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В статье рассматриваются изменения, которые произойдут с организацией на новом этапе экономического 
развития – в экономике знаний. Автор указывает, что традиционные экономические категории, такие как 
труд, собственность, деньги, претерпят серьезные изменения. Труд под влиянием информации и знаний 
трансформируется в творчество, усилится роль личной собственности, деньги преимущественно станут вир-
туальными, получат широкое распространение криптовалюты, причем не только на глобальном, но и на ло-
кальном уровне. Все это окажет существенное влияние на организацию и процессы, протекающие в ней. Мно-
гие организации перейдут в виртуальную форму. По мнению автора, серьезно изменится организационная 
культура: исчезнет страх принятия решений, усилится доступ членов коллектива к информации, личные 
цели и цели организации будут совпадать. В основе эффективности организации будет лежать ее специали-
зация. Организации станут децентрализованными, в основе структуры будут команды, а также бюрократиче-
ские структуры. Использование инноваций не только в производстве, но и во всех сферах станет обязательной 
основой конкурентоспособности бизнеса. В заключение автором представлена концептуальная модель орга-
низации в экономике знаний. 
Ключевые слова: экономика знаний, труд, знания, кастомизация, организация, инновации, организационная 
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The article deals with changes, which will happen to the organization at the new stage of the economic 
development, i. e. in economy of knowledge. The author points out that traditional economic categories, 
such as labour, property, money will be seriously changed. Labour under the influence of information and 
knowledge will transform into creativity, the role of private property will increase, money will become 
virtual and proliferation of crypto-currency will broaden not only on the global but on the local level as 
well. All these factors will seriously influence the organization and processes taking place in it. A lot of 
organizations will pass on to the virtual form. According to the author, organizational culture will alter: 
the fear of decision – making will disappear, the access of team members to information will rise, private 
and corporate goals will coincide. The basis of the organization efficiency will be formed by its 
specialization. Organizations will become decentralized and their structures will lean on teams and 
bureaucratic bodies. The use of innovation both in production and in all other spheres will become an 
obligatory foundation of business competitiveness. In conclusion the author puts forward the conceptual 
model of the organization in economy of knowledge. 
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сли увязать экономическую систему с 
общественной формацией, то инду-
стриальному обществу будет соответ-

ствовать экономика массового производ-

ства, постиндустриальному – инновацион-
ная экономика, а информационному обще-
ству (обществу знаний) – экономика зна-
ний. 

____________________ 
1 Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного при финансовой поддержке РФФИ,  
проект № 18-010-00325. 
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Экономика знаний – это отношения, воз-
никающие между людьми в процессе созда-
ния, изготовления и потребления экономи-
ческих благ с использованием имеющихся 
и полученных новых знаний. Более того, 
она представляет собой составляющую ин-
формационного общества, в которой зна-
ния выступают как фактор производства, а 
земля, труд и капитал являются условиями 
создания экономических благ. Традицион-
ные категории (труд, собственность, деньги 
и др.) в экономике такого типа потеряют 
свой привычный смысл или существенно 
трансформируются [5]. 

Одно из самых серьезных изменений, ко-
торое может произойти в экономике зна-
ний, – это изменение содержания и харак-
тера труда. 

Труд представляет собой один из важ-
нейших факторов (ресурсов) производства. 
Изменения форм и содержания труда про-
исходили и происходят сейчас под влия-
нием ряда факторов: технико-технологиче-
ских, экономических, организационных, 
социальных. И сегодня нас ожидает одна из 
самых серьезных трансформаций – труда в 
творчество [8]. Эта трансформация проис-
ходит не сиюминутно и имеет следующие 
причины. 

Во-первых, это изменение структуры заня-
тости. В новой экономике происходит зна-
чительное сокращение численности заня-
тых в первичном и вторичном секторах 
(благодаря применению автоматизации и 
роботизации) с одновременным увеличе-
нием занятых в сфере услуг (третичный 
сектор). Центральное место на рынке труда 
в экономически развитых странах принад-
лежит занятым интеллектуальной деятель-
ностью, главным компонентом которой 
становится творчество. Формируется креа-
тивный класс или креативное сообщество 
[3; 4].  

