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Аннотация. Введение. Масштабные процессы развития информатизации в последние десятилетия обусловливают необходимость 
и возможность для переосмысления роли и значения человека в современном обществе, определения его места в экономической 
системе, повышения роли в деятельности организации. Теоретический анализ. Проведен обзор основных тенденций развития 
постиндустриальной экономики и ее характеристик как типа общества с преобладанием инновационных, прогрессивных научных и 
постиндустриальных компонентов в структуре экономики и перераспределением структуры занятого населения от промышленности 
к сфере услуг. Рассмотрены основные факторы, влияющие на повышение значимости личности (человека) в организации в системе 
постиндустриальной экономики. Результаты. В постиндустриальной экономике ключевым ресурсом становится человеческий ка-
питал, и роль человека претерпевает существенные изменения под воздействием технологического прогресса, роста знаниеемких 
секторов экономики, автоматизации и изменений в структуре производства. Важным фактором становится способность к обучению, 
адаптации и развитию навыков, соответствующих современным требованиям постиндустриальной экономики. Роль человека не ис-
чезает, она эволюционирует, и его способность к адаптации и инновациям становится определяющим фактором в успехе организаций 
и экономического прогресса в постиндустриальной эпохе. 
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Abstract. Introduction. Large-scale processes of informatization development in recent decades determine the need and opportunity to re-
consider the role and importance of the human in modern society, determine his place in the modern economic system, and increase his role 
in the activities of the organization. Theoretical analysis. A review of the main trends in the development of post-industrial economy and its 
characteristics as a type of society with a predominance of innovative, progressive scientifi c and post-industrial components in the structure 
of the economy and a redistribution of the employed population structure from industry to the service sector is carried out. The main factors 
infl uencing the increase in the importance of the individual (person) in an organization in the system of post-industrial economy are considered. 
Results. In post-industrial economy, human capital becomes the key resource, and the role of the human is undergoing signifi cant changes under 
the infl uence of technological progress, the growth of knowledge-intensive sectors of the economy, automation and changes in the structure of 
production. An important factor is the ability to learn, adapt and develop skills that meet the modern requirements of post-industrial economy. 
The human role does not disappear, it evolves, and its ability to adapt and innovate become determining factors in the success of organizations 
and economic progress in the post-industrial era.
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Введение

Масштабные процессы развития и массово-
го применения в повседневной жизни новых ин-
формационных технологий, а также вовлечение 
развитых стран в абсолютно новую постинду-
стриальную стадию социально-экономического 
развития, произошедшие во второй половине 
прошлого столетия, обрели значительный охват 
и предоставили необходимость и возможность 
для переосмысления роли и значения челове-
ка в современном обществе, определения его 
места в современной экономической системе, 
повышения роли в деятельности организации с 
возможностью исследования и анализа экономи-
ческих, социальных и правовых аспектов и его 
интеграции в современное общество.

Сложность данных вопросов связана с неза-
вершенностью процесса перехода от индустри-
ального общества к постиндустриальному, что 
определено незавершенностью социально-эко-
номических изменений и трансформационных 
процессов, оказывающих непосредственное 
влияние и на организацию как основную эко-
номическую единицу современной экономики, 
и на роль человека в ней. 

Для осмысления современного развития 
следует проанализировать основные тенденции 
развития современного информационного обще-
ства и усиление роли человека в организации и 
в обществе.

Теоретический анализ

Интерес к проблемам информационного 
общества появился достаточно давно. Еще в 
середине XX в. получили развитие концепции, 
ориентированные на понимание не только 
прошлого и настоящего, но и будущего. Иссле-
дования преобразований в производственной 
сфере постепенно сформировали основу теории 
постиндустриального общества. 

Разные экономисты дают различные трак-
товки индустриального и постиндустриального 
общества. Большой вклад в развитие концепции 
постиндустриального общества внесли исследо-
вания профессора Гарвардского университета 
Д. Белла в работе «Грядущее постиндустриаль-
ное общество» и испанского социолога-постмарк-
систа М. Кастельса в работе «Информационная 
эпоха: экономика, общество и культура [1, 2].

