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Данный доклад посвящён проблеме понятия труда, кризисам труда и капитализма,
концепции посттрудового общества.

Понятие деятельности

Ханна Аренд - известный политический мыслитель и философ 20 века, внесла суще-
ственный вклад в развитие идеи и философии труда в своей книге «Vita Activa, или о
деятельной жизни» [1]. В этой работе она предлагает некоторую верхне-уровневую клас-
сификацию видов деятельности, в частности, говорит о труде в смысле работы, о создании-
изготовлении и действии-поступке, мыслительную деятельность Ханна Аренд выводит за
рамки рассмотрения и исследования. Таким образом, труд она понимает в смысле от-
чужденной деятельности, деятельности, производимой по принуждению или из мотива
необходимости, создание-изготовление понимается как деятельность по материальному
воссозданию задуманного в мышлении предмета или ремесленнический труд по изготов-
лению, действие-поступок - это деятельность по зарождению или начинанию чего-то но-
вого (действие не в смысле движения, хотя в отдельных случаях движение может быть и
поступком).

Ханна Аренд не рассматривает деятельность как самоцель, немного и даже в крити-
ческом аспекте, как кажется, говорит о хобби, о досуге пишет в античном смысле, как
времяпрепровождении без всякой деятельности. Из неупомянутого, в процессе эволюции
понятия деятельности и её трансформации, Ханна Арендт рассматривает созерцательную
деятельность, которая была высоко ценимой до начала нового времени.

Мотивы человеческой деятельности

Если быть предельно честными перед собой, а значит мыслить критически, то нужно
признать, что мотивы к различным деятельностям тоже различны. Чтобы ответить на
вопрос — «Почему люди трудятся?» — нужно вслед за Ханной Аренд разделить его еще
как минимум на четыре: «Почему люди трудятся?», «Почему люди создают?», «Почему
люди мыслят?», «Почему люди действуют?». Ответы на эти вопросы являются сложной
философско-психологической проблемой, и зачастую даже выходят за эти рамки. Хотя
ответы на эти вопросы могут частично совпадать, в реальной практической жизни разни-
ца будет ощущаться полнее. Ханна Аренд, Андре Горц и Ник Срничек сходятся в том, что
причинами тягостного и навязанного труда является стремление к поддержанию своего
существования, другими словами, сущностная необходимость. Помимо этого, мотивацией
ко всякой деятельности со времен античной Греции и Рима являлось стремление к богат-
ству или накопительство, позднее, в средние века и позже, к этому стремлению добавилась
идея накопления не только в смысле достижения богатства, но также и увеличения соб-
ственности (деятельность мышления я также тут выношу за скобки). Несмотря на то, что
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перечисленные мотивы были главенствующими во все время, нельзя забывать и про эн-
тузиастов, которые трудились во имя развития идей, ради уверенности в спасении [3] или
ради радости труда [1], в первую очередь, это предпосылки для деятельности создания,
мышления и поступка. О радости от труда подробнее также писали Ханна Аренд и Андре
Горц [2] , в частности, оба мыслителя пишут о радости, которую творец или ремеслен-
ник получает от воссоздания задуманного, обмена энергией с предметом, обобществления
образа. Также, Ханна Аренд пишет о гедонистической радости, связанной с переживани-
ем окончания труда. Подобный мотив можно признать мазохистским, или, как минимум,
аскетическим.

Будущее без труда

Андре Горц и Ник Срничек в своих книгах говорят о концепции посттрудового обще-
ства [2, 4]. Для Ника Срничека мир посттруда - это мир синтетической свободы, свободы
от обязательного труда. На смену труду по Горцу должен прийти новый творческий класс,
общество, сосредоточенное на саморазвитии, не деятельности ради самой себя, деятельно-
сти как самоцели. Это станет возможным благодаря автоматизации труда. Причем, Горц
и Срничек солидарны в том, что у автоматизации сверхширокий потенциал. Так, Срничек
пишет о необходимости глобальной автоматизации труда, например, даже в сфере медици-
ны, а Горц пишет об автоматизации нематериального труда за счет развития алгоритмов
искусственного интеллекта. Например, применение таких практик можно наблюдать уже
в России: в 2020 году известный российский дизайнер, Артемий Лебедев, внедрил искус-
ственный интеллект (или, по крайней мере, специализированный алгоритм программы),
разрабатывающий дизайнерские экспресс-логотипы практически без участия человека [5].

Поскольку одним из главных и основных мотивов труда является сущностная необхо-
димость, то будущее человечество не сможет добровольно отказаться от труда, не изба-
вившись прежде всего от необходимости. Будущему капитализму скорее всего придётся
самостоятельно произвести этот отказ. Я имею в виду восходящие из-за горизонта кризи-
сы капитализма и труда, которые случатся вследствие развития науки и техники, то есть
удешевления технологий автоматизации, их повсеместного внедрения и сопутствующего
сокращения рабочих мест.

В отличие от Срничека, я считаю, что повсеместная автоматизация невозможна, по-
скольку нет никаких оснований говорить о том, что все процессы действительно могут
происходить без участия человека. Более реалистичным выглядит мир, в котором лишь
стандартные операции автоматизированы. Обязательная работа, неподдающаяся стандар-
тизации, разделена между членами общества (не в смысле разделения на стандартные
операции, как это делали Тейлор и Форд). Уровень безработицы должен регулироваться
посредством уменьшения рабочего времени и рабочей недели при сохранении прежнего
дохода. В идеале люди будут работать не дольше 2х-4х часов в день, не дольше 2х-4х
дней в неделю. Минимальная длительность рабочего дня подбирается экспериментально
для каждой сферы деятельности, времени должно хватать хотя бы для совершения ка-
кого-либо основательного умозаключения или действия. Свободное время люди смогут
просвещать досугу, хобби, саморазвитию и духовности.
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