Несколько нетипично для информаци-
онного общества у нас в стране ведет себя 
четвертичный сектор (наука и образова-
ние). В информационном обществе числен-
ность этого сектора должна увеличиваться, 

однако в российской экономике она сокра-
щается. Удельный вес работников образо-
вания и науки в 1998 г. составлял 10,22%, в 
2015 г. – 8,2%. При этом в численности рабо-
тающих учитываются не только преподава-
тели и ученые (которые создают и распро-
страняют знания), но и вспомогательный и 
административный персонал, который не 
задействован в процессе формирования и 
распространения знаний [2].  

Также необходимо учитывать и старение 
преподавательского корпуса и ученых, мо-
лодые кадры с неохотой идут работать в 
этот сектор. Поэтому численность наиболее 
продуктивного персонала, как и его удель-
ный вес, будет значительно ниже. Фактиче-
ское сокращение численности в сфере об-
разования за исследуемый период соста-
вило 492 тыс. человек, а в сфере науки –  
116 тыс. человек.  

Во-вторых, возрастает социологизация 
процесса производства экономических 
благ. Так, целью фирмы становится удовле-
творение не только материальных, но и ду-
ховных потребностей. Производитель в 
стремлении удовлетворить растущий спрос 
пытается создавать невоспроизводимый, 
уникальный продукт. Современные про-
дукты отличаются от стандартизирован-
ных продуктов массового производства 
своим индивидуальным характером.  

В-третьих, организационные изменения со-
здания и потребления уникальных благ. 
Организации, стараясь упрочить свое поло-
жение на рынке, вынуждены оперативно 
реагировать на динамично меняющийся 
спрос. Для этого они должны отойти от бю-
рократических процессов и структур и 
стать организациями адхократического 
(органического) типа. В таких организа-
циях человек не привязывает себя к кон-
кретному рабочему месту. Современный 
специалист предпочитает работать инди-
видуально и удаленно.  

Согласно исследованиям американской 
компании Cisco, 45% работников готовы по-
лучать низкую заработную плату, а 31% – 
отказаться от выходных в праздники, лишь 
бы иметь возможность работать удаленно. 
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По статистике IBM, удаленные сотрудники 
на 50% продуктивнее офисных. Классиче-
ский восьмичасовой рабочий день с 9 до  
18 теряет свою актуальность, ведь современ-
ные информационные технологии позво-
ляют людям работать не только там, где им 
удобно, но и тогда, когда они наиболее про-
дуктивны.  

Фриланс1 также способствует тому, что 
все больше людей работают в нестандарт-
ное время. Работа вне офиса является более 
привлекательной и желаемой в силу воз-
можности самостоятельного планирования 
собственной жизни и отсутствия внешнего 
давления, оказываемого рамками офисной 
рутины.  

Вместе с тем меняются не только условия 
деятельности человека, меняется сам чело-
век. Важной отличительной чертой чело-
века в экономике знаний является изменение 
ценностных ориентиров. Оно происходит в 
результате того, что человека в меньшей 
степени стали беспокоить экономические и 
материальные интересы. Побудительным 
мотивом творческой деятельности чаще 
всего выступают неэкономические сти-
мулы, которые несут в себе характер внут-
ренней потребности (признание работника 
в коллективе и обществе, наличие свобод-
ного времени и т. д.). 

В основе творческой деятельности лежат 
несколько условий. Первое – высокий уро-
вень образованности, от которого зависит вос-
требованность работника (его интеллекта) 
и того продукта, который с ним связан.  

Другим необходимым условием явля-
ется свобода. Она способствует самореализа-
ции и совершенствованию человека. В то же 
время свобода обеспечивает формирование 
и распространение знаний и информации, 
которые в новой экономике выступают ос-
новным условием производства и потребле-
ния экономических благ. 

Следующее – это постоянный процесс гене-
рирования и усвоения информации. Информа-
ция является ресурсом творческого про-
цесса. 

