вознвдновенвд новых параметров соцнальной д^фференц^ац^^ в постан- 
дустр^альном обшестве уже породвдо «геттогоацню» бедных ^ марганальных 
слоев обшества, а также «анклавгоац^ю» высшнх элшных слоев, т.е. 
самогооляц^ю от нгошего обшества ^ созданной для своего спокойстввд 
свдтемой безопасноста [3, с. 243]. Все вместе взятое сввдетельствует о том, что 
в нанболее развнгых странах соц^альная структура все больше размывается, 
подтверждая, что «в свете компьютергоац^^ ^ ^нформатазац^^ в качестве еше 
одного кршервд соцнальной стратафвдац^^ рассматрвдаются знанвд, 
^нформацвд н субкультуры» [1, с. 319].

Отмеченные тенденц^^ развшвд классовой структуры поставдустрналь- 
ного обшества таят в перспекгаве как огромнейшнй потевддал обшественного 
развнгая, прогресса, благополучвд (через рывок в проговоднтельноста труда, 
уровне жтон^ н развшвд л^чноста), так ^ опасность соц^альных потрясен^й 
го-за углубляюшдхся расслоеннй обшества все по тем же классовым пргонакам 
^ по новым кршерням, вознвдаюшдм в постандустр^альвдм обшестве: 
востребованность человеческого капнгала в сфере труда ^ вне его, статус 
н роль человека в соцнальной вдрархвд, развшвд его потенц^ала н самореалго 
зац^ш

Для предотврашенвд нежелательного хода развшвд событай элшы, 
соцнально-экономнческая ^ полшнческая свдтемы стран, вступнвшнх на 
путь постандустр^ального развшвд, должны работать над тем, чтобы 
гармонгонровать ннтересы классов ^ ^ных соцнальных групп в рамках 
соц^ально-полшнчесвдх, моральных н юр^д^чесвдх норм ^ трад.нцнй. Ведь 
говестны ^ндвдаторы угроз нацвднальной безопасноста, связанные с уров-
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нем н качеством жгон^ населен^я, которые могут дестабнлнзнровать 
снгуац^ю в стране, особенно когда он^ действуют в совокупностн ^ в крго 
знсных снгуацдях в эконом^ке, полнгаке н духовной жнзн^ обшества. 
Напр^мер, днфференцнацня уровня доходов населен^я. Крнгачесгам являет- 
ся превышенне дол^ 10 % нанболее обеспеченного населен^я по сравненню с 
долей 10 % нанменее обеспеченного более чем в 5-6 раз. Крнгаческнм 
является ^ уровень безрабогацы, превышаюшдй 4 % от экономнческн 
акгавного населен^я, уровень малообеспеченносга населен^я, превышаю- 
т нй 6 % от его обшего ч^сла н другах ^вддкаторов, в том чнсле прого- 
водных от вышеуказанных: депопуляцня населен^я, продолжмтельность жмз- 
нш мнграцня, уровень преступносга, алкоголгоацм, наркотгоацм населення 
^ т.п. [4, с. 299].

Перечнсленные проблемы актуальны ^ для Беларусн, ставшей на путь 
посгандустрнального развнгая. В стратега^ «Наука н технолога^ 2018- 
2040», разработанной ко II Сьезду ученых Республ^га Беларусь 2017 г. 
в повестку дня ставнтся «вопрос определен^я долгосрочного концептуально- 
го вндення развнгго страны на основе пренмушественно ^нтеллектуального 
фактора... Нужна долгосрочная стратегая форм^рован^я ^ развнгая 
белорусской экономжш основанной на ннтеллекте, -  «Беларуга ^нтеллек- 
туальной» [5, с. 3]. Модель включает трн ключевых элемента: полноформат- 
ное внедренне ц^фровых технологай, развнгый нео^ндустр^альный 
комплекс н высоко^нтеллектуальное обшество [Там же, с. 7]. А домнннрую- 
шдй пр^нц^п ^нтеллектуальной эконом^га Беларуга -  «Обгонять, не дого- 
няя» [Там же, с. 9].

Это означает, как отметмл Председатель Государственного комнтета по 
науке ^ технологаям Республнкн Беларусь А. Г. Шумншн, «ндга на шаг 
вперед^ основных конкурентов н где-то перемахнуть через пятый уклад. Ммен- 
но этот прннцнп должен дом^н^ровать пр^ форм^рован^^ ннтеллектуальной 
экономго^ Беларуга» [6]. Реалгоацго стратеган поможет нашей стране «войга 
в состав м^ровых л^деров по перспекгавным направленгом научно- 
техн^ческого развшня, включая ннтеллектуальные технологаш умные матерта- 
лы, ма.іпнны ^ та статемы для реального сектора ^ соц^ально-культурной 
сферы, а также разработш межотраслевого характера, основанного на прнме- 
нен^^ нано-, бта-, космтаескта ^ ^нформацтанных-технологай. В Беларусн 
должен опережаюшдм^ темпам^ развнваться высокотехнологачесшй сектор» 
[5, с. 3].