Индустриальное общество принято тракто-
вать как общество с определяющим ядром в виде 
промышленности и главными структурными 

составляющими в виде организации и корпора-
ции. Единой трактовки постиндустриального 
общества пока не сформировано, на наш взгляд, 
в связи с незавершенностью процесса его форми-
рования, что только усиливает научный интерес 
к заданной проблематике. На изменение всех 
сфер человеческой жизнедеятельности влияют 
экспоненциальный темп развития науки и тех-
ники, активное внедрение инноваций, новые 
технологические процессы, автоматизация и 
информатизация, рост интеллектуализации 
хозяйственной деятельности и доли знаниеем-
ких секторов экономики, что делает особенно 
значимым исследование проблем постиндустри-
ального общества [3–5]. 

Происходящие трансформационные про-
цессы и социально-экономические изменения, 
обусловленные научно-техническим, информа-
ционным и инновационным развитием экономи-
ки, поспособствовали смещению ценностных 
ориентиров менеджмента организации в сторону 
научно-исследовательского развития и повыше-
ния роли человека в структуре организационно-
го управленческого процесса [6]. 

Велико влияние трансформационных про-
цессов, происходящих в постиндустриальном 
обществе, на роль человека в производственных 
и социальных сферах. Постиндустриальная 
экономика характеризуется быстрыми измене-
ниями и нестабильностью. Люди, способные 
быстро адаптироваться к новым условиям, 
обучаться новым технологиям и менять свои 
навыки в соответствии с требованиями рынка, 
более успешны. Особое внимание уделяется про-
блемам обучения и переквалификации рабочей 
силы, необходимой для эффективной работы в 
новых условиях. 

В постиндустриальной экономике важным 
ресурсом становятся знания. Люди, обладающие 
высоким уровнем образования, специализи-
рованными навыками и способностью быстро 
учиться, имеют преимущество. Образование 
становится ключевым фактором конкурентоспо-
собности индивида и общества в целом.

Изменения в организационной структуре в 
постиндустриальной экономике, включая пере-
ход к гибким и адаптивным системам управле-
ния, делают человека центральным элементом 
организационных процессов, и его роль как 
интеллектуального и творческого ресурса при-
обретает все большее значение.

С начала 70-х гг. XX в. управление персона-
лом, а также весь комплекс управленческих про-
цессов и система организационного управления 
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ощутили на себе воздействие этих серьезных 
трансформационных процессов. В основном 
эти процессы были обусловлены вхождением 
многих государств, имеющих развитую и эффек-
тивно функционирующую промышленную от-
расль экономики, в постиндустриальную стадию 
развития. С позиции заданной проблематики 
нам крайне интересно будет и исследование 
информационных технологий, и формирование 
информационного и телекоммуникационного 
пространства в плане взаимодействия человека 
и организации, а также введенный с недавнего 
времени в период пандемии короновирусной ин-
фекции практически массовый дистанционный 
режим работы как абсолютно новое явление в 
экономической системе и менеджменте [7].

Информационные и телекоммуникацион-
ные технологии расширяются, несут в себе все 
более глобальный характер и способствуют 
созданию единого инфокоммуникационного 
пространства, вырабатывающего свои экономи-
ческие, социальные и правовые правила и нормы 
поведения, существования и развития.

В условиях постиндустриального общества 
ввиду предоставленной возможности смены 
единого строгого территориально-временного 
пространства на новое информационно-комму-
никационное формируется отрыв социально-
правовых и экономико-трудовых, в том числе 
управленческих отношений, от локального 
пространства в сторону смещения к трансна-
циональному социально-экономическому про-
странству. Это позволяет говорить о трансфор-
мации социально-экономических отношений и 
взаимодействии человека и организационной 
структуры.

Исследуя особенности развития постинду-
стриального общества, следует, на наш взгляд, 
определить человека в качестве основной дви-
жущей силы управления организационными 
процессами, способного быть интегрированным 
в информационно-коммуникационное простран-
ство, независимое от основных общественных, 
экономических, социальных, правовых норм и 
институтов.

Развитие глобальных сетей во взаимодей-
ствии с развитием мировых интеграционных 
процессов, информационно-коммуникационных 
технологий влечет за собой ослабление и развал 
ограничений и барьеров социальных, экономи-
ческих, правовых, политических, что в конечном 
счете определяет укрепление связей человека с 
информационным контентом, которое находит 
отражение во всех процессах взаимодействия 

человека и экономической системы [8]. Тот 
факт, что постиндустриальное общество дина-
мично развивается и постоянно находится под 
воздействием трансформационных процессов, 
подталкивает и человека к проблеме выбора 
стратегии его нахождения в конкретной соци-
ально-экономической среде.