                                                
1 Фриланс (freelance) – это исполнение работы по зада-
нию заказчика на внештатной основе. 

И наконец, знания. Если в процессе труда 
человек приобретает знания, то они зача-
стую созданы и переданы ему другими.  
В творческой деятельности человек сам 
формирует новые знания. Они формиру-
ются на основе базовых знаний и стремле-
ния к познанию. 

Знания не только обеспечивают творче-
скую деятельность человека, но и высту-
пают необходимым условием современного 
бизнеса. 

Отличительной чертой организации в 
экономике знаний является ее высокая соци-
ализация. Поэтому основная цель менедж-
мента по отношению к сотрудникам – не за-
ставлять их выполнять необходимые дей-
ствия по изготовлению экономических 
благ, а организовать персонал, т. е. носите-
лей новой организационной культуры, для 
сознательных творческих действий. 

Необходимо отметить, что в экономике 
знаний творчество и труд не противостоят 
друг другу, а тесно переплетены между со-
бой. При реализации операционной дея-
тельности они выступают как единство 
противоположностей, дополняя и замещая 
друг друга там, где это необходимо. 

В новой экономике огромное влияние 
будет иметь трансформированная личная 
собственность, которая на протяжении по-
следних исторических этапов не играла ка-
кой-либо существенной роли. Это объясня-
ется тем, что основную роль в создании, 
производстве, распространении и потреб-
лении экономических благ будут играть 
знания. Этими знаниями владеет и имеет 
возможность пользоваться сам человек – ра-
ботник интеллектуального труда нового 
общества. Знания выступают объектом его 
личной собственности и позволяют ему со-
здавать соответствующие интеллектуаль-
ные экономические блага, которые в свою 
очередь будут способствовать приобрете-
нию необходимых ему материальных благ.  

Первопричина изменения отношений 
собственности кроется в изменении статуса 
и значимости работника интеллектуальной 
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сферы. Представители этой сферы отлича-
ются от остальных трудящихся следую-
щими аспектами: 

– возможностью формирования новых 
знаний; 

– иными принципами организации 
труда и производства; 

– превалированием в своей деятельно-
сти нематериальных стимулов; 

– характером отношений между самим 
работником и работодателем (подчинен-
ным и руководителем); 

– более высокими вложениями средств 
на их обучение и подготовку; 

– требованием более высокой оплаты 
труда. 

Основной характеристикой интеллекту-
ального работника является его уникаль-
ность – информация доступна не всем, а 
тем, кто способен превратить ее в знания, 
еще меньше. Кроме того, в экономике зна-
ний меняются отношения самого работ-
ника интеллектуальной сферы к средствам 
производства и к продуктам своего труда 
(творчества). Если в индустриальном и 
постиндустриальном обществе работник 
обладает формальной монополией на соб-
ственную рабочую силу, которая нивели-
руется при росте резервной армии труда, 
то в информационном обществе будет 
наблюдаться жесткая, действенная монопо-
лия интеллектуального работника на свои 
знания, ограничивающая предложение на 
рынке труда и значительно повышающая 
стоимость его способностей. Получив воз-
можность доступа к средствам производ-
ства, что стало допустимым благодаря раз-
витию ИКТ, интеллектуальный работник 
вышел из состава наемных работников. Те-
перь он продает не свою способность к 
труду (рабочую силу), а готовый интеллек-
туальный продукт, который он создал, ис-
пользуя личные средства производства. Ин-
формационные технологии позволили со-
единить работнику средства производства 
и его способности, они стали его личной 
собственностью. Теперь он выступает на 
рынке в качестве товаропроизводителя, ко-
торый стоит вне традиционных рыночных 

отношений. Обмен интеллектуального то-
вара на другие материализованные товары 
(и приравненные к ним) происходит с уче-
том общественной полезности продукта, 
произведенного работником интеллекту-
альной сферы. 