Для реалгоацнн намеченной стратега^ отводшся пракгаческн два 
десягалегая. Опыт такнх стран, как Японта, Южная Корея, Сннгапур ^ др. 
показывает, что онн реалгоовал^ в свое время подобные программы, когда 
наряду с экономнческммн, научно-техн^чесшмш органгоацтанным^ ^ пра- 
вовымн мерам^ уделял^ должное вннманне подготовке ^ мобнлгоац^^ 
^нтеллектуальной составляюшей проектов: л^чносга работнтаа, человеческому 
капнгалу; професстаналгому работнтаа, его способносга н готовносга 
реалгоовать намеченное, быстро н адекватно соц^алго^роваться в услов^ях
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ннтенснвно меняюшейся соц^ально-экономдаеской среды. На этом пуга нашей 
стране очень важно не упусгать время для всесторонней подготовкн подрас- 
таюшего поколенда работннков завтрашнего дня. Пр^ этом, как представляется, 
не стонг уповать только на опгамнсгаческнй вар^ант развнгая собыгай, 
сторонндан которого счнгают, будто нынешнее поколенда молодеж^ будет 
массово осванвать только новые творческне професдаш востребованные 
постандустр^альным обшеством. Равенства способностей н возможностей пока 
нет ^ не предвнднгся. Да ^ полная ннтеллектуалнзацня всех сфер жнзн^ 
нереальна. Поэтому подготовке спецналнстов будушего ^ работннков совре- 
менных перспекгавных професдай, которые еше будут востребованы, необхо- 
днмо уделять должное вн^манда.

Академда Владнмнр Гусаков, председатель през^д^ума НАН Беларусн, 
отмечает, что это необходдмо н вполне оправдано, поскольку «одно новое 
рабочее место в ІТ-секторе сгамулнрует созданда 3-4 рабочж мест в эко- 
номнке, а рост цнфровнзацнн на 10 % сннжает уровень безрабогацы на 0,8 %, 
напрнмер, во Францнн за последнда 15 лет на 500 тысяч высвобожденных по 
прнчнне ц^фровнзац^^ рабочж мест созданы 1,2 млн. новых, в смежных 
отраслях» [7, с. 7]. Прн этом он подчеркдаает, что на современном этапе 
развнгая необходнмо также преодолеть потребнгельсгай подход к прнроде 
^ обшеству. Ведь рыночная снстема счнгает непрдамлемым сннженда прнбылн, 
поскольку часто дакусственно навязываемое расшнренне потребностей погло- 
шает снлы, необходамые в нынешнж услов^ях для развнгая самообразованда 
^ творчества людей, поддержанне здорового образа жнзн^, на охрану 
прнродной среды. Поэтому «пр^шло время прннять ^ пр^менять наряду 
с умным пронзводством такой ^мператав, как умное потребленне. Оно должно 
предушатрнвать как экологаческую рацданальность, так н здоровый образ 
жнзнш прдарнгет духовного над матернальным» [8, с. 5].

С учетом обьекгавно сложнвшнхся требованнй к работндау посганду- 
стр^ального обшества Беларусь выстрадаает конкретную полнгаку регулнро- 
ванда соц^альной мобнльносга в сфере труда. Мннэкономнкн разработало 
проект Нацданальной стратега^ устойчдаого развнгая до 2035 года. Мнндатр 
экономдан Республда^ Беларусь Александр Червяков, отвечая на вопросы 
корреспондента «СБ. Беларусь сегодня» Владнмнра Сычевнча, отмечал, что 
роботнзацда ведет к сокрашен^ю потребноста в рабочнх руках ^ поэтому сфера 
услуг внд.нтся тем направлендам, где прнложенда высвобождаюшегося 
человеческого капнгала даст на^больш^й эффект. Доля занятых в этой сфере 
должна вырасга с 60 до 72 % от чдала всех занятых в сфере экономнкн 
В образованнн будем делать акцент на поддержанда талантлдаой молодеж^, 
закрепленда ее в стране. Будут также развнваться регаоны, самозанятость 
^ комфортная правовая среда для реалнзацнн Нацданальной стратега^ устойчда 
вого развнгая [9, с. 4].

Мтак, нам представляется, что образованда, воспнганда, соц^алнзацда 
нового поколення в целом должны опнраться на следуюшде соц^ально-эконо- 
мдаескне реалнн
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1. Трудовая деятельность человека определяет его роль н статус в обш,е- 
стве, отношенш к нему н степень равенства/неравенства с друшм^ субьектамн

2. Самореалгоацго лшносш в посшндустрнальном обшестве прошходш 
в условгох стремнтельно меняюшдхся услов^й труда, его характера, содер- 
жанго ^ неустойчгоой востребованносш профессшнальных навыков ^ квалго 
фнкацнн. Следовательно, для адаптац^^ к реальносш необход^м обновленный 
человеческмй капнгал: образованне с запасом для готовносш сменшь не только 
професс^ю, но также сферу ^ род деятельносш, стрессоустойчнвость 
^ готовность работать в конкурентной среде, шбкое, а не канонгонрованное 
^ шаблонное мышленш, постоянную готовность н способность к самообновле- 
нню ^ самосовершенствован^ю.

3. Обшество, со своей стороны, во гобежанш дестабмлгоацнн в развшш, 
должно шбко реашровать на сушествуюшш перемены, комплексно решая 
проблемы гармонгоацнн отношен^й между классамн ^ соц^альным^ группам^, 
действуя с упрежденнем негашвных последств^й развшго н с опереженшм 
обеспечшая возможносш н условго для всестороннего развшго лнчносш 
работнша шсшндустр^альшго обшества.
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