Постиндустриальное общество, с позиции 
автора, следует трактовать в экономической 
политике как тип общества с преобладанием 
инновационных, прогрессивных научных и 
индустриальных компонентов в структуре эко-
номики, с высоким уровнем промышленного 
производства, ориентированного на использо-
вание инноваций, и перераспределением струк-
туры занятого населения от промышленности к 
сфере услуг.

В структуре постиндустриального общества 
происходит перераспределение нагрузки с реа-
лизации потребностей конечных потребителей 
за счет промышленного производства и одно-
временного снижения прироста его элементов 
к увеличению научных, инновационных, каче-
ственных, прогрессивных аспектов. Среди них 
следует выделить: креативный подход, способ-
ность к обучению, повышение квалификации и 
уровня профессионализма. И, конечно же, основ-
ным движущим элементом постиндустриально-
го общества выступает человек – профессионал, 
с высоким уровнем образования, обладающий 
научным потенциалом, опытом эффективной 
работы, творческими способностями к реали-
зации различных проектов, высоким уровнем 
способности к обучению, переподготовки и по-
вышению квалификации в различных сферах 
инновационной экономики [9].

Постиндустриальное общество отличается 
от индустриального ростом таких показателей, 
как инновационная экономика с применением 
новейших научных разработок и внедрением 
современных технологий, конкуренция инно-
вационных процессов, производительность 
труда, уровень жизни населения [10]. Важно 
отметить, что формирование и развитие постин-
дустриального общества сопровождается повы-
шением уровня жизни населения, становлением 
экономики, ориентированной на человеческий 
фактор, рост его качественной составляющей 
и инновации, в том числе научные разработки, 
новейшие технологии и научные знания как 
основы инновационной экономики. Все эти 
процессы сформировались и протекали под 
воздействием различных экономических, по-
литических, социальных факторов.

В. К. Вахитов. Роль человека в постиндустриальной экономике
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Основным фактором, оказавшим влияние 
на усиление позиции человека, в современных 
производственных процессах выступают, по 
нашему мнению, кардинальные изменения в 
структуре труда, связанные с внедрением и 
использованием новой техники, научных раз-
работок, современных технологий и усовершен-
ствованных методов, и способов реализации 
производственных процессов.

Кроме того, сама основа и содержание 
труда трансформировались под воздействием 
получившего свое развитие с середины XX в. 
процесса автоматизации производства, что со-
здало серьезную грань между работниками и 
предметами труда. Основой этой трансформации 
стали сложные технические механизмы (обо-
рудование и машины), использование которых 
зародило создание человека в новом статусе в 
рамках производственных процессов как работ-
ника, не отягощенного большей частью простых 
механических функций, а с определенным на-
учным потенциалом и практическими навыками 
работы, способного осмысливать поступающую 
от оборудования, машин и сложной техники 
информацию.

Также следует выделить трансформацион-
ные процессы от автоматизации производства, 
которые снизили, а где-то и совсем исключили 
существовавшую ранее зависимость между 
интенсивностью труда и его производитель-
ностью. Вместе с тем полагаем, что новое 
значение обрели такие функции работников, 
как поддержание непрерывности или обе-
спечение бесперебойности работы сложных 
технологических механизмов (машин и систем 
агрегатов), техническое обслуживание и на-
ладка современного оборудования. Значимость 
интеллектуального наполнения труда, а также 
ответственности, контроля над технологиче-
скими процессами и самоконтроля работников 
возросли и легли в основу постиндустриального 
общества [11].

На наш взгляд, следует обратить внимание 
на основные факторы, влияющие на повышение 
значимости личности (человека) в организации в 
системе постиндустриальной экономики.

К первому фактору можно отнести гло-
бальные трансформационные процессы в самом 
содержании труда, основанные на усилении ин-
теллектуализации, научности, индивидуальной 
и коллективной ответственности работников и 
персонала, а также контроля работников над 
организационными и производственными про-
цессами.

Ко второму фактору следует относить про-
цесс изменения уровня и степени контроля над 
работниками, в том числе в рамках осуществле-
ния трудовой деятельности, а также реализации 
задач в ходе трудового процесса. Развитие ин-
формационного блока управленческого процесса 
позволяет, с одной стороны, усилить контроль 
над организацией и реализацией организацион-
ных процессов и расширить его виды и, с другой 
– предоставить работникам больше свободы для 
действий и принятия решений, а также усилить 
самоконтроль работника.