Как мы отмечали ранее, в экономике зна-
ний произойдут серьезные изменения, ка-
сающиеся производства. Оно станет менее 
материало- и энергоемким. При этом будет 
постоянно увеличиваться его знаниевая со-
ставляющая, что будет находить отражение 
в соответствующих технологиях, материа-
лах, в самой продукции. Однако знания 
оказывают влияние не только на производ-
ство, но и на потребление, что в свою оче-
редь требует глубоких исследований 
рынка, поиска методов убеждения покупа-
теля в том, что он должен сделать выбор из 
огромного множества производителей в 
пользу данного. 

Усиление роли знаний в экономике вле-
чет за собой повышение интеллектуальной 
емкости и наполненности как самих това-
ров и услуг, так и процессов их продвиже-
ния и продажи. Уже сейчас мы можем 
наблюдать, что большинство товаров ста-
новятся умными вещами, которые содер-
жат в себе сложную, умную технику, позво-
ляющую расширять их функциональные 
возможности. Причем интеллектуальная, 
мягкая (soft) часть товара как по стоимости, 
так и по потребительской полезности ста-
новится все большей и уже превалирует 
над жесткой составляющей. При этом речь 
идет не только о высокотехнологичных то-
варах. Понятие «умный» применяется как к 
сложным товарам (дом, автомобиль, теле-
фон), так и товарам повседневного спроса 
(например, к сигаретам). Товары начинают 
приобретать во многом для использования 
их интеллектуальных качеств, а не физиче-
ских. Так, компьютер без программного 
обеспечения (software) вряд ли будет кому-
то нужен, так как его предназначение за-
ключается именно в обработке информа-
ции в том или ином виде. 
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Вместе с тем интеллектуализация биз-
неса проявляется не просто в предоставле-
нии потребителю товаров соответствую-
щего качества, а в приложении дополни-
тельных усилий для удовлетворения по-
требностей каждого в отдельности клиента. 
Это находит отражение в таком явлении, 
как кастомизация (от англ. to customize – 
настраивать, изменять что-то, делая более 
подходящим под нужды конкретного по-
требителя), под которой понимается инди-
видуализация продукции под заказы кон-
кретных потребителей путем внесения кон-
структивных или дизайнерских измене-
ний, осуществляющихся, как правило, на 
конечных стадиях производственного 
цикла. Кастомизация подразумевает пере-
осмысление ценностей массового произ-
водства и переход к производству большого 
ассортимента товаров, но небольшими пар-
тиями, предназначенного для различных 
целевых групп потребителей и сегментов 
рынка. Уже сейчас это активно применя-
ется в автомобильной промышленности, 
моде и т. д. 

По мере своего распространения касто-
мизация проявляется в теснейшем взаимо-
действии с потребителями и характеризу-
ется их активным участием в процессе про-
ектирования и создания товаров и услуг. 
Такая форма кастомизации называется 
«тейлоризация» (данный термин абсо-
лютно не связан с основоположником науч-
ной организации труда и менеджмента  
Ф. У. Тейлором и происходит от англ. to 
tailor – шить, кроить, подгонять.), что озна-
чает производство уникальной продукции 
по заказу для каждого конкретного клиента. 
В настоящее время общественное производ-
ство становится все более тейлоризирован-
ным, а кастомизация, как бы это странно ни 
звучало, становится массовым явлением.  
С развитием экономики знаний эта тенден-
ция будет только усиливаться. Массовая ка-
стомизация означает доминирование касто-
мизации над массовым производством, ко-
торое, естественно, не упраздняется совсем, 
но постепенно все дальше отодвигается на 
второй план. 

Претерпит изменения и такая экономи-
ческая категория, как деньги. В настоящее 
время мы уже являемся свидетелями этапа 
формирования новых валютных взаимоот-
ношений, когда из горизонтальных связей 
между валютами формируется вертикаль-
ная структура этих отношений (рис. 1). 
Национальная валюта взаимодействует не 
только с иностранной, но и с наднацио-
нальной и локальной валютой (валюта, об-
ращение которой ограничено сравни-
тельно небольшой территорией (городом, 
районом, поселком) или сообществом). При 
этом технологии, применяемые при обра-
щении криптовалют на наднациональном 
уровне, могут быть адаптированы и для ло-
кальных территорий и объединений (ло-
кальные криптовалюты). При наличии раз-
витой технологической инфраструктуры 
использование электронных валют будет 
значительно проще, удобнее и дешевле пе-
чатных денег. 