К третьему фактору можно относить из-
менения макроэкономического характера, свя-
занные с повышением роли и значения качества 
продукции и услуг, сопровождаемые ростом 
показателей мировой рыночной конкуренции в 
масштабе экономики на макроуровне, а также 
изменением и динамичным развитием спроса и 
производственных процессов, ставящих своей 
целью его удовлетворение.

Четвертый фактор характеризуется внедре-
нием и использованием в современных условиях 
коллективного формата, подразумевающего 
многоуровневую систему управления и кон-
троля, в процессе организации труда на уровне 
отдельной организации и ее структурных под-
разделений.

К пятому фактору мы относим рост на-
учного, профессионального, образовательного, 
творческого уровня и потенциала человека (со-
трудника) и персонала организации, а также, 
связанного с этим процесса формирования 
нового типа личности (работника), ориентиро-
ванного на профессиональный рост, интегра-
цию в коллектив и мотивацию корпоративной 
культуры.

В качестве шестого значимого фактора 
роста роли личности в постиндустриальном 
обществе можно рассматривать повышение вли-
яния таких элементов взаимодействия человека 
и организации, как защита прав работника на 
производстве и в организации, уважение к лич-
ности сотрудника со стороны руководителя и 
коллег, его чувству собственного достоинства, 
укрепление его трудовых прав и социальных 
аспектов деятельности, а также нормативное 
регулирование этих отношений. 

В рамках заданной проблематики также 
следует обратить особое внимание на человека 
как на движущий элемент постиндустриально-
го общества, а также на человеческий ресурс в 
целом и на кадровый потенциал в призме взаи-
модействия человека и организации в частности.
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Все эти факторы, на наш взгляд, определяют 
процессы формирования новой роли личности в 
постиндустриальном обществе. Формирование 
нового типа личности на уровне организации со-
пряжены с вопросом кадровой политики, вклю-
чающей в себя процессы обучения, стажировки, 
адаптации, профессиональной переподготовки, 
ротации кадров и формирования кадрового 
резерва [12].

Специфика формирования нового типа лич-
ности и развития кадрового резерва в системе ор-
ганизационных и производственных процессов 
сопровождают развитие постиндустриальной 
экономики.

Особую роль в формировании существую-
щей в настоящее время экономической систе-
мы имело массовое внедрение компьютеров 
и электронных вычислительных машин в 
производственные и организационные про-
цессы, произошедшее с начала 80-х гг. XX в. 
Их внедрение в качестве отдельных единиц, а 
также в комплексе с прочими производственно-
техническими механизмами обеспечило серьез-
ные изменения в самом содержании трудовой 
функции, а удешевление компьютеров, ком-
плектующих к ним и аналогичных аппаратов, 
связанное с их массовым внедрением в органи-
зационные, технологические и производствен-
ные процессы, повлекло за собой следующий 
этап – автоматизацию и компьютеризацию 
производственных процессов промышленности 
и других отраслей современной экономической 
системы [13]. Именно этот этап и обеспечил 
человеческий ресурс новым статусом – творче-
ской (креативной), интеллектуальной, научной, 
исследовательской, развивающейся профес-
сиональной единицы.

Однако сам процесс автоматизации и ком-
пьютеризации производственных процессов, на-
ряду с решением определенных задач и проблем 
посредством усиления роли человека в данном 
процессе, способствует и возникновению ряда 
проблемных моментов в сфере управления 
персоналом организации. Среди них следует вы-
делить снижение силы корпоративной направ-
ленности, которая ориентирована на достижение 
максимального эффекта от функционирования 
предприятия (организации) за счет прочных 
межличностных связей, образовавшихся в кол-
лективе, реализующем трудовые обязанности 
каждый день в одном территориально-обособ-
ленном структурном подразделении. Особую 
роль следует отвести созданию и развитию 
в коллективе элементов корпоративной куль-

туры и организационной принадлежности, а 
также мотивации к их стабильному развитию 
и особому значению. При автоматизации про-
изводства вырастают объем и значимость 
индивидуального характера труда за счет ди-
станционного формата работы, что, безуслов-
но, на наш взгляд, влечет за собой ослабление 
мотивационных составляющих корпоративного 
единства и развития.

В этой связи управление организацией, а 
также нахождение человека в данной системе и 
воздействие на него должно быть направлено на 
снижение этих негативных в определенной мере 
процессов. 