 
Рис. 1. Иерархия валют в экономике знаний 

 
Очевидно, все это приведет к изменению 

и самих предприятий, поменяются их 
структура, цели деятельности, система 
управления и организация процессов. 
Сформируются, а точнее уже формиру-
ются организации абсолютно нового типа – 
виртуальные организации. 

Виртуальная организация – это формаль-
ная или неформальная организация, объ-
единяющая пространственно разделенные 
экономические субъекты (юридические и 
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физические лица), которые взаимодей-
ствуют в процессе совместной деятельности 
(изготовление продукции и оказание ус-

луг), используя преимущественно инфор-
мационно-коммуникационные технологии. 
Основные характеристики виртуальной ор-
ганизации представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Основные характеристики виртуальной организации 

 
Согласно теории структурных измене-

ний Фишера – Кларка, экономика состоит 
из первичного сектора (добыча сырья), вто-
ричного (производственного) и третичного 
(сферы услуг). В свою очередь из третич-
ного выделяется четвертичный сектор, ко-
торый включает в себя научные исследова-
ния и разработки, информационные техно-
логии и образование. В большей степени 
электронные предприятия сосредоточены 
в третичном и четвертичном секторах. Это 
электронная торговля, реклама, оказание 
IT-услуг, электронное обучение, издатель-
ская деятельность, оказание консалтинго-
вых услуг, проведение научных исследова-
ний и т. п. Это связано с незначительной до-
лей материальных активов. Здесь большее 

значение имеют интеллектуальные активы 
и высокая квалификация персонала. 

Важнейшим достоинством виртуальных 
форм организации является возможность 
выбора и использования наилучших ресур-
сов, знаний и технологий с меньшими вре-
менными затратами. Это в свою очередь поз-
воляет иметь такие конкурентные преиму-
щества, как скорость выполнения рыноч-
ного заказа, снижение совокупных затрат, 
более полное удовлетворение потребностей 
заказчика, гибкая адаптация к изменениям 
окружающей среды, снижение барьеров вы-
хода на новые рынки и т. д. 

Вместе с тем существуют и недостатки 
(слабые места). Среди них можно выделить: 

– практическое отсутствие материаль-
ной и социальной поддержки своих членов 
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вследствие отказа от классических долго-
срочных договорных форм и обычных тру-
довых отношений; 

– предпочтение специализации, кон-
центрации на ключевых компетенциях, то-
гда как многие современные направления, 
напротив, выступают за многоплановую 
квалификацию общего профиля; 

– чрезмерную зависимость от кадро-
вого состава, а поэтому подверженность 
рискам, связанным с текучестью кадров; 

– опасность чрезмерного усложнения, 
вытекающую, в частности, из разнородно-
сти членов предприятия, неясности в отно-
шении членства в ней, открытости сетей, 
динамики самоорганизации, неопределен-
ности в планировании для членов вирту-
ального предприятия. 

На этапе формирования экономики зна-
ний вопрос организации трудового про-
цесса на виртуальных предприятиях заслу-
живает отдельного внимания. Так, необхо-
димым условием существования виртуаль-
ного бизнеса является постоянное развитие 
и усовершенствование его структуры и со-
трудников, что довольно сложно реализо-
вывать в период экономических спадов по 
причине отсутствия лишних средств. По-
этому широкое распространение получили 
новые способы найма персонала и сотруд-
ничества (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Способы работы с персоналом  
виртуальных организаций 

 
Стоит отметить, что наиболее прогрес-

сивной системой ведения виртуального 
бизнеса является передача некоторых 
функций другим компаниям или людям. 