Важными элементами в усилении роли 
человека в постиндустриальном обществе вы-
ступают снижение функции контроля над ра-
ботником со стороны работодателя и повышение 
функции самоконтроля со стороны работника, 
повышение уровня личной и коллективной дис-
циплины персонала. 

Творческий и инновационный подход к 
организации труда и реализации трудовых 
функций практически несовместим с функцией 
текущего контроля в управлении персоналом. 
Ему на смену здесь приходят ответственность, 
самоконтроль, повышение таких показателей, 
как самодисциплина и ответственность со-
трудника. Функция контроля руководителя ре-
ализуется лишь на уровне конечного результата 
исполнения поставленной задачи.

Эти процессы, обостряющие противоречие 
между творчеством и инновациями, с одной 
стороны, и текущим контролем, с другой, об-
условили плацдарм для индивидуальности 
личности, самостоятельности принятия кон-
кретных решений для исполнения поставленной 
задачи на уровне как отдельного индивида, так 
и группы людей. Достижение глобальных целей 
организации при реализации новых возможно-
стей предполагает у сотрудников (работников) 
соответствующие качества и мотивационную 
составляющую [14].

Опыт предоставления работникам возмож-
ности самостоятельно регистрировать резуль-
таты своего труда с помощью специализиро-
ванных устройств и таким образом определять 
размер заработной платы ведет к повышению 
самоконтроля и самомотивации как для лич-
ности, так и для групп лиц.

Укрепление позиций самоконтроля и само-
дисциплины сотрудников в структуре трудо-
вых функций организации меняет расстановку 
мотивационных компонентов для исполни-
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телей и формирует новую сложную систему 
мотивации в системе управления персоналом.

Полагаем, что к факторам, влияющим на 
повышение роли персонала в современных 
производственных, организационных и управ-
ленческих процессах, следует относить макро-
экономические факторы, связанные с ростом 
конкуренции ввиду увеличенного предложе-
ния на рынке новых инновационных товаров 
и технологий. Качество продукции, связанное 
напрямую с ролью человека в производствен-
ном процессе, занимает ведущую позицию в 
конкурентной борьбе.

Согласимся с точкой зрения ряда эконо-
мистов, что мобильность и динамичность в 
процессе приспособления к постоянно меняю-
щимся факторам спроса определяют рост и вос-
требованность специалистов с высоким уровнем 
научных знаний, образования, способных раз-
виваться, переобучаться и повышать творческий 
потенциал [15].

Постиндустриальная экономика делает 
акцент на этих качествах и в условиях высокой 
конкуренции способствует формированию ка-
дрового резерва. В данной ситуации качество 
персонала чаще выступает решающим фактором 
успешной конкурентной борьбы.

Как уже отмечалось в данном исследо-
вании, наметившаяся тенденция повышения 
роли качества продукции в постиндустриаль-
ном обществе и перераспределения кадрового 
состава в связи с наметившимся смещением 
ценностной ориентации организации в сторону 
повышения качества продукции и оказания 
услуг является достаточно давно дискуссион-
ной как на мировом уровне, так и на региональ-
ном и отраслевом уровнях [16]. 

Результаты

Таким образом, в постиндустриальной эко-
номике ключевым ресурсом становится челове-
ческий капитал, и роль человека претерпевает 
существенные изменения под воздействием 
технологического прогресса, роста знаниеемких 
секторов экономики, автоматизации и измене-
ний в структуре производства. Образование, 
навыки и способности индивида выступают 
основой для конкурентоспособности на рынке 
труда. Человек в постиндустриальной экономи-
ке сталкивается с вызовами и возможностями, 
связанными с технологическим развитием, 
изменением характера труда и требованиями к 
образованию и навыкам. 

Ключевым фактором становится способ-
ность к обучению, адаптации и развитию навы-
ков, соответствующих современным требовани-
ям рынка. Возрастает спрос на высококвалифи-
цированных специалистов, обладающих навы-
ками в области информационных технологий, 
способных адаптироваться к изменяющимся 
условиям на мировом рынке труда и уметь рабо-
тать в многонациональных коллективах.

Успешная адаптация человека к постин-
дустриальной экономике требует постоянного 
обучения, развития навыков и готовности к пере-
менам. Роль человека не исчезает, она просто 
эволюционирует, и его способность к адаптации 
и инновациям становятся определяющими фак-
торами в успехе организаций и экономического 
прогресса в постиндустриальной эпохе. 
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