Аутсорсинг (передача конкретных неос-
новных функций сторонней организации), 
косорсинг (разделение функций между от-
ветственными службами внутри компании 
и внешней специализированной организа-
цией), аутстаффинг (выведение персонала 
за штат компании), аутплейсмент (работа с 
сокращенным персоналом) – все это способ-
ствует оптимизации внутренних и внеш-
них ресурсов компании, росту репутации и 
переориентированию некоторых структур 
в организации. 

Большинство современных экономистов 
и предпринимателей в один голос заяв-
ляют, что будущее за онлайн-компаниями, 
способными наиболее оперативно и гра-
мотно реагировать на постоянные измене-
ния на рынке. Преимущество плюсов над 
минусами значительно, а сама система 
настолько привлекательна, что сомнений в 
ее эффективности не остается. С учетом 
развития технологий совсем скоро дистан-
ционная коммуникация внутри коллектива 
станет еще более понятной и простой, а 
контроль над выполнением работы будет 
доведен практически до автоматизирован-
ного режима. 

Помимо этого, будут и другие измене-
ния. Например, претерпят изменения и 
цели деятельности компании [6]. Максими-
зация прибыли уже не будет рассматри-
ваться как самоцель. В организации буду-
щего прибыль в первую очередь выступает 
как средство развития. Одним из основных 
отличий организации в экономике знаний 
является то, что ее главными целями станут 
развитие человека и максимальное удовле-
творение его потребностей.  Причем эти 
цели будут реализовываться параллельно 
без превалирования одной над другой. 

Нивелируются различия между коммер-
ческими и некоммерческими организаци-
ями. Первые повысят свою социальную от-
ветственность, для них главным станет че-
ловек. Вторые будут использовать техноло-
гии и процессы, характерные для бизнес-
организаций. Это позволит им стать незави-
симыми в финансовом плане и обеспечить 
рентабельность своей деятельности [7]. 
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Одной из главных отличительных черт 
организации будущего является ее органи-
зационная культура, т. е. совокупность 
норм и ценностей, которые разделяют все 
члены организации. Она будет характери-
зоваться следующим: 

– отсутствием страха принятия реше-
ний как у подчиненных, так и у руководи-
телей; 

– каждый член коллектива будет иметь 
доступ к информации, процесс обучения 
станет непрерывным [1]; 

– личные цели каждого будут согласо-
ваны с организационными целями, что при-
ведет к повышению эффективности работы. 

Эффективность организации во многом 
будет определяться ее специализацией. 
Для того чтобы быть лидером на рынке, ор-
ганизация должна создавать продукт с луч-
шими качествами по сравнению с конку-
рентами и максимально удовлетворять за-
просы каждого потребителя. 

Изменится и организационная струк-
тура. Компании станут преимущественно 

децентрализованными. Количество иерар-
хических уровней будет сведено к мини-
муму, в основе будут команды. Такие ко-
манды будут формироваться по мере необ-
ходимости для выполнения конкретных ра-
бот или проекта. В них будут господствовать 
принципы самоуправления. Координация 
работы команд будет осуществляться по 
мере необходимости естественным образом 
без собраний и совещаний. Это повлечет за 
собой сокращение аппарата управления ор-
ганизацией до минимума. 

Использование инноваций станет обяза-
тельным условием существования органи-
зации. Инновационные процессы должны 
охватить все направления ее деятельности.  
Нововведения будут не только технологи-
ческого характера и напрямую связаны с 
производственным процессом, но и органи-
зационные, маркетинговые, социальные.  
А для реализации этого необходимо ши-
роко и эффективно использовать знания. 

Общие характеристики организации в 
экономике знаний представлены на рис. 4.

 
 

Рис. 4. Модель организации в экономике знаний 
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Представленная модель является лишь 
видением того, что из себя будет представ-
лять организация в экономике знаний. Ука-
занные характеристики могут претерпеть 
определенные изменения, однако общие 

тенденции прослеживаются уже сейчас. 
Очевидно, что знания в том или ином виде 
будут вовлечены во все сферы деятельно-
сти организации, и от уровня их использо-
вания будет зависеть ее благополучие.
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